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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по окружающему миру разработана в соответствии с требованиями 

основной образовательной программы начального общего образования, требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, ООП НОО МАОУ «Прогимназия №81» на основании  следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования» 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 

2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 

31.12.2015 N 1576); 

3. Закон «Об образовании в Республике Коми» от 27.12.20017 № 102; 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

5. Учебный план МАОУ «Прогимназия №81» 

6. Положение о рабочей программе учебного предмета (ФГОС НОО). 

 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение      

следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному 

и культурному достоянию родной страны и всего человечества. 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся Прогимназии: 

 .  получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 .  обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

 .  приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) 

к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в 

ближайшем окружении; 
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 . получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения 

с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов; 

 . познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 .  получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить 

и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

 .  примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде.  
 

Этнокультурная составляющая логично вписывается в структуру уроков окружающего 

мира. Темы уроков, которые предполагают использование материалов для реализации 

этнокультурной составляющей, более подробно отражены в календарно-тематическом 

планировании, выделены курсивом. Реализация рабочей программы по учебному предмету 

«Окружающий мир» обеспечивает достижение предметных результатов, формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности, достижение 

личностных результатов средствами предмета. 

При реализации программы побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения осуществляется посредством 

следования правилам, вытекающих из ценностей  школы, выработка и принятие которых 

описаны в рабочей программе воспитания (модуль «Школьный урок»). Данные ценности 

вырабатываются педагогическим и родительскими сообществами. Они ежегодно 

обсуждаются и обновляются. На уроке обеспечивается договор о правилах работы 

группы, работы в паре, требованиях к выполнению домашних заданий и т.п.; 

обеспечивается анализ учащимися их выполнения и важность их выполнения. 

 

Применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися является ведущей 

формой организации учебной деятельности учащихся. На уроках в соответствии с 

Программой формирования УУД и РПВ используются следующие формы совместной 

деятельности учащихся: групповая работа, дискуссия, парная и мозговая атака, учебный 

спор-диалог, совместное решение учебного кейса и др. 

В рамках реализации модуля «Школьный урок» организуется шефство 

мотивированных и эрудированных обучающихся над их слабоуспевающими 

одноклассниками. Такое шефство даёт обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. Приемы организации шефства – это задания на 
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помощь и взаимовыручку, например, при подготовке к зачету по теории ученикам 

предлагается разделиться на пары и помочь друг другу понять теоретический материал. 

Это группы развития: один из учеников учит, объясняет другим материал и то, как 

выполнять задания, при ответах учащихся ученик-наставник имеет право взять минуту 

помощи команды и пояснить отвечающему, где он ошибается. 

В целях поддержки формирования культуры дискуссии практикуется проведение 

уроков в 

виде ролевых игр «Сыщики», «Музей», «Квест», «Стратегия», «Мировое кафе». 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Объём учебного времени, отводимого на изучение предмета «Окружающий мир» в 1 - 

4 классах – по  2 часа в неделю. В 1 классе – 66 часов, во 2 – 4 классах по 68 часов в год. 

Курс рассчитан на 270 часов.  С 2022 – 2023 уч.года программа реализуется 

исключительно во 2 – 4 классах. 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

 

Личностные результаты 

У выпускника Прогимназии будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 
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Выпускник Прогимназии получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

У первоклассника будут 

сформированы: 

• уровень положительного 

отношения к школе, 

ориентация на 

содержательные моменты 

школьной действительности 

и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• мотивационная основа 

учебной деятельности, 

учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи; 

• ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата 

• основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как 

члена семьи, чувства 

сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и 

историю; 

• знание основных моральных 

У второклассника будут 

сформированы: 

• внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты 

школьной действительности и 

принятия образца «хорошего 

ученика»; 

• учебнопознавательный интерес 

к новому учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи; 

• ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на понимание 

оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• способность к оценке своей 

учебной деятельности; 

• основы гражданской 

идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, 

гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за 

У третьеклассника будут 

сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты 

школьной действительности и 

принятия образца «хорошего 

ученика»; 

• широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние 

мотивы; 

• учебнопознавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, 

на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

• способность к оценке своей 

учебной деятельности; 

• основы гражданской 

У учащегося 4 класса будут 

сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной 

действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и 

внешние мотивы; 

• учебнопознавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том 

числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• способность к оценке своей учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена 
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норм и ориентация на их 

выполнение; 

• развитие этических чувств 

— стыда, вины, совести как 

регуляторов морального 

поведения; понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им; 

• установка на здоровый образ 

жизни; 

• чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой 

и 

отечественной 

художественной культурой. 

свою Родину, народ и историю; 

• ориентация в нравственном 

содержании и смысле, как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных 

норм и ориентация на их 

выполнение; 

• развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как 

регуляторов морального 

поведения; понимание чувств 

других людей и сопереживание 

им; 

• установка на здоровый образ 

жизни; 

• основы экологической 

культуры: принятие ценности 

природного мира; 

• чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и 

отечественной художественной 

культурой. 

идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина 

России, чувства 

сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю; 

• ориентация в нравственном 

содержании и смысле как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как 

регуляторов морального 

поведения; понимание чувств 

других людей и сопереживание 

им; 

• установка на здоровый образ 

жизни; 

• основы экологической культуры: 

принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного поведения; 

• чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и 

отечественной художественной 

культурой. 

 

семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности 

человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном 

содержании и смысле как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов 

морального 

поведения; понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: 

принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с 

мировой и 

отечественной художественной 

культурой. 
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Первоклассник получит 

возможность для 

формирования: 

• внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения 

к 

образовательной 

организации, понимания 

необходимости учения; 

• адекватного понимания 

причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

• установки на здоровый 

образ жизни и реализации её 

в реальном поведении и 

поступках; 

Второклассник получит 

возможность для 

формирования: 

• внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательной организации, 

понимания необходимости 

учения, выраженного в 

• преобладании 

учебнопознавательных мотивов 

и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой 

учебнопознавательной 

мотивации учения; 

• компетентности в реализации 

основ гражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности; 

• установки на здоровый образ 

жизни и реализации её в 

реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой 

жизни; 

Третьеклассник получит 

возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося 

на уровне положительного 

отношения к 

образовательной организации, 

понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой 

учебнопознавательной мотивации 

учения; 

• адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

• положительной адекватной 

дифференцированной самооценки 

на основе критерия 

успешности реализации 

социальной роли «хорошего 

ученика»; 

• установки на здоровый образ 

жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой 

жизни; 

Учащийся 4 класса получит 

возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательной организации, 

понимания необходимости учения, 

выраженного в 

преобладании учебнопознавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой 

учебнопознавательной мотивации 

учения; 

• устойчивого учебнопознавательного 

интереса к новымобщим способам 

решения задач; 

• адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на 

основе критерия 

успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в 

поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций 
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партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным 

нормам и этическим 

• требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни 

и реализации её в реальном поведении 

и поступках; 

• осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания 

чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их 

благополучия. 
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Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник Прогимназии научится: 

 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

 

Выпускник Прогимназии получит возможность научиться: 

 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 



12 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Первоклассник 

научится: 

• принимать и сохранять 

учебную задачу;  

• учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем;  

• осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

по результату;  

• адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

Второклассник научится: 

• учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

• учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

• адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, 

использовать предложения и 

оценки для создания нового, 

более совершенного 

результата 

Третьеклассник научится: 

• принимать и сохранять 

учебную задачу; 

• учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; 

• учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

• адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• различать способ и результат 

действия; 

 

Учащийся 4 класса научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

• учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной 

• оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания. 
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Первоклассник получит 

возможность 

научиться: 

• в сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи; 

• проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• самостоятельно 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале; 

Второклассник получит 

возможность научиться: 

• в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

• коррективы в исполнение, 

как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Третьеклассник получит 

возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные 

задачи; 

• преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль 

по результату и по способу 

действия, актуальный 

контроль на уровне 

произвольного внимания; 

Учащийся 4 класса получит 

возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу 

в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник Прогимназии научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 .   проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

 

Выпускник Прогимназии получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Первоклассник научится: 

• осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы; 

• осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире и о себе самом; 

• использовать 

знаковосимволические средства 

для решения задач; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям; 

• устанавливать 

причинноследственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

Второклассник научится: 

• осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников; 

• осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире и о себе самом; 

• использовать 

знаковосимволические 

средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям; 

• устанавливать 

причинноследственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Третьеклассник научится: 

• осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с 

использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников, в открытом 

информационном 

пространстве, в том числе 

контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

• осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том 

числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

• основам смыслового 

восприятия художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из сообщений 

разных видов (в первую 

очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов 

Учащийся 4 класса научится: 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифровые), в 

открытом информационном 

пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 
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объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• устанавливать аналогии; 

• строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• осуществлять подведение под 

понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

• проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

позаданным критериям; 

• устанавливать 

причинноследственные связи 

в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• осуществлять подведение под 

понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и 

классификацию позаданным 

критериям; 

• устанавливать 

причинноследственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на 

основе выделения сущностной 

связи; 

• осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков и их 

синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов 

решения задач. 

Первоклассник получит 

возможность научиться: 

• осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

Второклассник получит 

возможность научиться: 

• осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

Третьеклассник получит 

возможность научиться: 

• осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

Учащийся 4 класса получит 

возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети 
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• осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление 

причинноследственных связей; 

библиотеки; 

• осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

• осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление 

причинноследственных связей; 

библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать 

информацию об окружающем 

мире с помощью 

инструментов 

ИКТ; 

• осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая 

и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

Интернет; 

• записывать, фиксировать 

информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

• осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинноследственных связей; 

произвольно и осознанно владеть 

общими приёмами решения задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник Прогимназии научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Выпускник Прогимназии получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Первоклассник научится: 

• адекватно использовать 

коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

коммуникации; 

• допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной; 

• строить понятные для партнёра 

высказывания; задавать 

вопросы; 

Второклассник научится: 

• адекватно использовать 

коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

коммуникации; 

• допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной; 

• формулировать собственное 

мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов; 

• строить понятные для партнёра 

высказывания; 

• задавать вопросы; 

• использовать речь для 

регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

Третьеклассник научится: 

• адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты 

ИКТ; 

• допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное 

мнение и позицию; 

• строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, 

что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия 

партнёра; 

Учащийся 4 класса научится: 

• адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное 

мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 
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высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

• использовать речь для 

регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

интересов; 

• строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, 

что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия 

партнёра; 

• использовать речь для 

регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Первоклассник получит 

возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Второклассник получит 

возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• аргументировать свою позицию 

и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

• задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный 

Третьеклассник получит 

возможность научиться: 

• учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

• аргументировать свою позицию 

и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

Учащийся 4 класса получит 

возможность научиться: 

• учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

• аргументировать свою позицию 

и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 
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контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

общего решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на 

основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

общего решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на 

основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать 

• партнёру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 
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Чтение. Работа с текстом. 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

начального общего образования выпускники Прогимназии приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников Прогимназии будут развиты такие читательские действия, как 

поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Учащиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники Прогимназии получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического 

отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного текста 

Выпускники Прогимназии научатся: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускники Прогимназии получат возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

 работать с    несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование  и интерпретация информации 

Выпускники Прогимназии  научатся: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 
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высказанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускники Прогимназии получат возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускники Прогимназии научатся: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускники Прогимназии получат возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Чтение. Работа с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Первоклассник научится: 

находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в 

явном виде; 

определять тему текста; 

понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, 

текста; 

ориентироваться в 

соответствующих возрасту 

словарях и справочниках. 

 

Второклассник научится: 

находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в 

явном виде; 

определять тему и главную 

мысль текста; 

делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста; 

сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2—3 существенных 

признака; 

понимать информацию, 

представленную разными 

способами: словесно, в виде 

таблицы, 

схемы, диаграммы; 

понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные 

средства текста; 

ориентироваться в 

соответствующих возрасту 

словарях и справочниках. 

 

Третьеклассник научится: 

находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в 

явном виде; 

определять тему и главную 

мысль текста; 

делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и 

устанавливать их 

последовательность; 

упорядочивать информацию по 

заданному 

основанию; 

сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2—3 существенных 

признака; 

понимать информацию, 

представленную разными 

способами: словесно, в виде 

таблицы, 

схемы, диаграммы; 

понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные 

средства текста; 

Учащийся 4 класса научится: 

находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в 

явном виде; 

определять тему и главную 

мысль текста; 

делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и 

устанавливать их 

последовательность; 

упорядочивать информацию по 

заданному 

основанию; 

сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2—3 существенных 

признака; 

понимать информацию, 

представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте 

несколько примеров, 

доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать 

явление 

по его описанию; выделять 

общий признак группы 

элементов); 
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использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое; 

ориентироваться в 

соответствующих возрасту 

словарях и справочниках. 

понимать информацию, 

представленную разными 

способами: словесно, в виде 

таблицы, 

схемы, диаграммы; 

понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные 

средства текста; 

использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в 

соответствующих возрасту 

словарях и справочниках. 

 

Первоклассник получит 

возможность научиться: 

работать с несколькими 

источниками информации; 

Второклассник получит 

возможность научиться: 

работать с несколькими 

источниками информации; 

сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких 

источников 

Третьеклассник получит 

возможность научиться: 

работать с несколькими 

источниками информации; 

сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких 

источников. 

Учащийся 4 класса получит 

возможность научиться: 

использовать формальные 

элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

работать с несколькими 

источниками информации; 

сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких 

источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Первоклассник научится: Второклассник научится: Третьеклассник научится: Учащийся 4 класса  научится: 
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пересказывать текст подробно, 

устно; 

формулировать несложные 

выводы, основываясь на тексте; 

составлять на основании текста 

небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

пересказывать текст подробно, 

устно и письменно; 

формулировать несложные 

выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях 

текста информацию; 

составлять на основании текста 

небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

пересказывать текст подробно и 

сжато, устно и письменно; 

формулировать несложные 

выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях 

текста информацию; 

составлять на основании текста 

небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

. 

пересказывать текст подробно и 

сжато, устно и письменно; 

соотносить факты с общей идеей 

текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

формулировать несложные 

выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях 

текста информацию; 

составлять на основании текста 

небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 

Первоклассник получит 

возможность научиться: 

делать небольшие отзывы о 

прочитанном. 

Второклассник получит 

возможность научиться: 

составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о прочитанном. 

