


 

                  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по физической культуре на уровне начального общего образования  

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального  

общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты  

духовно-нравственного   развития,   воспитания   и   социализации   обучающихся,  

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания.   

При создании программы по физической культуре учитывались потребности   

современного  российского  общества  в  физически  крепком  и  деятельном   

подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы   

здорового  образа  жизни,   использовать  ценности   физической   культуры   

для саморазвития, самоопределения и самореализации.    

В  программе  по  физической  культуре  нашли  своё  отражение  объективно  

сложившиеся реалии современного социокультурного развития общества, условия  

деятельности  образовательных  организаций,  запросы  родителей  обучающихся,  

педагогических работников на обновление содержания образовательного процесса,  

внедрение в его практику современных подходов, новых методик и технологий.    

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение   в 

онтогенезе обучающихся. Оно активно воздействует на развитие их физической,   

психической   и  социальной  природы,  содействует  укреплению  здоровья,  

повышению  защитных  свойств  организма,  развитию  памяти,  внимания   

и  мышления,  предметно  ориентируется  на  активное  вовлечение  обучающихся   в 

самостоятельные занятия физической культурой и спортом.    

Целью  образования  по  физической  культуре  на  уровне  начального  общего  

образования  является  формирование  у  обучающихся  основ  здорового  образа  

жизни, активной творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм  

занятий  физическими  упражнениями.  Достижение  данной  цели  обеспечивается  

ориентацией  учебного  предмета  на  укрепление  и  сохранение  здоровья  

обучающихся,   приобретение  ими  знаний  и  способов  самостоятельной  

деятельности,  развитие  физических  качеств  и  освоение  физических  упражнений  

оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности.    

Развивающая  ориентация   учебного   предмета  «Физическая  культура»  

заключается  в  формировании  у  обучающихся  необходимого  и  достаточного  

физического  здоровья,  уровня    развития    физических  качеств  и   обучения  

физическим   упражнениям  разной  функциональной  направленности.  

Существенным достижением такой ориентации является постепенное вовлечение   

обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями    
 



по  организации  самостоятельных  занятий  подвижными  играми,  коррекционной,  

дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней  

зарядки,  закаливающих  процедур,  наблюдений  за  физическим  развитием   

и физической подготовленностью.    

Воспитывающее  значение  учебного  предмета  раскрывается  в  приобщении   

обучающихся  к  истории  и  традициям  физической  культуры  и  спорта  народов  

России,  формировании  интереса  к  регулярным  занятиям  физической  культурой   и 

спортом, осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья,  

организации  активного  отдыха  и  досуга.  В  процессе  обучения  у  обучающихся   

активно  формируются  положительные  навыки  и  способы  поведения,  общения   и  

взаимодействия  со  сверстниками  и  учителями,  оценивания  своих  действий   и 

поступков в процессе совместной коллективной деятельности.    

Методологической    основой  структуры  и   содержания  программы   

по  физической  культуре  для  начального  общего  образования  являются  базовые   

положения личностно-деятельностного подхода, ориентирующие педагогический   

процесс на развитие целостной личности обучающихся. Достижение целостного   

развития   становится   возможным   благодаря    освоению  обучающимися   

двигательной деятельности, представляющей собой основу содержания учебного   

предмета «Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает активное   

влияние  на  развитие  психической  и  социальной   природы   обучающихся.    

Как  и  любая  деятельность,  она   включает   в   себя  информационный,   

операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят  

своё отражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета.    

В  целях  усиления  мотивационной  составляющей  учебного  предмета   

и подготовки обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру программы   

по  физической  культуре  в  раздел  «Физическое  совершенствование»  вводится   

образовательный  модуль  «Прикладно-ориентированная  физическая  культура».  

Данный  модуль  позволит  удовлетворить  интересы  обучающихся  в  занятиях   

спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных  

форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания.    