Третьеклассник получит 

возможность научиться: 

составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о прочитанном 

Учащийся 4 класса получит 

возможность научиться: 

делать выписки из прочитанных 

текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Первоклассник научится: 

высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

оценивать содержание текста; 

Второклассник научится: 

высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

оценивать содержание, языковые 

Третьеклассник научится: 

высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

оценивать содержание, языковые 

Учащийся 4 класса научится: 

высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

оценивать содержание, языковые 
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определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

участвовать в учебном диалоге 

при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 

особенности и структуру текста; 

определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых 

сведений; 

участвовать в учебном диалоге 

при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 

особенности и структуру текста; 

определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых 

сведений; 

участвовать в учебном диалоге 

при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 

 

особенности и структуру текста; 

определять место и 

роль иллюстративного ряда в 

тексте; 

на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в 

информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге 

при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 

Первоклассник получит 

возможность научиться: 

соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

Второклассник получит 

возможность научиться: 

сопоставлять различные точки 

зрения; 

соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

Третьеклассник получит 

возможность научиться: 

сопоставлять различные точки 

зрения; 

соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

Учащийся 4 класса получит 

возможность научиться: 

сопоставлять различные точки 

зрения; 

соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или 

несколькими источниками 

выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию 
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Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования в Прогимназии начинается формирование навыков, необходимых для жизни 

и работы в современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся Прогимназии 

приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Учащиеся Прогимназии знакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), осваивают общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Учащиеся Прогимназии  приобретают первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ: учатся вводить различные виды информации в компьютер: 

текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 

передавать медиасообщения. 

Выпускники Прогимназии научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Выпускники научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у учащихся Прогимназии будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в дальнейшем. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускники Прогимназии научатся: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,       

изображения, цифровых данных 

Выпускники Прогимназии научатся: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 
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Выпускники Прогимназии получат возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускники Прогимназии научатся: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также 

в ходе опроса людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам 

оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в 

том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

 

Выпускники Прогимназии получат возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и 

сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускники Прогимназии научатся: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 
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Выпускники Прогимназии получат возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускники Прогимназии научатся: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Выпускники Прогимназии получат возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 

Предметные результаты 

 

Человек и природа 

Выпускник Прогимназии научится: 

 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям 

 и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 
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 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

Выпускник Прогимназии получит возможность научиться: 

 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

 

Человек и общество 

     Выпускник Прогимназии научится: 

 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный 

город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 
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Выпускник Прогимназии  получит возможность научиться: 

 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Человек и природа 

Первоклассник научится: 

• проводить наблюдения в 

окружающем мире с помощью 

взрослого; 

• проводить опыты с водой, 

снегом и льдом; 

• различать изученные объекты 

природы (камни, растения, 

животных, созвездия); 

• различать овощи и фрукты; 

• определять с помощью 

атласа-определителя растения и 

животных; 

• описывать по плану дерево, 

рыбу, птицу, своего домашнего 

питомца (кошку, собаку); 

• сравнивать растения, 

животных, относить их к 

определённым группам; 

• сравнивать реку и море; 

•использовать глобус для 

знакомства с формой нашей 

планеты; 

• находить на глобусе холодные 

и жаркие районы; 

• различать животных 

холодных и жарких районов; 

• изготавливать модели Солнца, 

звёзд, созвездий, Луны; 

• называть дни недели и 

Второклассник научится: 

• различать объекты природы и 

предметы рукотворного мира; 

• оценивать отношение людей к 

окружающему миру; 

• различать объекты и явления 

неживой и живой природы; 

• находить связи в природе, 

между природой и человеком; 

• проводить наблюдения и 

ставить опыты; 

• измерять температуру воздуха, 

воды, тела человека; 

• определять объекты природы с 

помощью атласа-определителя; 

• сравнивать объекты природы, 

делить их на группы; 

• ухаживать за комнатными 

растениями и животными живого 

уголка; 

• находить нужную информацию 

в учебнике и дополнительной 

литературе; 

• соблюдать правила поведения в 

природе, читать и рисовать 

экологические знаки; 

• различать внешнее и 

внутреннее строение тела 

человека; 

• правильно строить режим дня, 

Третьеклассник научится: 

•определять и кратко 

характеризовать место человека в 

окружающем мире; 

• осознавать и раскрывать 

ценность природы для людей, 

необходимость ответственного 

отношения к природе; 

• различать тела, вещества, 

частицы, описывать изученные 

вещества; 

• проводить наблюдения и 

ставить опыты, используя 

лабораторное оборудование; 

• исследовать с помощью опытов 

свойства воздуха, воды, состав 

почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 

• классифицировать объекты 

живой природы, относя их 

к определённым царствам и 

другим изученным группам; 

• пользоваться атласом-

определителем для 

распознавания 

• природных объектов; 

• обнаруживать взаимосвязи в 

природе, между природой и 

человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и 

Учащийся 4 класса научится: 

• рассказывать о мире с точки зрения 

астронома, географа, 

историка, эколога; 

•проводить несложные 

астрономические наблюдения; 

• изготавливать модели планет и 

созвездий; 

• использовать глобус и карту мира 

для получения информации о Земле; 

• анализировать экологические 

проблемы планеты и предлагать 

способы их решения; 

• приводить примеры объектов 

Всемирного наследия и животных из 

международной Красной книги; 

• находить и показывать на 

физической карте России различные 

географические объекты, на карте 

природных зон 

России — основные природные 

зоны; 

• объяснять, почему происходит 

смена природных зон в нашей 

стране, давать характеристику 

природной зоны по плану, 

сравнивать различные природные 

зоны; 

• приводить примеры растений и 

животных разных природных зон, в 
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времена года в правильной 

последовательности; 

• соотносить времена года и 

месяцы; 

• находить некоторые 

взаимосвязи в окружающем 

мире; 

• объяснять причины 

возникновения дождя и ветра; 

• перечислять цвета радуги в 

правильной 

последовательности; 

• ухаживать за комнатными 

растениями, животными 

живого 

уголка; 

• мастерить простейшие 

кормушки и подкармливать 

птиц; 

• раздельно собирать мусор в 

быту; 

• соблюдать правила поведения 

в природе; 

• правильно готовиться ко сну, 

чистить зубы и мыть руки; 

• подбирать одежду для разных 

случаев; 

• правильно обращаться с 

электричеством и 

электроприборами; 

• правильно переходить улицу; 

• соблюдать правила 

соблюдать правила личной 

гигиены; 

• соблюдать правила безопасного 

поведения на улице и в быту, на 

воде и в лесу; 

• различать основные дорожные 

знаки, необходимые пешеходу; 

• соблюдать основные правила 

противопожарной безопасности; 

• различать стороны горизонта, 

обозначать их на схеме; 

• ориентироваться на местности 

разными способами; 

• различать формы земной 

поверхности, сравнивать холм 

и гору; 

• различать водные объекты, 

узнавать их по описанию; 

использовать для объяснения 

необходимости бережного 

отношения к природе; 

• приводить примеры растений и 

животных из Красной книги 

России; 

• использовать тексты и 

иллюстрации учебника, другие 

источники информации для 

поиска ответов на вопросы, 

объяснений, подготовки 

собственных сообщений о 

природе; 

• устанавливать связь между 

строением и работой различных 

органов и систем органов 

человека; 

• использовать знания о строении 

и жизнедеятельности организма 

человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

• оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

• вырабатывать правильную 

осанку; 

• выполнять правила 

рационального питания, 

закаливания, предупреждения 

болезней; 

• понимать необходимость 

здорового образа жизни и 

соблюдать соответствующие 

том числе внесённых в Красную 

книгу России; 

• выявлять экологические связи в 

разных природных зонах, 

изображать эти связи с помощью 

моделей; 

• оценивать деятельность людей в 

разных природных зонах, 

раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы 

их решения, приводить примеры 

заповедников и национальных 

парков России; 

• давать краткую характеристику 

своего края; 

• различать и описывать изученные 

природные объекты своего края, 

пользоваться атласом-определителем 

для распознавания (определения) 

объектов неживой и живой природы; 

• давать краткую характеристику 

природных сообществ своего края; 

• выявлять экологические связи в 

природных сообществах, 

изображать эти связи с помощью 

моделей; 

• оценивать своё поведение в 

природе, правильно вести себя 

в разных природных сообществах; 

• рассказывать об охране природы в 

своём крае; 

• различать отрасли растениеводства 
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безопасной езды на велосипеде; 

• различать виды транспорта; 

•соблюдать правила 

безопасности в транспорте. 

правила; 

• правильно вести себя при 

пожаре, аварии водопровода, 

утечке газа; 

• соблюдать правила 

безопасности на улицах и 

дорогах, различать дорожные 

знаки разных групп, следовать 

их указаниям; 

• понимать, какие места вокруг 

нас могут быть особенно 

опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать её; 

• соблюдать правила безопасного 

поведения в природе; 

• понимать, что такое 

экологическая безопасность, 

соблюдать правила 

экологической безопасности в 

повседневной жизни; 

и животноводства, представленные в 

экономике своего края; 

 

Первоклассник получит 

возможность научиться: 

• осознавать ценность 

природы и необходимость 

нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе 

и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной 

среде; 

• пользоваться простыми 

Второклассник получит 

возможность научиться: 

• осознавать ценность 

природы и необходимость нести 

ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и 

в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) 

и природной среде; 

• пользоваться простыми 

навыками самоконтроля 

Третьеклассник получит 

возможность научиться: 

• использовать при проведении 

практических работ 

инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) 

для записи и обработки 

информации, готовить 

небольшие презентации по 

результатам наблюдений и 

опытов; 

• осознавать ценность природы и 

Учащийся 4 класса получит 

возможность научиться: 

• использовать при проведении 

практических работ инструменты 

ИКТ (фото  и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и 

обработки информации, готовить 

небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и 

отдельные процессы реального мира 

с использованием виртуальных 
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навыками самоконтроля 

самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать 

режим дня, правила 

рационального питания и 

личной гигиены; 

• выполнять правила 

безопасного поведения в доме, 

на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при 

несложных несчастных 

случаях; 

 

самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать 

режим дня, правила 

рационального питания и личной 

гигиены; 

• выполнять правила 

безопасного поведения в доме, на 

улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

• планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

необходимость нести 

ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и 

в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) 

и природной среде; 

• пользоваться простыми 

навыками самоконтроля 

самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать 

режим дня, правила 

рационального питания и 

личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных 

несчастных случаях; 

• планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в процессе познания 

окружающего мира в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

 

лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы 

и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной 

среде; 

• пользоваться простыми 

навыками самоконтроля 

самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать 

режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

• выполнять правила 

безопасного поведения в доме, на 

улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных 

несчастных случаях; 

• планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Первоклассник научится 

• правильно называть родную 

страну, родной город, село 

(малую родину); 

Второклассник научится 

• находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу 

России; 

Третьеклассник научится 

• находить на карте города 

Золотого кольца России, 

приводить примеры 

Учащийся 4 класса научится 

• понимать особую роль России в 

мировой истории; рассказывать о 

национальных свершениях, 
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• различать флаг и герб России; 

•узнавать некоторые 

достопримечательности 

столицы; 

• называть по именам, 

отчествам и фамилиям членов 

своей 

семьи;  

• различать прошлое, 

настоящее и будущее; 

• называть субъект Российской 

Федерации, в котором находится 

город (село), где живут 

учащиеся; 

• различать государственные 

символы России — флаг, герб, 

гимн; 

• приводить примеры народов 

России; 

• сравнивать город и село, 

городской и сельский дома; 

• различать составные части 

экономики, объяснять их 

взаимосвязь; 

• прослеживать 

производственные цепочки, 

изображать их с помощью 

моделей; 

• узнавать различные 

строительные машины и 

материалы, объяснять их 

назначение; 

• различать виды транспорта; 

• приводить примеры 

учреждений культуры и 

образования; 

• определять профессии людей по 

фотографиям и описаниям, 

находить взаимосвязи между 

трудом людей различных 

профессий; 

• правильно вести себя при 

достопримечательностей этих 

городов; 

• осознавать необходимость 

бережного отношения к 

памятникам истории и культуры; 

• находить на карте страны — 

соседи России и их столицы; 

• различать внешность человека и 

его внутренний мир, наблюдать и 

описывать проявления 

внутреннего мира человека; 

• раскрывать роль экономики в 

нашей жизни; 

• осознавать значение природных 

богатств в хозяйственной 

деятельности человека, 

необходимость бережного 

отношения к природным 

богатствам; 

• различать отрасли экономики, 

обнаруживать взаимосвязи 

между ними; 

• понимать роль денег в 

экономике, различать денежные 

единицы некоторых стран; 

• объяснять, что такое 

государственный бюджет, 

осознавать необходимость 

уплаты налогов гражданами 

страны;  

• понимать, как ведётся хозяйство 

семьи;  

открытиях, победах, вызывающих 

чувство гордости за свою страну; 

• находить и показывать на карте 

России государственную границу, 

субъекты Российской Федерации, 

свой регион, его 

главный город, другие города 

современной России, узнавать по 

фотографиям и описывать 

достопримечательности 

регионов и городов России; 

•называть элементы 

государственного устройства России, 

объяснять их роль в жизни страны; 

• называть имя действующего 

Президента Российской Федерации и 

его полномочия как главы 

государства; 

• понимать, в чём различия между 

государственным устройством 

современной России и 

государственным устройством 

нашей страны в другие периоды её 

истории; 

• объяснять, что такое права 

человека, как законы страны и 

самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации 

— защищают наши права, приводить 

конкретные 

примеры прав ребёнка; 

•раскрывать значение 
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контактах с незнакомцами; 

• оценивать характер 

взаимоотношений людей в семье, 

в школе, в кругу сверстников; 

• приводить примеры семейных 

традиций; 

• соблюдать правила вежливости 

при общении со взрослыми и 

сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и 

других общественных местах; 

• обнаруживать связи между 

экономикой и экологией, 

строить простейшие 

экологические прогнозы;  

• рассказывать по карте о 

различных странах, дополнять 

эти сведения информацией из 

других источников (таблица, 

текст и иллюстрации учебника); 

• приводить примеры 

достопримечательностей 

разных стран, ценить 

уважительные, добрососедские 

отношения между странами и 

народами;  

• использовать различные 

справочные издания, детскую 

литературу для поиска 

информации о человеке и 

обществе. 

государственных символов России, 

находить их среди государственных 

символов других стран; 

• приводить примеры исторических 

источников, различать и 

сравнивать источники информации о 

прошлом; 

• соотносить дату исторического 

события с веком, находить 

место события на «ленте времени»; 

• называть главные праздники 

России, объяснять их значение в 

жизни страны, рассказывать о 

традициях и праздниках народов 

России; 

 

Первоклассник получит 

возможность научиться: 

• проявлять уважение и 

готовность выполнять 

совместно установленные 

договоренности и правила, в 

том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; 

участвовать в коллективной 

коммуникативной 

деятельности в 

Второклассник получит 

возможность научиться: 

• осознавать свою 

неразрывную связь с 

разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• проявлять уважение и 

готовность выполнять 

совместно установленные 

договоренности и правила, в том 

числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в 

Третьеклассник получит 

возможность научиться: 

• осознавать свою 

неразрывную связь с 

разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• наблюдать и описывать 

проявления богатства 

внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на 

благо семьи, в интересах  

образовательной организации, 

Учащийся 4 класса получит 

возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную 

связь с разнообразными 

окружающими социальными 

группами; 

• ориентироваться в 

важнейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство 
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информационной 

образовательной среде; 

официальной обстановке; 

участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности 

в информационной 

образовательной среде; 

 

социума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и 

готовность выполнять 

совместно установленные 

договоренности и правила, в том 

числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; 

участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности 

в информационной 

образовательной среде; 

• определять общую цель в 

совместной деятельности и 

пути ее достижения; 

договариваться о распределении 

функций и ролей; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности; 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать 

проявления богатства внутреннего 

мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в 

интересах  образовательной 

организации, социума, этноса, 

страны; 

• проявлять уважение и 

готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и 

правила, в том числе правила 

общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной 

образовательной среде; 

• определять общую цель в 

совместной деятельности и пути ее 

достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 
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III. Содержание предмета 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 
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Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе 

железнодорожным, воздушным и водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 
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Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и 

труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 
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Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 
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Содержание предмета по годам обучения 

 

Человек и природа Человек и общество Правила безопасного поведения 

1 класс 

Природа. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.).  

Вещество. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: вода. 

Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, 

газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к 

нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета, общее 

представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли.  

Времена года, их особенности (на основе 

наблюдений). Смена времен года в родном крае на 

основе наблюдений. 

Погода. Наблюдение за погодой своего 

края. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. 

Семья – самое близкое окружение человека. 

Семейные традиции. Имена и фамилии членов 

семьи. Младший школьник. Правила поведения 

в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Общественный транспорт. Транспорт города и 

села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом 

(наземным, в том числе железнодорожным, 

воздушным и водным. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и 

видеочаты, форум. Наша Родина – Россия, 

Российская Федерация. Государственная 

символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. 

Президент Российской Федерации – глава 

государства. Символы Республики Коми. 

Ценность здоровья и здорового 

образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование 

труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Личная ответственность 

каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи.  

Дорога от дома до школы, правила 

безопасного поведения на дорогах, на 

транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и 

водном).  

Правила безопасного поведения в 

природе. 

2 класс 

Природа. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы:  

снегопад, листопад, перелеты птиц, ветер, дождь, 

Человек – член общества, носитель и создатель 

культуры. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, 

Ценность здоровья и здорового 

образа жизни. Режим дня школьника, 

чередование труда и отдыха в режиме 

дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе 
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гроза, смена времен года, времени суток. 

Вещество. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к 

нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета, общее 

представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, 

района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение 

Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времен года. Смена времен года в родном 

крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура 

воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, 

горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). 

Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, 

река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая 

взаимопомощи, умения прислушиваться к 

чужому мнению. 

Семья – самое близкое окружение человека. 

Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека.  

Младший школьник. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; 

ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. 

Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города 

и села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом 

(наземным, в том числе железнодорожным, 

воздушным и водным. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и 

видеочаты, форум. 

как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность 

каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи.  

Дорога от дома до школы, правила 

безопасного поведения на дорогах, на 

транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и 

водном), в лесу, на водоеме в разное 

время года. Правила пожарной 

безопасности. Правила безопасного 

поведения в природе. 
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характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов.  

Вода. Охрана воды. 

Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2–3 примера). 

Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие 

и культурные растения. Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений. 

Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной 

книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела 

человека. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого 

Средства массовой информации: радио, 

телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами 

массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская 

Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». 

Государственная символика России: 

Государственный герб России, 

Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна.  Флаг, 

герб, гимн Республики Коми. Герб города 

Сыктывкара. Гимн Прогимназии. 

Президент Российской Федерации – глава 

государства.  

Россия на карте, государственная граница 

России. Москва – столица России. Святыни 

Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: 

достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный всадник, разводные 

мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. 

Главный город родного края: 
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человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

 

достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, 

населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору).  

Родной край – частица России. Родной город 

(населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда 

людей родного края, их профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности 

быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

3 класс 

Человек и природа Человек и общество Правила безопасного поведения 

Природа. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена 

времен суток рассвет, закат; смена времен года. 

Вещество. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и созвездия. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

Общество – совокупность людей, которые 

объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя 

общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности – основа 

жизнеспособности общества. 

Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и 

качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. 

Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

Дорога от дома до школы, правила 

безопасного поведения на дорогах.. 

Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в 

природе. Забота о здоровье и 

безопасности окружающих людей. 
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природные объекты своей страны, района. 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, 

озеро, пруд); использование человеком. Водоемы 

родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. 

Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее 

распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Почва, ее состав, значение для живой природы 

и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения 

(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Дикорастущие и культурные растения. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора 

грибов. Грибы, произрастающие в лесах РК. 

Животные, их разнообразие. Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери). Дикие и домашние животные. Роль 

престарелых, больных – долг каждого человека.  

Значение труда в жизни человека и общества. 

Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Наша Родина – Россия, Российская 

Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». 

Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. Конституция РК. 

Президент Российской Федерации – глава 

государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство 

укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, Международный 

женский день, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего региона. 

Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Города Золотого кольца России (по выбору).  

Родной край – частица России. Родной город 

(населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, 
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животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений. 

Человек – часть природы. Зависимость жизни 

человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Народный календарь 

(приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной 

книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. Красная книга Республики 

Коми. 

Общее представление о строении тела человека. 

Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого 

человека за состояние своего здоровья и здоровья 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда 

людей родного края, их профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности 

быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края.  

Страны и народы мира. Общее представление о 

многообразии стран, народов, религий на Земле. 

Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, 

главные достопримечательности. 
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окружающих его людей. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

4 класс 

Человек и природа Человек и общество Правила безопасного поведения 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам 

звезда, источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Земля – планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и план.  

Природные зоны России: общее 

представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы). Охрана природных богатств. Отдельные 

представители растений и животных Красной 

книги. Заповедники, национальные парки, их роль 

в охране природы. Заповедники Республики Коми, 

Национальный парк Югыд Ва. Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика 

на основе наблюдений). Водоёмы родного края 

(название, краткая характеристика на основе 

наблюдений). Полезные ископаемые родного края. 

Почва, её состав, значение для живой природы и 

для хозяйственной жизни человека.  Лес, луг, 

водоем – единство живой и неживой природы 

(солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, 

животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения – пища и 

укрытие для животных; животные – 

распространители плодов и семян растений. 

История Отечества. Счет лет в истории. 

Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные 

традиции людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. 

Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия 

своего края. 

Общество – совокупность людей, которые 

объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя 

общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности – основа 

жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и 

создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества 

и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и 

Ценность здоровья и здорового 

образа жизни. 

Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь 

при легких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. 

Правила безопасного поведения в 

природе. 

Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. 
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Влияние человека на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края (2–3 

примера на основе наблюдений). 

Дикорастущие и культурные растения. 

Значение труда в жизни человека и общества. 

Дикие и домашние животные. Значение труда в 

жизни человека и общества. 

религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. 

Государственная символика России: 

Государственный герб России, 

Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. 

Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава 

государства. Глава Республики Коми. 

Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. Россия – 

многонациональная страна. Народы, 

населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные 

религии народов России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к 

своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории. 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

IV. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

УМК «Школа России» 

Учебник «Окружающий мир»,  автор – Плешаков А.А. 

 

№ Название раздела Кол – во 

часов 

Реализация дидактических единиц с 

учётом рабочей программы 

воспитания  

1 класс При реализации РПУП побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения, принципы учебной дисциплины и самоорганизации посредством 

соблюдения правил внутреннего распорядка в части касающейся урока и соблюдения требований к 

единому орфографическому режиму, вытекающих из ценностей Прогимназии. С учащимися 

обсуждаются правилах работы как индивидуально, так и работы группы, выполнения домашних 

заданий. На уроках учащиеся анализируют свой опыт соблюдения правил при представлении 

результатов работы как индивидуально, так и группой, т.е. анализируют смогли ли выполнить 

правила и какой опыт они приобрели. Такая рефлексия проводится на уроках при организации 

работы учащихся в группах. Помимо этого учитель использует на уроке возможности своего 

голоса, темпа речи, учитывает темп работы класса, организует смену видов деятельности на уроке, 

создаёт ситуацию успеха для каждого ученика. Так же для повышения интереса к учебе 

используется формирующее оценивание. Оно реализуется через оценивание прогресса ученика в 

достижении образовательных результатов в процессе обучения, проводимое совместно учителем и 

учеником, с целью определения текущего состояния обученности школьника, путей его 

перспективного развития, мотивирования его на дальнейшее обучение. 

Приёмы формирующего оценивания представлены в Приложении 3. 

Применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися является ведущей формой 

организации учебной деятельности учащихся. При использовании интерактивных форм работы все 

участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают 

проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других и свое собственное поведение, 

погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблемы. 

На уроках окружающего мира применяются интерактивные формы работы учащихся: 

интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию школьников; дидактический 

театр (инсценировки), где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссии, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповые работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

1.  Раздел 1. Введение  1 час 

2.  Раздел 2. Что и кто? 20 часов 

3.  Раздел 3. Как, откуда и куда?  12 часов 

4.  Раздел 4. Где и когда?  11 часов 

5.  Раздел 5. Почему и зачем?  22 часа 

Итого: 66 часов 

2 класс 

1.  Раздел 1. Где мы живем.  4 часа 

2.  Раздел 2. Природа.  20 часов 

3.  Раздел 3. Жизнь города и села.  9 часов 
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4.  Раздел 4. Здоровье и 

безопасность  

10 часов взаимодействию с другими детьми. 

 Формы организации совместной деятельности представлены в пояснительной записке. Включение 

в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока. Игры вызывают живой интерес к процессу 

познания, активизируют деятельность учащихся, помогают легче усвоить учебный материал. В 

результате ученик работает на уроке с интересом, и даже трудные задания становятся посильными 

для учащихся. В результате соединения учебной и игровой деятельности, обучающиеся учатся 

моделировать учебный материал, самостоятельно добывать знания(пользуются познавательной 

литературой, энциклопедиями, на уроках выступают с сообщениями по изучаемым темам, 

пользуются информационными ресурсами сети Интернет). 

 При организации групп развития происходит шефство мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающее обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи: один из учеников учит, объясняет другим 

материал и то, как выполнять задания. Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  Исследовательская и проектная деятельность 

проходит как в индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения 

младших школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также познавательными и воспитательными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

 Учащимся предоставляется возможность участия в школьных предметных декадах, конкурсе 

учебных и иных достижений «Гимназист года», межшкольных муниципальных чтениях 

«Добродетель», республиканской научнопрактической конференции «Я – исследователь, с 

открываю мир!», республиканских Стефановских чтениях, всероссийских дистанционных НПК. 

 Одним из современных методов, который используется при реализации РПУП является кейс-

технология. При решении кейсов, дети взаимно обмениваются информацией, пробуют решить 

проблемы, поставленные перед ними, самостоятельно. Главное предназначение кейс-технологии – 

развивать способность исследовать различные проблемы и находить их решение, то есть, 

научиться работать с информацией, в основе которой лежит системно - деятельностный и 

компетентностный подход, который в высшей степени способствует становлению 

самостоятельности и продуктивности мышления, становлению субъектности, и которая, в итоге, 

5.  Раздел 5. Общение  6 часов 

6.  Раздел 6. Путешествия.  19 часов 

Итого: 68 часов 

3 класс 

1.  Раздел 1. Как устроен мир  6 часов 

2.  Раздел 2. Эта удивительная 

природа  

20 часов 

3.  Раздел 3. Мы и наше здоровье  11 часов 

4.  Раздел 4. Наша безопасность 8 часов 

5.  Раздел 5. Чему учит 

экономика  

12 часов 

6.  Раздел 6. Путешествие по 

городам и странам  

11 часов 
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Итого: 68 часов формирует именно культуру – познания, применения правил, отношения, суждения в области той 

действительности, в которой и был разработан кейс.  

В Приложении 2 к РПУП представлены кейсы (проблемные 

практические ситуации) для проектной или исследовательской деятельности учащихся с указанием 

предметов, которые будут задействованы в решении. Предмет «Русский язык» обладает 

значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности младших школьников, 

особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и 

социальная грамотность. 

2.Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией по разделам. 

При реализации РПУП внимание обучающихся привлекается к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организуется их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. Для этого используются вопросы, выносимые на обсуждение, 

формирование позиции, отношения учащихся к ним. 

Перечень вопросов:  

 Как смена дня и ночи влияет на зрение человека? 

 Почему не все растения дают плоды? 

 Зачем человеку уметь пользоваться атласом-определителем, если мы не встретим все 

растения? 

 Как деревья вырабатывают кислород? 

 Почему на одних деревьях растут листья, а на других хвоя? 

 Зачем листья меняют свой цвет? 

 Зачем человеку знать строение насекомых, если без микроскопа части не рассмотреть? 

 Почему необходимо соблюдать этические правила речевого общения? 

 При реализации РПУП учащиеся участвуют в учебном диалоге. 

3.Тексты для чтения как демонстрация обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности по разделам. 

 При реализации РПУП используются воспитательные возможности содержания учебного 

предмета «Окружающий мир». Опираясь на свой жизненный опыт, дети приводят примеры 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности с 

которыми они встречались в личной жизни или художественных произведениях. 

 В Приложении 1 представлены тексты для организации обсуждения на уроках и вопросы к ним. 

4 класс 

1.  Раздел 1. Земля и 

человечество 

9 часов 

2.  Раздел 2. Природа России 10 часов 

3.  Раздел 3. Родной край — 

частица большой страны 

15 часов 

4.  Раздел 4. Страницы 

Всемирной истории 

5 часов 

5.  Раздел 5. Страницы истории 

России 

20 часов 

6.  Раздел 6. Современная Россия 9 часов 

Итого: 68 часов  
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Приложение 1 

Примеры текстов для чтения как демонстрация обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности 

 

1 класс 

«Два товарища! (Л.Н. Толстой) 

 

Шли по лесу два товарища, и выскочил на них медведь. Один бросился бежать, влез на 

дерево и спрятался, а другой остался на дороге. Делать было ему нечего – он упал наземь 

и притворился мертвым. 

Медведь подошел к нему и стал нюхать: он и дышать перестал. 

Медведь понюхал ему лицо, подумал, что мертвый, и отошел. 

Когда медведь ушел, тот слез с дерева и смеется: ну что, – говорит, – медведь тебе на ухо 

говорил? 

– А он сказал мне, что плохие люди те, которые в опасности от товарищей убегают. 

 

Вопросы: 

1. Как Вы думаете, стало ли стыдно сбежавшему от страха товарищу? 

2. А как бы Вы поступили на его месте? 

3. Почему же медведь не тронул мальчика? 

4. Какой нравственный урок вы извлекли и усвоили, читая этот рассказ? 