Содержание  модуля  «Прикладно-ориентированная  физическая  культура»   

обеспечивается  программами  по  видам  спорта,  которые  могут  использоваться   

образовательными   организациями  исходя   из   интересов  обучающихся,  

физкультурно-спортивных  традиций,  наличия  необходимой   материально-  

технической  базы,  квалификации  педагогического   состава.  Образовательные  

организации  могут  разрабатывать  своё  содержание  для  модуля  «Прикладно- 

ориентированная  физическая  культура»  и  включать  в  него   популярные   

национальные  виды  спорта,  подвижные  игры  и  развлечения,  основывающиеся   

на этнокультурных, исторических и современных традициях региона и школы.    

Содержание программы по физической культуре изложено по годам обучения  и  

раскрывает  основные  её  содержательные  линии,  обязательные  для  изучения    
 

 



в  каждом  классе:  «Знания  о  физической  культуре»,  «Способы  самостоятельной  

деятельности» и «Физическое совершенствование».    

Планируемые  результаты  включают  в  себя  личностные,  метапредметные    

и предметные результаты.    

Результативность  освоения  учебного  предмета  обучающимися  достигается  

посредством современных научно-обоснованных инновационных средств, методов  и  

форм  обучения,  информационно-коммуникативных  технологий  и  передового  

педагогического опыта.    

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры  –  

405 часов: в 1 классе – 99 часов (3 часа в неделю), во 2 классе – 102 часа (3 часа   в  

неделю),  в  3  классе  –  102  часа  (3  часа  в  неделю),  в  4  классе  –  102  часа   (3 

часа в неделю).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ   
 

1 КЛАСС   

Знания о физической культуре   

Понятие  «физическая  культура»  как  занятия  физическими  упражнениями   

и  спортом  по  укреплению  здоровья,  физическому  развитию  и  физической   

подготовке. Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми   

действиями древних людей.    

Способы самостоятельной деятельности   

Режим дня и правила его составления и соблюдения.    

Физическое совершенствование.    

Оздоровительная физическая культура   

Гигиена  человека  и  требования  к  проведению  гигиенических  процедур.  

Осанка  и  комплексы  упражнений  для  правильного  её  развития.  Физические  

упражнения для физкультминуток и утренней зарядки.   

Спортивно-оздоровительная физическая культура   

Правила   поведения   на   уроках   физической   культуры,   подбора   одежды    

для занятий в спортивном зале и на открытом воздухе.    

Гимнастика с основами акробатики.    

Исходные  положения  в  физических  упражнениях:  стойки,  упоры,  
седы,   

положения  лёжа.  Строевые  упражнения:  построение  и  перестроение  в  одну   

и две шеренги, стоя на месте, повороты направо и налево, передвижение в колонне   по 

одному с равномерной скоростью.    

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой  и  

бегом,  упражнения  с  гимнастическим  мячом  и  гимнастической  скакалкой,  

стилизованные гимнастические прыжки.    

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине   и 

животе, подъём ног из положения лёжа на животе, сгибание рук в положении   

упор лёжа, прыжки в группировке, толчком двумя ногами, прыжки в упоре на руки,   

толчком двумя ногами.    

Лыжная подготовка.    

Переноска  лыж  к  месту  занятия.  Основная  стойка  лыжника.  Передвижение    

на  лыжах  ступающим  шагом  (без  палок).  Передвижение  на  лыжах  скользящим  

шагом (без палок).    

Лёгкая атлетика.    

Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места   

толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега.    

Подвижные и спортивные игры.    

Считалки для самостоятельной организации подвижных игр.   
 



 

 

Прикладно-ориентированная физическая культура   

Развитие основных физических качеств средствами спортивных и подвижных   

игр. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.   
 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ    

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ   
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Личностные   результаты   освоения   программы   по   физической   культуре    

на  уровне  начального  общего  образования  достигаются  в  единстве  учебной   

и  воспитательной  деятельности  в  соответствии  с  традиционными  российскими   

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе   

правилами  и  нормами  поведения  и  способствуют  процессам  самопознания,  

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.   