 

Притча «Звездная дорога» 

В давние времена жила девушка. Взяла она однажды горсть золы и бросила её на небо. 

Зола рассыпалась там, и по небу пролегла звёздная дорога. С тех пор эта звёздная дорога 

освещает ночью Землю мягким светом, чтобы люди возвращались домой не в полной 

темноте и находили свой дом. 

 

Вопросы:  

1. Что бросила девушка на небо? 

2. Для чего нужна звездная дорога? 

 

Майский жук 

А.Неелова 

Жарким летним днем собрались мальчики в поле погулять. У всех через плеч висели 

жестяные ботанические ящики — дети хотели заняться собиранием трав. Даже 

маленький Коля не забыл взять свой новый зеленый ящичек, в который мать заботливо 

положила для сынишки кусочек хлеба на дорогу. Через поля, луга, мимо весело 

журчащего ручейка, через темный лес дети весело шли гурьбой к мельнице, где их ждал 

вкусный сытный завтрак. Коля ни в чем не желал отставать от старших. Видя, как те 

собирают разные травки и цветы, и он рвал без разбора все, что ни попадалось, и прятал в 

свой ящик. Стало смеркаться, когда мальчики собрались домой. Все были бодры и веселы, 

словно только что вышли из дома, и только самые младшие — Коля с Володей, еле 

передвигали ноги и порядочно отстали. Старшие мальчики частенько оборачивались и 

покрикивали: «Чего вы там, карапузики, застряли? Ползите скорей». Идя по аллее, Коля 

спросил Володю: «Скажи, пожалуйста, что это так летает и жужжит?» 

- Майские жуки, — ответил Володя и, расставив ручонки, старался поймать пролетавшего 

мимо жука. Когда ему это удалось, он присел на камешек, достал из кармана нитку и 

привязал жука за ногу, потом отпустил его и запел: «Лети, лети мой жучек — высоко, 

далеко!» А сам не выпускал из рук нитку и бежал за жуком. 
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Понравилась эта забава Коле, и он стал просить Володю поймать и ему жука. А как 

поймал Володя жука, Коля привязал его за ногу и пустил летать, а сам принялся за ним 

бегать. Старшие мальчики были далеко и ничего не могли видеть, иначе они не позволили 

бы так мучить бедных жуков. Коля позабыл про усталость и весело бежал, пока не догнал 

старших. ««Прячь скорей жука в ящик», — сказал Володя, — лучше завтра с ним 

поиграешь». 

Посадил Коля жука в ящик, где бедняге пришлось томиться всю ночь, пока сам Коля 

сладко спал в своей кроватке. К счастью, ящик закрывался не плотно, не то бедный 

пленник задохнулся бы. 

Вдруг среди ночи ясно послышалось жужжание майского жука; сначала издалека, потом 

все ближе и ближе и, наконец, раздалось подле самой Колиной кровати. Сбросил мальчик 

с головы одеяло и стал с любопытством смотреть в ту сторону, откуда доносилось 

жужжание, и вдруг к ужасу своему увидел огромного, ростом с человека, майского жука. 

Сердитыми глазами жук смотрел на своего мучителя и жужжал, да так внятно, словно 

человечьим голосом: «Злой мальчик, что ты со мной сделал! От твоей веревки у меня вся 

нога болит и ноет, — мы, насекомые, ведь также страдаем от боли, как и вы, люди! Чтобы 

ты знал, какую муку ты мне причинил, я также привяжу тебя за ногу веревкой, пущу 

бежать, а сам буду тянуть веревку». И не успел Коля опомниться, как на ноге у него 

очутилась веревка. Перепугался мальчик, спрыгнул с постели и бросился бежать, а 

веревка не пускает, все больше и больше врезается в ногу. 

— Пусти, пусти, никогда больше не буду мучить жуков! — стал молить Коля. Тут жук 

так сильно дернул за веревку, что мальчик не удержался, упал на пол и с громким 

криком... проснулся. Прибежала на крик Колина мама и спрашивает: «Что случилось?» 

- Жук! Жук! — бормотал испуганный мальчик. 

— Здесь никакого жука нет, — успокаивала мать. Откуда ты это взял? 

— Большой майский жук привязал меня веревкой за ногу и тащил к себе. 

— Это тебе приснилось. Спи, сынок, спокойно. Коля и сам теперь понял, что жук ему 

приснился. 

Весь еще под влиянием страшного сна он заплакал и рассказал маме, как они вчера с 

Володей играли с жуками. 

Нехорошо, нехорошо, Коля, так делать, — покачала головой мать. — Страшный сон 

приснился тебе в наказание за то, что ты мучил бедного жука. Наверно, ему было очень 

больно. Попроси Боженьку, чтобы Он простил тебя и обещай никогда больше этого не 

делать. 

Опустился Коля на колени и стал громко молиться: «Милый Боженька, прости меня за то, 

что я мучил жука. Никогда, никогда не буду этого делать». Потом лег в кроватку и сладко 

проспал до утра, а когда встал, — жука уж не было в ящике: мама выпустила его на 

свободу. После этого случая Коля не только сам не мучил животных, но и товарищам не 

позволял этого делать. Когда же мальчики его не слушались, он рассказывал им про свой 

страшный сон, который на всю жизнь остался у него в памяти. 

 

Вопросы и задания к сказке: 

 Ловили ли вы когда-нибудь жуков? Что вы с ними делали: отпускали на волю 

или оставляли жить у себя? 

 Как вы думаете, почему жуки, бабочки или другие насекомые не могут долго 

 прожить в неволе? 

 Как вы думаете, почему Коле приснился этот сон? 

 

2 Класс 

«Встреча со змеёй» А. Дорохов 
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Я вышел на полянку. Над пестрыми цветами кружились пчёлы, мухи, жучки. Устав, я лёг 

на душистую траву. Моё внимание привлёк зелёный кузнечик. Он сидел на травинке и 

звонко стрекотал. Но вот кузнечик высоко подпрыгнул и исчез. Что – то его спугнуло. 

Заинтересовавшись, я стал всматриваться в траву. У большого пня, где фонариками 

горели красные ягоды, свернувшись, лежала змея. Она грелась на солнышке. 

«Так вот кого испугался кузнечик!» 

От этой неожиданной встречи я растерялся. Кувшин выпал из рук….. 

Почуяв опасность, змея зло зашипела и стала разворачивать длинное чешуйчатое тело. 

Сплюснутая головка медленно закачалась в воздухе. В раскрытой пасти были видны 

острые, как иглы, зубы. Маленькие агатовые крупинки глаз ярко сверкали. Я 

попятился….. Змея, переливаясь на солнце чешуйками, заскользила по траве. 

 

Вопросы: 

1.Какие чувства испытывает человек при встрече со змеёй? 

2.Как надо себя вести в этой ситуации? 

 

Василий Сухомлинский — Воробышек и огонь 

Старая Воробьиха разрешила наконец вылететь своему маленькому сынишке из гнезда. 

Обрадовался Воробышек, вылетел, порхает да всё у матери спрашивает: «А это что? А 

это что такое?». Объяснила ему мать, что такое земля, трава, деревья, куры, гуси, пруд. Но 

вот Воробышек увидел в небе огромный огненный шар и спрашивает у матери: 

— А что это такое? 

— Это солнце, — отвечает Воробьиха. 

— А что такое солнце? 

— Ну зачем тебе это знать? — ворчливо отвечает мудрая Воробьиха. — Это огонь. 

— Но мне хочется знать, что такое огонь,— зачирикал Воробышек и полетел всё вверх и 

вверх, всё к солнцу и к солнцу. Летел он до тех пор, пока не обжёг тоненькие пёрышки 

своих крылышек. Испугавшись, он возвратился. Мать ждала его ни живая ни мёртвая. 

— Ну теперь я знаю, что такое огонь,— сказал Воробышек. 

Вопрос к произведению: 

- Как можно воспитать чувство любопытство ради своей безопасности? 

 

 

Сказка Корнея Чуковского «Путаница» 

Замяукали котята: 

«Надоело нам мяукать! 

Мы хотим, как поросята, 

Хрюкать!» 

А за ними и утята: 

«Не желаем больше крякать! 

Мы хотим, как лягушата, 

Квакать!» 

Свинки замяукали: 

— Мяу, мяу! 

Кошечки захрюкали: 

— Хрю, хрю, хрю! 

Уточки заквакали: 

— Ква, ква, ква! 

Курочки закрякали: 

— Кря, кря, кря! 

Воробышек прискакал 

И коровой замычал: 
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— Му-у-у! 

Прибежал медведь 

И давай реветь: 

— Ку-ка-ре-ку! 

И кукушка на суку: 

 «Не хочу кричать куку, 

Я собакою залаю: 

Гав, гав, гав!» 

Только заинька 

Был паинька: 

Не мяукал 

И не хрюкал — 

Под капустою лежал, 

По-заичьи лопотал 

И зверюшек неразумных 

Уговаривал: 

«Кому велено чирикать — 

Не мурлыкайте! 

Кому велено мурлыкать — 

Не чирикайте! 

Не бывать вороне 

Коровою, 

Не летать лягушатам под облаком!» 

Но весёлые зверята — 

Поросята, медвежата — 

Пуще прежнего шалят, 

Зайца слушать не хотят. 

Рыбы по полю гуляют, 

Жабы по небу летают, 

Мыши кошку изловили, 

В мышеловку посадили. 

А лисички 

Взяли спички, 

К морю синему пошли, 

Море синее зажгли. 

Море пламенем горит, 

Выбежал из моря кит: 

«Эй, пожарные, бегите! 

Помогите, помогите!» 

Долго, долго крокодил 

Море синее тушил 

Пирогами, и блинами, 

И сушёными грибами. 

Прибегали два курчонка, 

Поливали из бочонка. 

Приплывали два ерша, 

Поливали из ковша. 

Прибегали лягушата, 

Поливали из ушата. 

Тушат, тушат — не потушат, 

Заливают — не зальют. 

Тут бабочка прилетала, 
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Крылышками помахала, 

Стало море потухать — 

И потухло. 

Вот обрадовались звери! 

Засмеялись и запели, 

Ушками захлопали, 

Ножками затопали. 

Гуси начали опять 

По-гусиному кричать: 

— Га-га-га! 

Кошки замурлыкали: 

— Мур-мур-мур! 

Птицы зачирикали: 

— Чик-чирик! 

Лошади заржали: 

— И-и-и! 

Мухи зажужжали: 

— Ж-ж-ж! 

Лягушата квакают: 

— Ква-ква-ква! 

А утята крякают: 

— Кря-кря-кря! 

Поросята хрюкают; 

— Хрю-хрю-хрю! 

Мурочку баюкают 

Милую мою: 

Баюшки-баю! 

Баюшки-баю! 

Вопрос к произведению: 

- К чему приводит незнание правил безопасности и несоблюдение своих правил в 

жизни людей? 

 

3 класс 

Георгий Скребицкий 

Лесное эхо 

Мне было тогда лет пять или шесть. Мы жили в деревне. Однажды мама пошла в лес за 

земляникой и взяла меня с собой. Земляники в тот год уродилось очень много. Она росла 

прямо за деревней, на старой лесной вырубке. 

Как сейчас, помню я этот день, хотя с тех пор прошло более пятидесяти лет. День был по-

летнему солнечный, жаркий. Но только мы подошли к лесу, вдруг набежала синяя тучка, и 

из неё посыпался частый крупный дождь. А солнце всё продолжало светить. Дождевые 

капли падали на землю, тяжело шлёпались о листья. Они повисали на траве, на ветвях 

кустов и деревьев, и в каждой капле отражалось, играло солнце. 

Не успели мы с мамой стать под дерево, как солнечный дождик уже кончился. 

— Погляди-ка, Юра, как красиво, — сказала мама, выходя из-под веток. 

Я взглянул. Через всё небо разноцветной дугой протянулась радуга. Один её конец 

упирался в нашудеревню, а другой уходил далеко в заречные луга. 

— Ух, здорово! — сказал я. — Прямо как мост. Вот бы по нему пробежаться! 

— Ты лучше по земле бегай, — засмеялась мама, и мы пошли в лес собирать землянику. 

Мы бродили по полянам возле кочек и пней и всюду находили крупные спелые ягоды. 

От нагретой солнцем земли после дождя шёл лёгкий пар. В воздухе пахло цветами, мёдом 

и земляникой. Потянешь носом этот чудесный запах — будто какой-то душистый, 
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сладкий напиток глотнёшь. А чтобы это ещё больше походило на правду, я срывал 

землянику и клал её не в корзиночку, а прямо в рот. 

Я бегал по кустам, стряхивая с них последние дождевые капли. Мама бродила тут же 

неподалёку, и поэтому мне было вовсе не страшно заблудиться в лесу. Большая жёлтая 

бабочка пролетела над полянкой. Я схватил с головы кепку и помчался за ней. Но бабочка 

то спускалась к самой траве, то поднималась вверх. Я гонялся, гонялся за ней, да так и не 

поймал — улетела куда-то в лес. Совсем запыхавшись, я остановился и огляделся кругом. 

«А где же мама?» Её нигде не было видно. 

— Ау! — закричал я, как, бывало, кричал возле дома, играя в прятки. 

И вдруг откуда-то издали, из глубины леса, послышалось ответное: «Ау!» 

Я даже вздрогнул. Неужели я так далеко убежал от мамы? Где она? Как же её найти? Весь 

лес, прежде такой весёлый, теперь показался мне таинственным, страшным. 

— Мама!.. Мама!.. — что было сил завопил я, уже готовый расплакаться. 

«А-ма-ма-ма-ма-а-а-а!» — будто передразнил меня кто-то вдали. И в ту же секунду из-за 

соседних кустов выбежала мама. 

— Что ты кричишь? Что случилось? — испуганно спросила она. 

— Я думал, ты далеко! — сразу успокоившись, ответил я. — Там в лесу кто-то дразнится. 

— Кто дразнится? — не поняла мама. 

— Не знаю. Я кричу — и он тоже. Вот послушай! — И я опять, но уже храбро крикнул: — 

Ау! Ау! 

«Ау! Ау! Ау!» — отозвалось из лесной дали. 

— Да ведь это эхо! — сказала мама. 

— Эхо? А что оно там делает? 

— Ничего не делает. Твой же голос отдаётся в лесу, а тебе кажется, что кто-то тебе 

отвечает. 

Я недоверчиво слушал маму: «Как же это так? Мой же голос — и мне отвечает, да ещё 

когда я уже сам молчу!» 

Я опять попробовал крикнуть: 

— Иди сюда! 

«Сюда-а-а-а!» — откликнулось в лесу. 

— Мама, а может, там всё-таки кто-нибудь дразнится? — нерешительно спросил я. — 

Пойдём-ка посмотрим. 

— Вот глупый какой! — засмеялась мама. — Ну пойдём, если хочешь, только никого мы с 

тобой не найдём. 

Я взял маму на всякий случай за руку: «Кто его знает, что это за эхо!», и мы пошли по 

дорожке в глубь леса. Изредка я покрикивал: 

— Ты здесь? 

«Зде-е-е-сь!» — отвечало впереди. 