В  результате  изучения  физической  культуры  на  уровне  начального  общего  

образования   у   обучающегося   будут   сформированы   следующие   личностные  

результаты:    

становление  ценностного  отношения  к  истории  и  развитию  физической   

культуры   народов   России,   осознание   её   связи  с   трудовой   деятельностью   и 

укреплением здоровья человека;    

формирование  нравственно-этических  норм  поведения  и  правил  

межличностного общения во время подвижных игр и спортивных соревнований,  

выполнения совместных учебных заданий;   

проявление  уважительного  отношения  к  соперникам  во   время   

соревновательной   деятельности,  стремление  оказывать  первую  помощь   

при травмах и ушибах;   

уважительное  отношение  к  содержанию  национальных  подвижных  

игр,  этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности;    

стремление  к  формированию  культуры  здоровья,  соблюдению  правил   

здорового образа жизни;    

проявление  интереса  к  исследованию  индивидуальных  особенностей  

физического  развития  и  физической  подготовленности,  влияния  занятий  

физической культурой и спортом на их показатели.    
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

В  результате  изучения  физической  культуры  на  уровне  начального  общего   

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные  

учебные  действия,  коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.   
 

1 КЛАСС   

По  окончании  1  класса  у  обучающегося  будут  сформированы  следующие   

универсальные учебные действия:    
 

 



 

Познавательные универсальные учебные действия   

Базовые логические и исследовательские действия:   

находить  общие  и  отличительные  признаки  в  передвижениях  
человека    

и животных;   

устанавливать  связь  между  бытовыми  движениями  древних  людей    

и физическими упражнениями из современных видов спорта;    

сравнивать  способы  передвижения  ходьбой  и  бегом,  находить  между  ними   

общие и отличительные признаки;    

выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные   

причины её нарушений.   
 

Коммуникативные универсальные учебные действия   
Общение:   

воспроизводить  названия  разучиваемых  физических  упражнений  и  их   

исходные положения;    

высказывать  мнение  о  положительном  влиянии  занятий  физической   

культурой, оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;    

управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения   

подвижных  игр,  соблюдать  правила  поведения  и  положительно  относиться   

к замечаниям других обучающихся и учителя;    

обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность   

определения победителей.   
 

Регулятивные универсальные учебные действия   

Самоорганизация и самоконтроль:   

выполнять  комплексы  физкультминуток,  утренней  зарядки,  упражнений   

по профилактике нарушения и коррекции осанки;    

выполнять  учебные  задания  по  обучению  новым  физическим  упражнениям    

и развитию физических качеств;   

проявлять   уважительное   отношение   к   участникам   совместной   игровой   

и соревновательной деятельности.   
 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметных   

результатов по отдельным темам программы по физической культуре:   

приводить  примеры  основных  дневных  дел  и  их  распределение    

в индивидуальном режиме дня;   

соблюдать  правила  поведения  на  уроках  физической  культурой,  приводить   

примеры подбора одежды для самостоятельных занятий;   

выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток;   

анализировать  причины  нарушения  осанки  и  демонстрировать  упражнения   



по профилактике её нарушения;   

демонстрировать  построение  и  перестроение  из  одной  шеренги  в  две   

и в колонну по одному, выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся   

скоростью передвижения;   

демонстрировать  передвижения  стилизованным  гимнастическим  шагом   

и бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя  

ногами;   

 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок);     

играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.    
 