Мы перебрались через лесной овраг и вышли в светлый берёзовый лесок. Тут было совсем 

не страшно. Я отпустил мамину руку и побежал вперёд. И вдруг я увидел «эхо». Оно 

сидело на пеньке спиной ко мне. Всё серое, в серой лохматой шапке, как леший с 

картинки из сказок. Я вскрикнул и бросился назад к маме: 

— Мама, мама, вон эхо на пеньке сидит! 

— Что ты всё глупости говоришь! — рассердилась мама. 

Она взяла меня за руку и храбро пошла вперёд. 

— А оно нас не тронет? — спрашивал я. 

— Не дури, пожалуйста, — ответила мама. 

Мы вышли на полянку. 

— Вон, вон! — зашептал я. 

— Да это же дедушка Кузьма коров пасёт! 

Услышав мамин голос, «эхо» обернулось, и я увидел знакомую белую бороду, усы и 

брови, тоже 
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белые, как из ваты, будто их нарочно приклеили к загорелому, сморщенному, как печёное 

яблоко, лицу. 

— Дедушка, а я думал, ты — эхо! — закричал я, подбегая к старику. 

— Эхо? — удивился тот, опуская деревянную дудочку — жалейку, которую он 

выстругивал ножом. — 

Эхо — это, милый, не человек. Это лесной голос. 

— Как «лесной голос»? — не понял я. 

— А так. Ты крикнешь в лесу, а он тебе и откликнется. Каждое деревце, каждый кустик 

отзвук даёт. 

Вот послушай, как мы с ними переговариваемся. 

Дед поднял свою дудочку — жалейку — и заиграл нежно, протяжно. Он играл, словно 

напевал какуюто грустную песенку. А где-то далеко-далеко в лесу ему вторил другой 

такой же голос. 

Подошла мама и села на соседний пенёк. Дедушка кончил играть, и эхо тоже кончило. 

— Вот, сынок, слыхал теперь, как я с лесом перекликаюсь? — сказал старик. — Эхо — 

это самая душа леса. Что птица свистнет, что зверь закричит — всё тебе передаст, ничего 

не скроет. А ты ходи по лесу да слушай его. Оно тебе всю лесную тайну откроет. 

Так я тогда и не понял, что же такое эхо. Но зато на всю жизнь полюбил его, полюбил, как 

таинственный голос леса, как песню жалейки, как старую детскую сказку. 

И теперь, через много-много лет, только услышу эхо в лесу — сразу вспоминается мне: 

солнечный день, берёзы, полянка и посреди неё на старом пне что-то лохматое, серое. 

Может, это наш деревенский пастух сидит, а может, и не пастух, а сказочный дедушка-

леший. Сидит он на пеньке, строгает кленовую дудочку — жалейку. А потом будет играть 

на ней в тихий вечерний час, когда засыпают деревья, трава и цветы и медленно из-за леса 

выбирается рогатый месяц и наступает летняя ночь. 

 

Вопросы: 

 О каких детских воспоминаниях поведал нам автор? 

 Когда возникла радуга и как она выглядела? 

 Какие чувства и желания возникли у мальчика? 

 Почему улыбалась мама и чему учила своего сына? 

 Какие черты характера в детстве помогли мальчику впоследствии стать великим 

писателем? 

 

Слепая лошадь (К.Д.Ушинский) 

Давно, очень уже давно, когда не только нас, но и наших дедов и прадедов не было еще на 

свете, стоял на морском берегу богатый и торговый славянский город Винета; а в этом 

городе жил богатый купец Уседом, корабли которого, нагруженные дорогими товарами, 

плавали по далеким морям. Уседом был очень богат и жил роскошно: может быть, и самое 

прозвание Уседома, или Вседома, получил он оттого, что в его доме было решительно всё, 

что только можно было найти хорошего и дорогого в то время; а сам хозяин, его хозяйка и 

дети ели только на золоте и на серебре, ходили только в соболях да в парче. 

В конюшне Уседома было много отличных лошадей; но ни в Уседомовой конюшне, ни во 

всей Винете не было коня быстрее и красивее Догони-Ветра — так прозвал Уседом свою 

любимую верховую лошадь за быстроту ее ног. Никто не смел садиться на Догони-Ветра, 

кроме самого хозяина, и хозяин никогда не ездил верхом ни на какой другой лошади. 

Случилось купцу в одну из своих поездок по торговым делам, возвращаясь в Винету, 

проезжать на своем любимом коне через большой и темный лес. Дело было под вечер, лес 

был страшно темен и густ, ветер качал верхушки угрюмых сосен; купец ехал один-

одинешенек и шагом, сберегая своего любимого коня, который устал от дальней поездки. 

Вдруг из-за кустов, будто из-под земли, выскочило шестеро плечистых молодцов со 

зверскими лицами, в мохнатых шапках, с рогатинами, топорами и ножами в руках; трое 
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были на лошадях, трое пешком, и два разбойника уже схватили было лошадь купца за 

узду. Не видать бы богатому Уседому своей родимой Винеты, если бы под ним был 

другой какой-нибудь конь, а не Догони-Ветер. Почуяв на узде чужую руку, конь рванулся 

вперед, своею широкою, сильною грудью опрокинул на землю двух дерзких злодеев, 

державших его за узду, смял под ногами третьего, который, махая рогатиной, забегал 

вперед и хотел было преградить ему дорогу, и помчался как вихрь. Конные разбойники 

пустились вдогонку; лошади у них были тоже добрые, но куда же им догнать Уседомова 

коня? Догони-Ветер, несмотря на свою усталость, чуя погоню, мчался, как стрела, 

пущенная из туго натянутого лука, и далеко оставил за собою разъяренных злодеев. Через 

полчаса Уседом уже въезжал в родимую Винету на своем добром коне, с которого пена 

клочьями валилась на землю. Слезая с лошади, бока которой от усталости подымались 

высоко, купец тут же, трепля Догони-Ветра по взмыленной шее, торжественно обещал: 

что бы с ним ни случилось, никогда не продавать и не дарить никому своего верного коня, 

не прогонять его, как бы он ни состарился, и ежедневно, до самой смерти, отпускать коню 

по три меры лучшего овса. Но, поторопившись к жене и детям, Уседом не присмотрел сам 

за лошадью, а ленивый работник не выводил измученного коня как следует, не дал ему 

совершенно остыть и напоил раньше времени. С тех самых пор Догони-Ветер и начал 

хворать, хилеть, ослабел на ноги и, наконец, ослеп. Купец очень горевал и с полгода верно 

соблюдал свое обещание: слепой конь стоял по-прежнему на конюшне, и ему ежедневно 

отпускалось по три меры овса. Уседом потом купил себе другую верховую лошадь, и 

через полгода ему показалось слишком нерасчетливо давать слепой, никуда не годной 

лошади по три меры овса, и он велел отпускать две. Еще прошло полгода; слепой конь 

был еще молод, приходилось его кормить долго, и ему стали отпускать по одной мере. 

Наконец, и это показалось купцу тяжело, и он велел снять с Догони-Ветра узду и выгнать 

его за ворота, чтобы не занимал напрасно места в конюшне. Слепого коня работники 

выпроводили со двора палкой, так как он упирался и не шел. Бедный слепой Догони-

Ветер, не понимая, что с ним делают, не зная и не видя, куда идти, остался стоять за 

воротами, опустивши голову и печально шевеля ушами. Наступила ночь, пошел снег, 

спать на камнях было жестко и холодно для бедной слепой лошади. Несколько часов 

простояла она на одном месте, но наконец голод заставил ее искать пищи. Поднявши 

голову, нюхая в воздухе, не попадется ли где-нибудь хоть клок соломы со старой, 

осунувшейся крыши, брела наудачу слепая лошадь и натыкалась беспрестанно то на угол 

дома, то на забор. Надобно вам знать, что в Винете, как и во всех старинных славянских 

городах, не было князя, а жители города управлялись сами собою, собираясь на площадь, 

когда нужно было решать какие-нибудь важные дела. Такое собрание народа для решения 

его собственных дел, для суда и расправы, называлось вечем. Посреди Винеты, на 

площади, где собиралось вече, висел на четырех столбах большой вечевой колокол, по 

звону которого собирался народ и в который мог звонить каждый, кто считал себя 

обиженным и требовал от народа суда и защиты.  Никто, конечно, не смел звонить в 

вечевой колокол по пустякам, зная, что за это от народа сильно достанется. Бродя по 

площади, слепая, глухая и голодная лошадь случайно набрела на столбы, на которых 

висел колокол, и, думая, быть может, вытащить из стрехи пучок соломы, схватила зубами 

за веревку, привязанную к языку колокола, и стала дергать: колокол зазвонил так сильно, 

что народ, несмотря на то что было еще рано, толпами стал сбегаться на площадь, желая 

знать, кто так громко требует его суда и защиты. Все в Винете знали Догони-Ветра, знали, 

что он спас жизнь своему хозяину, знали обещание хозяина — и удивились, увидя 

посреди площади бедного коня — слепого, голодного, дрожащего от стужи, покрытого 

снегом. Скоро объяснилось, в чем дело, и когда народ узнал, что богатый Уседом выгнал 

из дому слепую лошадь, спасшую ему жизнь, то единодушно решил, что Догони-Ветер 

имел полное право звонить в вечевой колокол. Потребовали на площадь неблагодарного 

купца; и, несмотря на его оправдания, приказали ему содержать лошадь по-прежнему и 

кормить ее до самой ее смерти. Особый человек приставлен был смотреть за исполнением 
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приговора, а самый приговор был вырезан на камне, поставленном в память этого события 

на вечевой площади… 

 

Вопросы: 

 Как чувствовал себя Догони - Ветер? 

 Как вы понимаете слово «одиночество»? 

 Какие чувства испытывал купец купец, по приезду в родной город? 

 

Несмелый мальчик 

В пятый класс среди года пришел новый ученик, Николай. В первый же день все 

убедились, что он несмелый, даже застенчивый, его хотели на первую парту посадить, но 

он отказался. Попросился на последнюю. 

 

Учился Николай прилежно, старательно делал домашние задания. Ответы Николая были 

такими хорошими, что, когда его вызывали, в классе наступала тишина. Каждый хотел 

послушать хороший ответ. Учителя часто хвалили Николая: «Вот так нужно готовить 

задания и отвечать на вопросы». 

 

От похвал мальчик краснел, было видно, что ему хотелось быстрее сесть за свою 

последнюю парту. 

 

Одноклассники говорили: «Хороший ученик. И добрый товарищ. 

 

Попросишь – всегда объяснит, расскажет, как решить задачу. Но очень несмелый…» 

 

Однажды пятиклассники возвращались из школы домой. Было это в мае, перед 

окончанием учебного года. Шли гурьбой, о чем-то спорили. 

 

Когда проходили по мосту через речку, услышали крик. Кто-то кричал внизу, недалеко от 

моста. Речка была небольшая, но быстрая и полноводная. Неужели кто-то зовет на 

помощь? 

 

Не успели ребята  и подумать об этом, как увидели: Николай прыгнул в воду, туда, откуда 

доносился крик. 

 

Потрясенные мальчики подбежали к перилам моста. Николай уже подплывал к маленькой 

девочке. Она не умела хорошо плавать и попала в водоворот. Еще немного – и девочка 

погибла бы. 

 

– Держись за мою рубашку! – крикнул Николай. 

 

Девочка схватилась за рубашку, и Николай быстро поплыл с ней к берегу. 

В. Сухомлинский 

Вопросы: 

1.Смелым или несмелым был Николай? 

2.Что же такое смелость? 

3.Всегда ли она проявляется? 

4. Можно ли сказать, что мальчику помогло ответственное отношение к безопасности? 

 

 

4 класс 

Экология – это отрасль биологии. Она изучает взаимосвязь между живыми существами и 
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средой их обитания. Учёные экологии выясняют, как живые существа и их окружение 

влияют друг на друга. Экологические исследования показали, что большинство видов 

растений и животных способны выживать только в определённых условиях – в озёрах, 

лесах, пустынях или горах. Такие области с одинаковыми условиями называются 

ареалами. Все растения, живущие в одном ареале, приспособлены к его почве, 

температуре, освещению, количеству осадков и так далее. Животные этого ареала 

питаются этими растениями. Животные и растения связаны между собой пищевой цепью. 

Если какой-нибудь вид исчезнет, то те, кто им питается, лишаются пищи и тоже умирают. 

Защита дикой природы от вредного воздействия человека называется охраной 

окружающей среды. 

(По материалам энциклопедии «Хочу все знать») 

 

Вопрос к произведению: 

- Как мы можем воздействовать на окружающую среду, защищая её от вредных 

воздействий? 

 

Иван Соколов-Микитов — Осень в лесу 

 

Пришёл сентябрь. После знойного лета, после августовских тёплых дней наступила 

золотая осень. По опушкам лесов ещё растут грибы: красноголовые подосиновики, 

зеленоватые и розовые сыроежки, скользкие грузди и душистые рыжики. На старых 

больших пнях жмутся друг к дружке тонконогие опёнки. В моховых болотах ожерельем 

рассыпана по кочкам румяная клюква. На освещённых солнцем лесных полянах краснеют 

гроздья рябины. Чист и прозрачен воздух. 

Далеко слышны звуки, отчётливо разносятся голоса. На дне лесного ручья виден каждый 

камешек, каждая травинка. По прозрачному высокому небу бегут и бегут облака. В 

погожие тихие дни летает над землёй, садится на лицо липкая паутина. В эти осенние дни 

многие птицы готовятся к отлёту. Уже улетели ласточки, быстрокрылые стрижи. 

Остаются зимовать рябчики, тетерева и куропатки. В шумные стайки собираются 

скворцы, улетают на юг певчие птицы. В дальний путь отправляются дикие гуси, 

покидают родные болота длинноногие журавли. 

 

Вопрос к произведению: 

- Насколько позволяет твоё воспитание сохранить чистоту леса в осенний период? 

 

Четыре желания 

Митя накатался на саночках с ледяной горы и на коньках по замёрзшей реке, прибежал 

домой румяный, весёлый и говорит отцу: 

 

— Уж как весело зимой! Я бы хотел, чтобы всё зима была. 

 

— Запиши твоё желание в мою карманную книжку, — сказал отец. 

 

Митя записал. 

 

Пришла весна. Митя вволю набегался за пёстрыми бабочками по зелёному лугу, нарвал 

цветов, прибежал к отцу и говорит: 

 

— Что за прелесть эта весна! Я бы желал, чтобы всё весна была. 

 

Отец опять вынул книжку и приказал Мите записать своё желание. 
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Настало лето. Митя с отцом отправились на сенокос. Весь длинный день веселился 

мальчик: ловил рыбу, набрал ягод, кувыркался в душистом сене, а вечером сказал отцу: 

 

— Вот уж сегодня я повеселился вволю! Я бы желал, чтобы лету конца не было. 

 

И это желание Мити было записано в ту же книжку. 

 

Наступила осень. В саду собирали плоды — румяные яблоки и жёлтые груши. Митя был в 

восторге и говорил отцу: 

 

— Осень лучше всех времён года! 