    
 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Количество   

часов   
Программное содержание   Основные виды деятельности обучающихся   

Раздел 1. Знания о физической культуре   

1.1   Знания о физической   

культуре   

   

Итого по разделу   2     

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности   

2.1   Режим дня школьника   1   Режим дня и правила его   

составления и соблюдения   

Обсуждают предназначение режима дня,   

определяют основные дневные мероприятия   

первоклассника и распределяют их по часам    

1 КЛАСС   

№   

п/п   

Наименование   

разделов и тем   

учебного предмета   

2  Понятие «физическая   

культура» как занятия   

физическими упражнениями   

и спортом по укреплению   

здоровья, физическому   

развитию и физической   

подготовке. Связь   

физических упражнений    

с движениями животных    

и трудовыми действиями   

древних людей   

Обсуждают рассказ учителя о видах спорта    

и занятиях физическими упражнениями,   

которым обучают школьников на уроках   

физической культуры, рассказывают    

об известных видах спорта и проводят   

примеры упражнений, которые умеют   

выполнять.   

Проводят наблюдение за передвижениями   

животных и выделяют общие признаки    

с передвижениями человека.   

Проводят сравнение между современными   

физическими упражнениями и трудовыми   

действиями древних охотников,   

устанавливают возможную связь между ними   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    с утра до вечера.   

Знакомятся с таблицей режима дня    

и правилами её оформления, уточняют   

индивидуальные мероприятия и заполняют   

таблицу (по образцу, с помощью родителей)   

Итого по разделу   1     

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ   

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура   

1.1   Гигиена человека   1   Гигиена человека    

и требования к проведению  

гигиенических процедур   

Знакомятся с понятием «личная гигиена»,  

обсуждают положительную связь личной  

гигиены с состоянием здоровья человека.   

Знакомятся с гигиеническими    

процедурами и правилами их выполнения,  

устанавливают время их проведения    
в режиме дня   

1.2   Осанка человека   1   Осанка и комплексы   

упражнений    

для правильного её развития   

Знакомятся с понятием «осанка человека»,   

правильной и неправильной формой осанки,  

обсуждают её отличительные признаки.   

Знакомятся с возможными причинами   

нарушения осанки и способами её   

профилактики.   

Определяют целесообразность использования  

физических упражнений для профилактики   

нарушения осанки.   

Разучивают упражнения для профилактики  

нарушения осанки (упражнения    
для формирования навыка прямостояния    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    и упражнения для развития силы отдельных  

мышечных групп   

1.3   Утренняя зарядка    

и физкультминутки    

в режиме дня  

школьника   

1   Физические упражнения    

для физкультминуток   

и утренней зарядки   

Обсуждают рассказ учителя    

о физкультминутке как комплексе физических  

упражнений, её предназначении в учебной   

деятельности учащихся младшего школьного   

возраста.   

Устанавливают положительную связь между  

физкультминутками и предупреждением   

утомления во время учебной деятельности,   

приводят примеры её планирования в режиме  

учебного дня.   

Разучивают комплексы физкультминуток    

в положении сидя и стоя на месте   

(упражнения на усиление активности дыхания,  

кровообращения и внимания; профилактики   

утомления мышц пальцев рук и спины).    

Обсуждают рассказ учителя о пользе утренней  

зарядки, правилах выполнения, входящих    

в неё упражнений.    

Уточняют название упражнений    

и последовательность их выполнения    

в комплексе.    

Разучивают комплекс утренней зарядки,   

контролируют правильность и   

последовательность выполнения входящих    

в него упражнений (упражнения для усиления   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    дыхания и работы сердца; для мышц рук,   

туловища, спины, живота и ног; дыхательные  

упражнения для восстановления организма)   
    

 

  23 Правила поведения    

на уроках физической   

культуры, подбора одежды   

для занятий в спортивном   

зале и на открытом воздухе.   

Гимнастика с основами   

акробатики.    

Исходные положения    

в физических упражнениях:  

стойки, упоры, седы,   

положения лёжа. Строевые   

упражнения: построение    

и перестроение в одну и две  

шеренги, стоя на месте,   

повороты направо и налево,  

передвижение в колонне    

по одному с равномерной  

скоростью.    

Гимнастические   

упражнения: стилизованные  

способы передвижения   

ходьбой и бегом,   

Знакомятся с правилами поведения на уроках  

физической культуры, требованиями    

к обязательному их соблюдению.   