 

Тогда отец вынул свою записную книжку и показал мальчику, что он то же самое говорил 

и о весне, и о зиме, и о лете. 

К. Ушинский 

Вопросы: 

- Как положительные стороны времён года влияют на умение ценить их в своей 

жизни? 

- Можешь ли ты радоваться своим 4 желания, соответствует природным явлениям? 
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Приложение 2 

 

класс Название кейса Учебные предметы, задействованные в 

решении кейса 

1 класс «Загадки» Русский язык, родной (русский) язык, 

Литературное чтение, литературное чтение на 

родном (русском) языке, окружающий мир, 

технология 

2 класс «Встреча в лесу» Окружающий мир, русский язык, родной 

(русский) язык, математика, технология, 

литературное чтение, литературное чтение на 

родном (русском) языке 

3 класс Репортаж программы «Мир 

наизнанку» 

Русский язык, родной (русский) язык, 

окружающий мир, литературное чтение, 

литературное чтение на родном (русском) языке, 

математика 

4 класс «Огненная дуга»: Курская 

битва 

Окружающий мир, математика, литературное 

чтение, литературное чтение на родном (русском) 

языке, русский язык, родной (русский) язык, 

изобразительное искусство 

 

Кейс №1 

ЗАГАДКИ 

Предмет: Русский язык, Родной (русский) язык, Литературное чтение, Литературное 

чтение на родном (русском) языке, окружающий мир, технология 

Возрастная категория: 1 класс 

Содержание задачи 

Замысел проектной задачи 

Детям предлагается помочь воспитателю детского сада отобрать из предложенных текстов 

только загадки для проведения занятия в детском саду «Встреча с бабушкой Загадушкой», 

и разделить их на четыре группы по темам: «Загадки о птицах», «Загадки о зверях», 

«Загадки о насекомых», «Загадки о неживой природе». Впоследствии ученики первого 

класса с отобранным и оформленным материалом пойдут в гости в детский сад и примут 

участие в мероприятии, смогут сами загадать ребятам старшей группы загадки 

(необходимо будет выучить или прочитать выразительно, целыми словами). Решая 

данную проектную задачу, преследуем не только образовательные цели, но решаем 

вопросы социализации, преемственности. Данная проектная задача позволяет в модельной 

ситуации проверить, насколько дети владеют литературными понятиями «загадка», 

«считалка», «небылица», «скороговорка»; понятиями из курса окружающего мира 

«неживая природа», «живая природа», «изделия человека», «звери», «птицы», 

«насекомые». Умеют анализировать, классифицировать и обобщать. 

Оборудование: тексты, ножницы, четыре листа формата А4 с заголовками: «Загадки о 

птицах», 
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«Загадки о зверях», «Загадки о насекомых» «Загадки о неживой природе». 

Описание проектной задачи. 

Учащиеся получают письмо от воспитателя детского сада  

Дорогие ребята! Вы уже заканчиваете первый класс и научились внимательно, правильно 

читать, многое знаете об окружающем мире. Мне нужна ваша помощь. К занятию в 

детском саду под названием «Встреча с бабушкой Загадушкой» необходимо подобрать 

загадки по темам: «Загадки о птицах», «Загадки о зверях», «Загадки о насекомых» 

«Загадки о неживой природе». Надеюсь, вы с успехом справитесь с заданием, и примите 

участие на этом занятии. Ждём вас в гости! 

Галина Васильевна и воспитанники детского сада. 

Задание. 

Ребята, разделитесь на пары. Каждая пара возьмите листочек с текстом. Внимательно 

прочитайте предложенные тексты. Вам необходимо отобрать только загадки, вырезать, 

распределить их на группы по темам и приклеить под соответствующим заголовком, под 

загадкой приклеить картинку с птицей отгадкой : «Загадки о птицах», «Загадки о зверях», 

«Загадки о насекомых», «Загадки о неживой природе». 

Ребята, придумайте и запишите свою загадку на одну из предложенных тем. Нарисуйте 

отгадку. 

 

1. Стою на крыше – 

всех труб выше. 

 

2. Через нос проходит в грудь 

И обратный держит путь. 

Он невидимый, и всё же 

Без него мы жить не можем. 

3. Живет в норке, грызет корки. 

Короткие ножки; боится кошки 

4. Шёл баран 

По крутым горам, 

Вырвал травку, 

Положил её под лавку, 

Тот, кто водит, 

Пусть выходит. 

5. На дворе переполох: 

С неба сыплется горох. 

Съела шесть горошин Нина, 

У неё теперь ангина. 

6. Летела птица, 

Не крылата, 

Не перната, 

Носик долгий, 

Голос тонкий. 

Кто её убьет, 

Человечью кровь прольёт. 

7. Ехала деревня мимо мужика, 

Вдруг из-под собаки лают ворота, 

Выскочила палка с бабкою в руке 

И давай дубасить коня на мужике. 

Лошадь ела сало, а мужик – овёс, 

Лошадь села в сани, а мужик повёз. 

8. Кто с высоких темных сосен 

 В ребятишек шишку бросил? 

 И в кусты через пенек 

 Промелькнул, как огонек? 

9. Спинкою зеленовата, 10. Без пути и без дороги 



68 
 

 Животиком желтовата, 

 Черненькая шапочка 

 И полоска шарфика. 

 

 Ходит самый длинноногий. 

 В тучах прячется во мгле, 

 Только ноги на земле. 

11. Лесом катится клубок, 

 У него колючий бок, 

 Он охотится ночами 

 За жуками и мышами. 

12. Есть на речках лесорубы 

 В серебристо-бурых шубах. 

 Из деревьев, веток, глины 

 Строят прочные плотины 

13. Прилетает к нам с теплом, 

Путь проделав длинный. 

Лепит домик под окном 

Из травы и глины. 

 

14. Кошка Крошка на окошке 

 Кашку кушала по крошке 

15. Ткачи ткали ткани на платье Тане.  16. Ваня, Ваня – простота 

Купил лошадь без хвоста. 

Сел задом наперёд 

И поехал в огород. 

17. Этот зверь с двумя клыками, 

С очень мощными ногами 

И с лепешкой на носу. 

Роет землю он в лесу. 

18. Трав копытами касаясь, 

Ходит по лесу красавец, 

Ходит смело и легко, 

Рога раскинув широко. 

19. Я пойду куплю дуду, 

Я на улицу пойду. 

Громче, дудочка, дуди. 

Мы играем, ты води! 

20. У косого нет берлоги, 

Не нужна ему нора. 

От врагов спасают ноги, 

А от голода – кора. 

21. Домовитая хозяйка 

Полетает над лужайкой, 

Похлопочет над цветком – 

22. Я, друзья, подземный житель. 

Землекоп я и строитель. 

Землю рою, рою, рою, 

Он поделится медком.  

Коридоры всюду строю, 

А потом построю дом 

И живу спокойно в нем. 

23. Чернокрылый, красногрудый, 

И зимой найдет приют: 

Не боится он простуды – 

С первым снегом 

Тут как тут 

 

24. Кто эта птица? 

Никогда 

Не строит для себя гнезда, 

Соседкам яйца оставляет 

И о птенцах не вспоминает. 

25. На лугу живет скрипач, 

Носит фрак 

И ходит вскачь. 

26. Он прилетает каждый год 

Туда, где домик ждет. 

Чужие песни петь умеет, 

А все же голос свой имеет. 

27. Окраской – сероватая, 

Повадкой – вороватая, 

Крикунья хрипловатая – 

Известная персона. 

Кто она? … 

28. Длиннохвостая она, 

Со спины черным-черна. 

Брюхо белое да плечи. 

Тарахтенье вместо речи. 

Хоть кого увидит – вмиг 

Подымает стрекот-крик. 

29. От топота копыт пыль по полю летит. 30. Восемь ног, 

Как восемь рук, 

Вышивают шелком круг. 
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Мастер в шелке 

Знает толк. 

Покупайте, 

Мухи, шелк! 

31. Черный жилет, 

Красный берет. 

Нос, как топор, 

Хвост, как упор. 

32. Прилетел к нам наконец 

Лучший наш певец. 

Дни и ночи напролет 

Он поет. 

33. У нее глаза большие, 

Хищный клюв – всегда крючком. 

По ночам она летает, 

Спит на дереве лишь днем. 

34. На одной ноге стоит, 

В воду пристально глядит. 

Тычет клювом наугад – 

Ищет в речке лягушат 

35. Черен, а не ворон, 

Рогат, а не бык, 

С крыльями, а не птица. 

36. Кто проходит, 

Кто уходит – 

Все её за ручку водят. 

37. На ромашку у ворот 

Опустился вертолет – 

Золотистые глаза. 

Кто же это? … 

38. Шевелились у цветка 

Все четыре лепестка. 

Я сорвать его хотел – 

Он вспорхнул и улетел. 

39. Мой белый брат 

во льдах живет 

И рыбу ест морскую, 

А я люблю пчелиный мед 

40. Покатилось колесо, 

Укатилось далеко, 

И не в рожь, и не в пшеницу, 

Катит в саму столицу. 

И ягоду лесную. Колесо кто найдёт, 

Тот ведёт! 

41. Вышли мышки как-то раз 

Посмотреть который час. 

Раз, два, три, четыре, 

Мышки дёрнули за гири. 

Вдруг раздался страшный звон. 

Выходи из круга вон. 

42. Кукушка кукушонку сшила капюшон. 

Как в капюшоне он смешон. 

43. Светит, сверкает, 

Всех согревает. 

44. Всё лето стояли, 

Зимы ожидали. 

Дождались поры – 

Помчались с горы. 

45. Лисичка-сестричка 

Сидит за кустом, 

Лисичка – сестричка 

машет хвостом. 

А бедный зайчишка 

Глядит из куста. 

У зайчика нет такого хвоста. 

46. Пушистая вата 

плывёт куда-то. 

Чем вата ниже, 

тем дождик ближе. 

47. Тоя в клетку, то в линейку, 

Написать во мне сумей-ка. 

Можешь и нарисовать. 

Что такое я? 

48. Начинается считалка: 

На дубу – скворец и галка. 

Улетел домой скворец. 

И считалочке конец! 

49. Одеяло белое 

не руками сделано. 

Не ткалось и не кроилось. 

С неба на землю свалилось. 

  

50. Рады, рады, рады 

Светлые берёзы. 

И на них от радости 

Вырастают розы. 

Рады, рады, рады, 

Темные осины. 

И на них от радости 

Растут апельсины. 

51. Что видно только ночь? 

52. Шесть ног без копыт, 

Летит – жужжит. 
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Упадёт – землю роет. 

 

Кейс №2 «Встреча в лесу». 

Предмет Окружающий мир, русский язык, родной (русский) язык, 

математика, литературное чтение, литературное чтение на родном 

(русском) языке, технология 

Класс 1 

Вид задачи Межпредметная одновозрастная проектная задача. 

Цели и 

педагогические 

задачи 

(педагогический 

замысел) 

1) Комплексное использование освоенных в разных предметах 

способов действий в квазиреальной (модельной) ситуации, 

требующей их совмещения. 

2)Проверка умений учащихся пользоваться предложенной 

информацией, представленной в различных видах, и на её основе 

осуществлять выбор оптимального решения из множества 

возможных. 

3) Сотрудничество учащихся в малых группах (коллективно 

распределённая деятельность) при решении общей задачи 

Знания, умения и 

способы действия, на 

которые опирается 

задача 

1) Умение вычленять требуемую информацию (выделять 

существенную, зашумлённую несущественной),представленную в 

различных видах (например, таблица, словесное описание); 

2) Перевод описания квазиреальной (модельной) ситуации на 

математический язык (построение математической модели); 

3) Владение способом арифметических действий с многозначными 

числами; 

4) Умение выбирать оптимальный вариант решения; 

5) Работа в малой группе: организация работы, распределение 

заданий между участниками группы, взаимодействие и 

взаимопомощь в ходе решения задачи, взаимоконтроль; 

Планируемый 

педагогический 

результат 

Демонстрация учащимися: 

1) освоения предметного материала и возможностей применять его 

в нестандартных условиях; 

2) умения, работая в малой группе, создать конечный продукт – 

подготовить смету расходов на день рождения и приглашение. 

 

Проектная задача 

Семья Саши часто ходит в лес, им нравится собирать грибы, ягоды, любоваться природой 

и наблюдать за животными. О своих походах Саша любит рассказывать друзьям, потом 

ребята к Сашиным рассказам рисуют рисунки, делают аппликации и    показывают их 
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Саше, чтобы узнать, какая работа больше похожа на то, что он видел. А недавно Саша для 

друзей подготовил необычный рассказ с  заданиями. Если они всё сделают правильно, то 

у них получится картина. Справятся ли ребята? 

Эти задания помещены у нас на листах, а свои силы хочется проверить? 

Задания читайте до конца и внимательно! 

1 задание. 

Узнайте, кого Саша   встретил в лесу. 

 Возьмите картинки с изображением животных и найдите ту, которая соответствует 

данной схеме:      

Наклейте картинку – отгадку  в центре нижнего края листа бумаги. 

2 задание. 

Прочитайте слово по первым буквам картинок. Напишите это слово в пустые клеточки. 
 

 

 

 

  

 

      

 

Найдите картинку – отгадку   и наклейте на лесного жителя так, чтобы листочек 

был направлен в правую сторону.  

3 задание. 

Выполните действия и напишите полученное слово. 

Ё + ЛО +К И– О +А – И =  

Картинку – отгадку  наклейте в левый нижний угол. 

4 задание. 

Составьте слово, расставив предметы в порядке уменьшения. 
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Картинку – отгадку наклейте с правой стороны от животного. 

5 задание. 

Допишите пропущенные буквы.  

…тол        ...лон        анана…       ча…ы            капу…та 

Найдите рисунок  предмета, который начинается на пропущенную букву.                                         

Наклейте его в верхнем правом углу  листа. 

6 задание. 

В правом нижнем углу нарисуйте предмет, возле которого стоял Саша. Этот предмет стал 

домом – теремом для многих животных (о нём  мы читали рассказ). Его высота не должна 

быть выше лесного жителя. 

7 задание. 

Раскрасьте картинку, которая получилась у вас и добавьте недостающие элементы по 

нижнему и верхнему краю листа. Предметы одинаковой формы должны быть одного 

цвета. 

8 задание. 

Придумайте название своей картины, запишите его на отдельном листе. 

9 задание. 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы: 

Тело ежа покрыто короткими тёмными иголками длиной до 3 см. Мордочка вытянутая, 

подвижная, нос острый и постоянно влажный. Глаза чёрные, круглые. Уши короткие, 

задние ноги длиннее передних. У ежа 36 зубов.  

Питается ёж в основном насекомыми (жуками) и их личинками, слизнями, улитками, 

дождевыми червями. Из растительных кормов он предпочитает жёлуди. Ёж очень 

прожорлив. Путешествуя по лесу и цепляясь иголками за траву и ветки, ежи собирают на 

себя огромное количество насекомых-паразитов, укусы которых вызывают у них 

 

ы 

р  
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страшный зуд. А чтобы избавиться от этих мучителей, ежи накалывают на иголки яблоки, 

кислый сок которых уничтожает и блох, и клещей.  