Знакомятся с формой одежды для занятий  

физической культурой в спортивном зале    
и в домашних условиях, во время прогулок    

на открытом воздухе.   

Знакомятся с понятием «исходное положение»  

и значением исходного положения    

для последующего выполнения упражнения.  

Наблюдают образец техники учителя,   

уточняют требования к выполнению   

отдельных исходных положений.   

Разучивают основные исходные положения   

для выполнения гимнастических упражнений,  

их названия и требования к выполнению   

(стойки; упоры; седы, положения лёжа).   

Наблюдают и анализируют образец техники   

учителя, уточняют выполнение отдельных   

технических элементов.   

Разучивают способы построения стоя на месте  

(шеренга, колонна по одному, две шеренги,   

Итого по разделу   3       

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура   

2.1  Гимнастика    

с основами   

акробатики   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   упражнения    

с гимнастическим мячом    

и гимнастической скакалкой,  

стилизованные   

гимнастические прыжки.    

Акробатические   

упражнения: подъём   

туловища из положения   

лёжа на спине и животе,   

подъём ног из положения  

лёжа на животе, сгибание   

рук в положении упор лёжа,  

прыжки в группировке,   

толчком двумя ногами,   

прыжки в упоре на руки,   

толчком двумя ногами   

колонна по одному и по два).   

Разучивают повороты, стоя на месте    

(вправо, влево).   

Разучивают передвижение ходьбой в колонне  

по одному с равномерной скоростью.   

Наблюдают и анализируют образцы техники  

гимнастических упражнений учителя,   

уточняют выполнение отдельных элементов.   

Разучивают стилизованные передвижения  

(гимнастический шаг; гимнастический бег;   

чередование гимнастической ходьбы    

с гимнастическим бегом).   

Разучивают упражнения с гимнастическим  

мячом (подбрасывание одной рукой и двумя  

руками; перекладывание с одной руки    

на другую; прокатывание под ногами;   

поднимание ногами из положения лёжа    

на полу).   

Разучивают упражнения со скакалкой   

(перешагивание и перепрыгивание через   

скакалку, лежащую на полу; поочерёдное    

и последовательное вращение сложенной  

вдвое скакалкой одной рукой с правого    

и левого бока, двумя руками с правого    

и левого бока, перед собой).   

Разучивают упражнения в гимнастических   

прыжках (прыжки в высоту с разведением рук   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    и ног в сторону; с приземлением    

в полуприседе; с поворотом в правую и левую  

сторону).   

Наблюдают и анализируют образцы техники  

учителя, контролируют её выполнение   

другими учащимися, помогают им исправлять  

ошибки.   

Обучаются подъёму туловища из положения  

лёжа на спине и животе.   

Обучаются подъёму ног из положения лёжа    

на животе.   

Обучаются сгибанию рук в положении упор  

лёжа.   

Разучивают прыжки в группировке, толчком  

двумя ногами.   

Разучивают прыжки в упоре на руках, толчком  

двумя ногами   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2   Лёгкая атлетика   12  Равномерная ходьба    

и равномерный бег.    

Прыжки в длину и высоту    

с места толчком двумя   

ногами, в высоту с прямого  

разбега   

Обучаются равномерной ходьбе в колоне    

по одному с использованием лидера  

(передвижение учителя).   

Обучаются равномерной ходьбе в колонне    

по одному с изменением скорости   

передвижения с использованием метронома.  

Обучаются равномерной ходьбе в колонне    

по одному с изменением скорости   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    передвижения (по команде).   

Обучаются равномерному бегу в колонне    

по одному с невысокой скоростью    

с использованием лидера (передвижение  

учителя).   

Обучаются равномерному бегу в колонне    

по одному с невысокой скоростью.   

Обучаются равномерному бегу в колонне    

по одному с разной скоростью передвижения    

с использованием лидера.   