Ёж  уничтожает вредных насекомых: майских хрущей, волосатых жужелиц, гусеницы 

монашенки и непарного шелкопряда. В то же время ёж приносит и вред: уничтожает 

птенцов и яйца гнездящихся на земле мелких птиц. 

1. Название картины.__________________________________________________________ 

 

2. Какую пользу приносит ёж? 

____________________________________________________ 

 

3.Какой вред приносит ёж?       __________________________________________________ 

 

4.Для чего ежам яблоки? 

___________________________________________________________ 

 

5.Чем питаются ежи? _____________________________________ 

Рефлексия 

-Удалось ли вам достичь поставленной цели? 

 - Какие качества и умения помогли вам решить поставленную задачу? 

 - Оцените свою работу и работу группы, используя лист самооценки.  

 

Рефлексивная анкета (заполняется каждым участником по окончании  работы в 

микрогруппе). 

 

Поставь галочку на оценочной шкале:  

1. Оцени, насколько интересной показалась тебе проектная задача. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2. Оцени, насколько сложными для тебя оказались предложенные задания.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3.Оцени свой вклад в решение проектной задачи (насколько ты оказался полезен 

 своей группе при решении заданий).  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4. Оцени, насколько дружно и слаженно работала твоя группа.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

5. Хотел бы ты работать еще раз в этой же группе? (обведи.)  

да              нет 

 Почему? _______________________________________________________ 
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 Кейс №3 

РЕПОРТАЖ ПРОГРАММЫ «МИР НАИЗНАНКУ»: ПАДЕЖНОЕ ОКОНЧАНИЕ 

 

Предмет: русский язык, родной (русский) язык, окружающий мир, литературное чтение, 

литературное чтение на родном (русском) языке, математика 

Возрастная категория: 3 класс 

Тип задачи 

Предметная диагностическая по теме «Окончание – значимая часть слова» 

Частная дидактическая цель 

Более глубокое усвоение детьми падежных окончаний и их роли в языке. Знания, умения 

и способы действия, на которые опирается задача. Учащиеся на этом этапе знакомятся с 

работой окончания, его функцией в языке, названиями падежей русского языка и их 

вопросами. Они умеют определять падеж любого слова – названия предмета или 

признака. Для этого они используют лишь два вспомогательных слова стена и стол. По 

окончаниям этих слов, вставленных в контекст, дети определяют падеж нужного слова. 

Также они могут поставить слово в нужную форму с помощью падежных вопросов. 

Задания выполняются в группах. 

Содержание задачи 

1. Описание конкретно-практической, проблемной ситуации 

– Здравствуйте! Мы ведем свой репортаж с борта исследовательского корабля, который 

бросил якорь вблизи неизвестного острова в океане Мирный. На борту корабля собрались 

ученые: географы и этнографы, зоологи и картографы. 

Чем занимаются люди этих профессий? 

(Географ – специалист, изучающий поверхность Земли с ее природными условиями. 

Этнограф – специалист, изучающий особенности быта, культуру какого-либо народа. 

Зоолог – специалист, изучающий животных. Картограф – специалист по составлению карт 

местности.). 

– Остров оказался обитаемым! Мы видим множество людей, собравшихся на берегу. 

Похоже, что это представители каких-то полудиких племен. Но почему же ученые не 

высаживаются на берег? Дело в том, что туземцы ведут себя несколько недружелюбно. 

Они кричат, топают ногами и размахивают копьями. Никто из членов экспедиции пока не 

решается познакомиться с ними поближе. Как же объяснить этим людям, что ученые 

пришли с миром? Но что это? Туземцы вооружились луками и стрелами. Они натягивают 

тетиву луков, стрелы летят в сторону нашего корабля и... и втыкаются прямо в борт! Одна 

стрела упала в воду. Боцман замечает, что к стрелам прикреплены какие-то свертки. Юнга 

доставляет стрелы со свертками на палубу. Это письма! 

Что ж, посмотрим на письма 
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Вот это да! Письма требуют срочного тщательного анализа профессионалов. Однако все 

члены экспедиции заняты. Они решились сойти на берег, и теперь географы осматривают 

окрестности, картографы зарисовывают план местности, зоологи фотографируют 

прибрежных птиц, этнограф пытаются определить по внешним признакам национальную 

принадлежность островитян. К сожалению, из присутствующих ученых нет ни одного 

переводчика или лингвиста. (Лингвист — специалист, изучающий особенности языков.). 

Однако благодаря спутниковой связи письма островитян в эфире. Экипаж корабля 

обращается к вам с просьбой дать комментарии к этим записям... 
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Что ж, дорогие друзья, как видите, от вас зависит судьба научной экспедиции. Кроме того, 

это очень интересно — изучать другие языки и знакомиться с новыми людьми! Итак, 

ваша задача – установить контакт с жителями острова. 

2. Формулировка задачи 

Задача построена на сравнении языка жителей незнакомого острова, открытого научной 

экспедицией, с русским языком. Язык аборигенов чем-то напоминает русский, однако 

имеет и ряд отличий. Каждое из пяти племен, живущих на острове, имеет особый диалект. 

Это понятно из текстов их писем. Задача учащихся – установить контакт с местными 

жителями, так как среди ученых экспедиции не нашлось специалиста по языкам 

(лингвиста). Для этого детям предложено выполнить несколько последовательных 

заданий, выяснить, каким нескладным мог бы быть язык без разнообразия падежных 

форм, как искажается он при нарушении грамматических форм, оценить и 

усовершенствовать свои знания и умения по этой теме. Примечание. Перед решением 

проектной задачи дети выполняют домашнее задание: узнать лексическое значение слов 

географ, этнограф, зоолог, картограф, лингвист. 

3. Система заданий для решения задачи 

Задание 1 

Внимательно прочитайте сообщение островитян и укажите особенности туземского языка. 

Задание 2 

Переведите на русский язык данные сообщения. Комментарий к заданию 2 При переводе 

окажется, что все сообщения об одном и том же. Однако в некоторых группах возникнет 

спор о том, кто кого приглашает на обед: вождь членов экспедиции или, наоборот, он сам 

намеревается прийти в гости? При обсуждении фиксируется, что эта путаница возникла 

по причине несовершенных грамматических связей в языках островитян. 

Задание 3 

Составьте и запишите ответ для иноземцев на их языке. Комментарий к заданию 3 

Для того, чтобы составить текст на языке островитян, детям придется держать жесткие 

рамки (один падеж или род, полное отсутствие словоформ). Это достаточно сложно 

выполнить. Однако в команде, подстраховывая, и поддерживая друг друга, дети в 

состоянии выполнить задание. 

4. Представление результатов выполненных заданий в общем контексте решения всей 

задачи. 

 Наблюдение за взаимодействием групп непосредственно во время 

 выполнения работы (экспертный лист). 

 Публичная презентация результатов (выступление и оформление стенда). 

 Анкетирование после презентации (оцени, насколько интересной показалась тебе 

эта задача; оцени свой вклад в решение задачи (насколько ты оказался полезен 
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своей группе при решении задачи; оцени, насколько дружно и слаженно работала 

твоя группа.). 

 

Кейс №4 

«СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ» 

«ОГНЕННАЯ ДУГА»: КУРСКАЯ БИТВА 

Тип проектной задачи: Межпредметная (окружающий мир, математика, литературное 

чтение, литературное чтение на родном (русском) языке, русский язык, родной (русский) 

язык, изобразительное искусство) 

Место проектной задачи в образовательном процессе: 4 класс 

Частная дидактическая цель 

Обобщить знания учащихся по истории родного края. 

Планируемый педагогический результат 

Работая в группе, достигнуть конечного результата: плакат-обращение к сверстникам или 

создание презентации по теме. 

Содержание проектной задачи 

1. Описание конкретно-практической, проблемной ситуации. 

Ребята! В преддверии чествования праздника Победы в Великой Отечественной войне мы 

вспоминаем великие сражения, которые оказали влияние на ход истории. Одно  из таких 

сражений – битва на Курской дуге, ставшая переломным сражением Второй мировой 

войны. Курская битва считается одним из крупнейших сражений Второй мировой войны. 

С обеих сторон в нее было вовлечено более 4 000 000 человек Для сравнения: в ходе 

Сталинградской битвы на разных этапах боевых действий участвовали чуть более 2,1 

миллиона человек. По данным Генштаба Красной армии, только в ходе наступления с 12 

июля по 23 августа было разгромлено 35 немецких дивизий, в том числе 22 пехотные, 11 

танковых и две моторизованные. Остальные 42 дивизии понесли тяжелые потери и в 

значительной степени потеряли свою боеспособность. Курская битва была выиграна 

благодаря мужеству, отваги и стойкости наших солдат. 

2. Формулировка задачи 

Давайте мысленно переместимся в прошлое, и попробуем понять, как в те времена 

простые люди, такие, как мы с вами, смогли добиться этой великой победы, и были ли они 

тогда такими, как мы с вами сейчас. 

3. Система заданий для решения задачи 

Задание 1 

Курская дуга — это выступ глубиной до 150 и шириной до 200 км, обращенный в 

западную сторону, который образовался в центре советскогерманского фронта в ходе 

наступления Красной армии и последовавшего контрнаступления вермахта на Восточной 

Украине. Необходимо разобраться, почему же этот выступ назвали «Огненная дуга»? 
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Вспомним, что такое дуга. Любые две несовпадающие точки окружности делят её на две 

части. Каждая из этих частей называется дугой окружности. Найдите дугу на рисунке 1. 

 

Комментарий: 1 – секущая, 2 – хорда AB (отмечена красным), 3 – сегмент (отмечен 

зелёным), 4 – дуга В каком направлении вели наступление Красная Армия, а в каком шло 

контрнаступление Вермахта? 

Задание 2 

Изучите карту «Курская битва» (рис.2). Отметьте на карте России (рис. 3) точками города 

Курск, Белгород и Орел. Найдите Прохоровку. Начертите окружность и укажите дугу как 

на рисунке 2. Используйте получившуюся карту для оформления итогового плаката. 
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Задание 3 

Используя таблицу на рисунке 4, определите, в чем было превосходство сил Советской 

Армии, в чем немцев, если известно, что численность советской армии составила более 1 

млн человек. Солдат поддерживали более 19 000 орудий и минометов, с воздуха 

поддержку советским пехотинцам оказывали 2000 самолетов. Немцы противопоставили 

СССР на Курской дуге 900 000 солдат, 10 000 пушек и 2000 самолетов. 

 

 

Задание 4 

Ознакомьтесь с информацией. 

План немцев «Цитадель» для устранения Курского выступа (дуги) заключался в 

следующем. Немцы стремились после поражения под Сталинградом перехватить 
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инициативу - молниеносным ударом захватить Курский выступ и начать 

полномасштабное наступление. Советская разведка сообщила о немецких планах 

советскому командованию. Узнав точно время наступления и цель главного удара, наши 

руководители приказали укрепить оборону в этих местах. Когда немцы начали 

наступление на Курской дуге, на них обрушился шквальный огонь советской артиллерии, 

нанеся им большой урон. Наступление врага застопорилось и шло с опоздание на пару 

часов. За день боев неприятель продвинулся всего на 5 км, а за 6 дней наступления на 

Курской дуге на 12 км. Такое положение дел, вряд ли устраивало немецкое командование. 

Во время сражения на Курской дуге у деревни Прохоровка произошло крупнейшее в 

истории танковое сражение. В бою сошлись по 800 танков с каждой стороны. Это было 

впечатляющее и страшное зрелище. На поле боя были лучше танковые модели второй 

мировой войны. Советский Т–34 схлестнулся с немецким «Тигром». Работая с интернет 

ресурсами, справочниками, нарисуйте советский танк Т–34 и немецкий «Тигр».  

Используйте получившиеся рисунки для оформления итогового плаката 

Задание 5 

Ознакомьтесь с информацией. 

Вскоре началось наше контрнаступление. Советские солдаты взяли укрепления и, при 

поддержке авиации, совершили прорыв немецкой обороны. Хронология Курской битвы 

отмеряется следующими временными рамками: 5 июля – 23 августа 1943 года. 

Посчитайте, сколько дней продлилась Курская битва? Выразите это в разных единицах 

измерения времени (дни, недели, месяцы). 

Задание 6 

В ходе Курской битвы многие советские воины проявили героизм. Каждый день боев 

давал множество примеров мужества, отваги, стойкости наших солдат, сержантов и 

офицеров Они осознанно жертвовали собой, стремясь не допустить прохода врага через 

свой участок обороны. Свыше 100 тысяч участников тех боев награждены орденами и 

медалями, 231 стал Героем Советского Союза. Один из них – летчик старший лейтенант 

А. П. Маресьев. 

Его жизнь была положена в основу книги писателя Бориса Полевого «Повесть о 

настоящем человеке». Это повесть о лётчике, который преодолел немыслимые страдания, 

и, лишившись обеих ног, сумел вернуться в истребительную авиацию, чтобы воевать с 

фашистскими асами. Всё рассказанное в этой повести основано на действительном 

событии. 

Прочитайте отрывок из повести. 

«Вечер был ясный, душистый… Дорога вела через бывшее ржаное поле. Всё тот же 

унылый красноватый бурьян, который в обычном человеческом мире робко высовывает 

тоненькие стебли, стоял сплошной стеной, огромный, наглый, сильный, хороня под собой 

землю, оплодотворённую потом многих тружеников. И лишь кое-где, как слабенькая 
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травка, совершенно заглушённая им, поднимала редкие, чахлые колоски рожь-самосейка. 

Разросшийся бурьян тянул в себя все соки земли, пожирал все солнечные лучи; он лишил 

рожь пищи, света, и колоски эти засохли ещё до цветения, так и не налившись зерном. 

И думалось Мересьеву: вот так и фашисты хотели пустить корни на нашем поле, налиться 

нашими соками, подняться на наших богатствах нагло и страшно, заслонить солнце, а 

великий, трудолюбивый, могучий народ вытеснить с его полей, из его огородов, лишить 

всего, заглушить, как бурьян заглушил эти чахлые колоски, уже потерявшие даже внешне 

форму сильного красивого злака…» 

 Ответьте на вопросы: 

а) К какому жанру вы отнесете это произведение? Выберите ответ. 

1) рассказ 

2) сказка 

3) былина 

4) повесть 

б) Как выдумаете, ребята, почему враг сравнивается с бурьяном, сорняками, 

заглушившими рожь? 

Модельный ответ. Автор использует этот прием, чтобы подчеркнуть, что фашистов нужно 

как можно быстрее изгнать с нашей земли. 

в) Почему это произведение названо не «Повестью о лётчике» или «Повестью о 

Мересьеве», а «Повестью о настоящем человеке»? Какое значение автор вкладывает в 

слова «человек» и «настоящий»? 

Модельный ответ: Борис Полевой посвятил эту повесть всем советским солдатам, которые 

своим беспримерным мужеством и силой духа одолели злейшего и опытнейшего 

противника. Слово «человек» не имеет возрастной, национальной и половой 

принадлежности, и мы увидели, что настоящих людей на страницах повести выведено 

автором немало. Слово «настоящий» имеет ещё значение «реальный», «правдивый», 

«жизненный». 

Задание 7 

В ходе Курской битвы были освобождены два ключевых города страны – Орел и 

Белгород. По этому поводу в Москве был устроен первый за всю войну артиллерийский 

салют. Было подсчитано, что для того, чтобы салют был слышен во всем городе, 

необходимо задействовать около 100 зенитных орудий. Такие огневые средства были, 

однако в распоряжении организаторов торжественного действа оказалось всего 1 200 

холостых снарядов (во время войны их в Московском гарнизоне ПВО в запасе не 

держали). Сколько залпов сделали из каждого орудия? 

Ответ: 1200 снарядов:100 орудий=12 залпов 
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Тем не менее эффект от акции мог получиться не таким, как ожидалось. Решением стало 

увеличение интервала между залпами: в полночь 5 августа стрельба из всех 100 орудий 

велась через каждые 30 секунд. Сколько минут длился салют? 

Ответ: 12 залпов * 30 сек= 360сек=6 минут 

4. Представление результатов выполненных заданий в общем контексте решения всей 

задачи. Итак, наше погружение в прошлое показало нам, что Курская битва явилась 

переломным моментом в Великой Отечественной Войне. По ее итогам гитлеровская 

Германия на Восточном фронте больше не проводила стратегических наступательных 

операций. Она перешла к обороне и контратакующим действиям. И никогда уже не имела 

превосходства над советскими войсками — ни в живой силе, ни в военной технике. 

Дорогие ребята! 

Теперь, вы узнали какую роль сыграла битва на Курской дуге в годы войны и каких жертв 

и усилий потребовала победа в ней от «настоящего человека» того времени. 

Как вы думаете: нужно ли быть «настоящим человеком» в наше время? 

Создайте плакат-обращение к сверстникам, в котором вы, представите свои знания о 

Курской битве и выскажете свою позицию по данному вопросу. 
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Приложение 3 

Формирующее оценивание 

Формирующее оценивание — это оценивание для обучения. Учитель совместно с 

учащимися использует данные такого оценивания для того, чтобы решить, как далеко 

каждый ученик уже продвинулся (какие умения он освоил), куда ему необходимо 

продвинуться и как сделать это наилучшим способом 

Умения учащихся для формирующего оценивания: 

1) выделять критерии оценки, 

2) фиксировать их определённым образом, 

3) проводить прогностический, пооперационный, рефлексивный, итоговый контроль, 

4) проводить самостоятельно коррекцию выявленных недостатков, 

5) высказывать свою точку зрения при оценке ответов товарищей и т. д 

Основная цель при формировании контрольно-оценочной деятельности в 1-м классе– 

научить учащихся сопоставлять свои действия с заданным образцом. Дети учатся 

обнаруживать совпадение, сходство, различие, договариваться о выборе образца для 

сопоставления. Постепенно переходить от очень детального поэлементного сопоставления 

к менее детальному. Центральное место в деятельности учащихся отводится 

пооперационному контролю. 

Во 2 – 4 классах происходит совершенствование работы учащихся над пооперационным 

(процессуальном) контролем освоения способов деятельности. На данном этапе такой вид 

контроля уже является для учащихся не целью, а средством решения другой задачи – 

определения «ошибкоопасных» мест, поиска возможных причин возникновения ошибок и 

путей их ликвидации. 

Учащиеся работают над освоением разных типов заданий, направленных на рефлексию 

общих способов действия. Дети уже начинают задавать себе вопросы типа: «Справлюсь 

ли я с решением?». 

Во втором полугодии 4 класса учащиеся вместе с учителем выходят (на соответствующем 

уровне заданий) на полный цикл контроля и оценки.  

На уроках используется комплекс последовательно усложняющихся заданий, 

стимулирующих развитие итогового, пооперационного, прогнозирующего самоконтроля. 

Педагог самостоятельно определяет приемы, в зависимости от уровня развития класса. 
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Приемы по формированию самоконтроля и самооценки младших школьников на уроках в начальной школе 

Приемы по формированию самоконтроля и 

самооценки 

Обоснование выбора приема Результативность 

применения 

«Лесенка успеха» 

 

Для самооценки детьми своего внутреннего состояния 

и самочувствия по отношению к выполняемым на 

уроке заданиям. 

1-я ступенька – ученик не понял новое знание, ничего 

не запомнил, у него осталось много вопросов; с 

самостоятельной работой на уроке не справился; 

2-я и 3-я ступеньки – у ученика остались вопросы по 

новой теме, в самостоятельной работе были допущены 

ошибки; 

4-я ступенька – ученик хорошо усвоил новое знание и 

может его рассказать, в самостоятельной работе 

Такая работа всегда вызывает 

интерес у учащихся, а так же 

позволяет вести работу по 

обучению учащихся анализу 

своей деятельности. У учителя 

есть возможность 

оперативного получения 

информации о результатах 

деятельности учащихся. 

Прием оценки позволяет 

развить у школьников умение 

проверять и контролировать 

себя, критически оценивать 

свою деятельность, 

устанавливать ошибки, 

ставить цели для 

коррекционной работы. 
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ошибок не допустил 

«Говорящие рисунки» 

(Можно рисовать смайлики на карточках вместе с 

детьми, можно использовать, как сигнальные карточки, 

можно подготовить смайлики в презентации с 

помощью программы для интерактивной доски)  

Если ты доволен собой, у тебя все получалось, то 

выбери улыбающегося смайлика. 

Если тебе на уроке было временами непросто, не все 

получалось, то нарисуй смайлика, который задумался. 

Если тебе на уроке было сложно, многое не 

получалось, то выбери грустного смайлика. 

 

У учителя есть возможность 

оперативного получения 

информации о результатах 

деятельности учащихся. 

Подобрать разноуровневые 

задания для учащихся. При 

необходимости на уроке 

работы в паре или в группе, 

данный прием позволит 

учителю грамотно рассадить 

учащихся. 

Прием оценки позволяет 

учителю увидеть учащихся, у 

которых возникли проблемы 

с изучаемым материалом. 

Оказать помощь в усвоении 

материала.  

 

«Светофор» 

У каждого ребенка 3 карточки. Каждый цвет имеет 

свое значение. 

Например, 

Красный кружок - решение выполнено верно. 

Доступность и простота в 

применении. Зажигая вместе 

светофор на разных этапах 

урока, у педагога есть 

возможность быстро получить 

Прием оценки позволяет 

развить у школьников умение 

проверять и контролировать 

себя, критически оценивать 

свою деятельность, 
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Желтый – кто допустил ошибку. 

Зелёный – кто не справился с решением. 

обратную связь от всех 

учеников. Создать ситуацию 

успеха для каждого учащегося. 

устанавливать ошибки, 

ставить цели для 

коррекционной работы. 

 

Прогностическая оценка 

 

Кто сможет? 

 

Прогностическая самооценка 

является «точкой роста» 

способностей младших 

школьников к оцениванию 

себя; предварительная оценка 

своих возможностей для 

решения той или иной задачи. 

умение оценить уровень 

своих притязаний с 

возможностями, 

формирование 

прогностической самооценки 

 

«Линеечки». Перед выполнением любого задания на 

уроке дети рисовали столько линеек – шкал, сколько 

качеств работы будет оцениваться, и подписывали под 

ними первые буквы оцениваемого качества. 

 

На начальном этапе обучения 

оцениванию использую 

«линеечки», по которым, 

поставив выше или ниже 

крестик, можно измерить 

любые параметры работы по 

любому предмету. 

На этих занятиях дети 

усваивают способы оценки, 

анализируют собственную 

деятельность в 

сотрудничестве с учителем и 

сверстниками и оценивают ее 

на основе совместно 
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выработанных критериев 

«Стрелочки» 

(По принципу линеечек) 

 

Можно измерить все что 

угодно: аккуратность, 

правильность, грамотность, 

внимательность. А так же 

качество выполнения 

поручений в классе. 

 

Дети проявляют способность 

к оценке собственных 

изменений. Возможность 

использования с 1 класса. 

Активно внедряю во 

внеурочной деятельности 

учащихся.  

«Алгоритм самооценки» письменного ответа у 

доски: 

1. Какое было задание?  

2. Как ты работал?  

 Правильно или с ошибкой? 

 Самостоятельно или с чьей-то помощью?  

3.Какую отметку ты получишь? 

 

Ученики в диалоге с учителем 

обучаются самостоятельно 

оценивать свои результаты 

выполненного задания 

1. Учатся вспоминать цель 

работы. 

2. Учатся сравнивать 

результат с целью. 

3. Учатся находить и 

признавать ошибки. 

4. Учатся оценивать процесс 

работы. 

Подробное проговаривание 

позволяет сделать каждый шаг 
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обоснованным и 

осмысленным. 

Прием «Незаконченное предложение» 

Для оценивания своих достижений за урок учащимся 

предлагается продолжить высказывания: 

Сегодня на уроке я … 

Мне удалось… 

Я могу похвалить… 

Я недостаточно… 

Я старался… 

 

Некоторые дети стесняются 

говорить, поэтому это 

отличный приём выразить свое 

отношение к уроку. 

Каждый учащийся может 

выбрать начало предложения, 

сформулировать предложение 

полностью, по 

необходимости оформить 

предложение письменно. 

 

Для развития самоконтроля и самооценки. В конце 

уроков задаются следующие вопросы: 

Что ты узнал на уроке? 

Чему научился? 

За что себя можешь похвалить? 

Над чем еще надо поработать? 

Какие задания тебе понравились? 

Позволяет проанализировать 

свою деятельность за весь 

урок. Активизирует внимание 

учащихся. Побуждает к 

самоанализу. 

Проговаривание во внешней 

речи позволяет учащимся 

наиболее точно понять место 

и причины своего незнания 

или определить свои сильные 

стороны. 

Стимулирует учащихся к 
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Какие задания показались трудными? 

Достиг ли ты поставленной в начале урока цель? 

Какое открытие ты сегодня совершил? 

 

достижению больших 

результатов на следующем 

уроке или при выполнении 

домашних заданий. 

Алгоритм для самооценки выступления учащегося 

с чтением стихотворения наизусть 

«Эталон для самооценки» 

1.Знание текста. 

2.Выразительность исполнения:  

 темп; 

 сила голоса; 

 логические паузы; 

 интонация. 

3.Уместное использование мимики и жестов.  

4.Четкое и правильное произношение слов. 

При такой организации работы 

дети наглядно видят, что 

получилось, над чем надо еще 

поработать, делают выводы о 

том, с чем может быть связана 

ошибка и как ее избежать. 

Подробное проговаривание 

позволяет сделать каждый 

шаг обоснованным и 

осмысленным. У родителей и 

у учащихся не возникает 

вопросов по оцениванию 

выступления. 

После проведения самостоятельной работы учащимся 

предлагается эталон для самопроверки, где указаны все 

шаги, которые ученик должен был соблюсти при 

Формировать представление 

об образце и роли образца в 

учебной деятельности. 

При такой организации 

работы дети наглядно видят, 

какой вид работы вызывает 
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выполнении задания. В столбце «самопроверка» 

ученик ставит знаки «+» или «?». Таким образом, если 

решение было выполнено неверно, ученик 

самостоятельно находит причину своей ошибки. Затем 

проговаривает во внешней речи. 

«Эталон для самопроверки» 

 

ЭТАЛОН Самопроверка 

1. Пишу ед под ед, дес под дес.  

2. Умножаю на единицы.  

3. Получаю первое неполное 

произведение. 

 

4. Умножаю на десятки.  

5. Получаю второе неполное 

произведение, начинаю запись 

под десятками! 

 

6. Складываю неполные 

произведения. 

 

7. Читаю ответ.  

 

«+» - выполнено верно; 

«?» - допущена ошибка. 

 

Строить алгоритм 

самопроверки по образцу и 

формировать первичный опыт 

его применения. 

Формировать умение 

проверять свою работу по 

образцу и опыт самооценки 

этого умения на основе 

применения эталона. 

затруднение, а какой – 

получается, делают выводы о 

том, с чем может быть связана 

ошибка и как ее избежать. 

Подобные эталоны 

способствуют для 

закрепления материала через 

проговаривание во внешней 

речи, становятся 

помощниками учащимся при 

организации самостоятельной 

работы, а также при 

выполнении домашних 

заданий. Они становятся 

инструментом, который 

помогает ребенку 

проконтролировать процесс и 

выйти из затруднения на 
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любой стадии работы. 

«Взаимооценка»  

При организации групповой работы  учащимся 

предлагаются «Оценочные листы». Такая работа 

может быть организована как на уроке, так и на 

занятии во внеурочной деятельности. 

 

Лидер команды:__________________________ 

Генераторы идей: ________________________ 

Исполнители:____________________________ 

Слушатели: _____________________________  

 

Оценку деятельности каждого 

ученика проводят сами дети. 

Учатся обосновывать свои 

высказывания.  

На первых порах детям очень 

сложно оценивать друг друга, 

особенно, когда в команде 

есть друзья. Так дети учатся 

оценивать друг друга не по 

взаимным симпатиям, а по 

результату деятельности, 

включенности в работу 

учащегося. 

 

Работа с таблицами. 

Например, Таблица «Числа и операции с ними» 

3 балла – выполнено без ошибок. 

2 балла – допущена 1 ошибка. 

1 балл – допущено 2 ошибки. 

0 баллов – 3 и более ошибок. 

На основе итогового контроля 

определяется уровень 

сформированности знаний по 

предметам и основных 

компонентов учебной 

деятельности школьников. 

Формируется положительная 

мотивация учения. Помогает 

учиться на своих ошибках; 

помогает понять, что не 

получается и в какой степени; 

помогает осознать, что важно 
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Предметные умения 
1 

срез 

2 

срез 

3 

срез 

Ито

г 

Решение примеров на 

сложение в пределах 10. 

    

Решение  примеров на 

вычитание в пределах 10. 

    

Решение примеров на 

сложение в пределах 20. 

    

Решение примеров на 

сложение в пределах 20. 

    

Равенства.     

Составление неравенств.     

Далее  следуют вопросы учителя: 

- Кто набрал за первое задание 3 балла?  Какой 

вывод вы для себя сделаете? (Я умею решать примеры 

на сложение в пределах 10) 

- У кого баллов меньше, чем 3? Какой вывод вы 

для себя сделаете? (Я ошибаюсь в решении примеров 

на сложение в пределах 10. Мне надо 

потренироваться.) 

 - Я тоже посчитала, сколько ребят успешно 

справилось с этим заданием. Оказалось, что и их …  

- Как вы думаете, почему могли возникнуть 

Этот вид контроля в 

традиционной практике 

осуществляет учитель. Но к 

данному контролю можно 

привлечь и учащихся, при 

этом у учащихся формируется 

и прогностическая оценка 

своих возможностей. 

 

и необходимо освоить; 

определяет наличие или 

отсутствие тех или иных 

умений. 
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ошибки? (Дети предлагают свои варианты, и по 

каждому варианту обсуждается, что надо сделать, чтоб 

эту ошибку в дальнейшем избежать)». И т.д. 
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