Обучаются равномерному бегу в колонне    

по одному с разной скоростью передвижения  

(по команде).   

Обучаются равномерному бегу в колонне    

по одному в чередовании с равномерной  

ходьбой (по команде).   

Знакомятся с образцом прыжка учителя    

и правилами его выполнения (расположение    

у стартовой линии, принятие исходного   

положения перед прыжком; выполнение   

приземления после фазы полёта; измерение  

результата после приземления).   

Разучивают одновременное отталкивание   

двумя ногами (прыжки вверх из полуприседа  

на месте; с поворотом в правую и левую   

сторону).   

Обучаются приземлению после спрыгивания    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    с горки матов.   

Обучаются прыжку в длину с места в полной  

координации.   

Наблюдают выполнение образца техники   

прыжка в высоту с прямого разбега,   

анализируют основные его фазы (разбег,   

отталкивание, полёт, приземление).   

Разучивают фазу приземления (после прыжка  

вверх толчком двумя ногами; после прыжка  

вверх-вперёд толчком двумя ногами    

с невысокой площадки).   

Разучивают фазу отталкивания (прыжки    

на одной ноге по разметкам, многоскоки,   

прыжки толчком одной ногой вперёд-вверх    

с места и с разбега с приземлением).   

Разучивают фазы разбега (бег по разметкам    

с ускорением; бег с ускорением    

и последующим отталкиванием).   

Разучивают выполнение прыжка в длину    

с места, толчком двумя в полной координации   

2.3  Подвижные    

и спортивные игры    

 Считалки    

для самостоятельной   

организации подвижных игр   

Разучивают считалки для проведения   

совместных подвижных игр; используют их  

при распределении игровых ролей среди   

играющих.   

Разучивают игровые действия и правила   

подвижных игр, обучаются способам   

организации и подготовки игровых площадок.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Обучаются самостоятельной организации   

и проведению подвижных игр    
(по учебным группам).   

Играют в разученные подвижные игры   

Итого по разделу   35   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура   

3.1   Подготовка    

к выполнению   

нормативных   

требований   

комплекса ГТО   

  Демонстрация прироста показателей  

физических качеств к нормативным   

требованиям комплекса ГТО   

Итого по разделу   25   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО   

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   

   

25 Развитие основных   

физических качеств   

средствами спортивных    

и подвижных игр.   

Подготовка к выполнению   

нормативных требований   

комплекса ГТО   

66      



Материально-техническое и учебно – методическое обеспечение 

образовательного процесса  

 

Обязательные учебные материалы для ученика 

 
Физическая культура. 1 класс/ Матвеев А.П.  

 Акционерное общество «Издательство  « Просвещение» 

 

Методические материалы для учителя 

 
«Физическая культура». Рабочие программы. Предметная линия учебников  

А.П.Матвеев 1-4класс; пособия  для учителей общеобразовательных  

учреждений/ А.П.Матвеев 

Цифровые  образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет 

 





 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   
 

Программа по предмету «Труд (технология)» на уровне начального общего  

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной  

образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также  

ориентирована  на  целевые  приоритеты  духовно-нравственного  развития,  

воспитания  и  социализации  обучающихся,  сформулированные  в  федеральной  

рабочей программе воспитания.   

Основной  целью  программы  по  труду  (технологии)  является  успешная   

социализация обучающихся, формирование у них функциональной грамотности   на 

базе освоения культурологических и конструкторско-технологических знаний   

(о  рукотворном мире  и  общих  правилах  его  создания  в  рамках  исторически  

меняющихся  технологий)  и  соответствующих  им  практических  умений,  

необходимых  для  разумной   организации  собственной  жизни,  воспитание  

ориентации на  будущую трудовую деятельность, выбор профессии в  процессе  

практического знакомства с историей ремесел и технологий.    

Программа по труду (технологии) направлена на решение системы задач:    

формирование  общих  представлений о  культуре и  организации трудовой   

деятельности как важной части общей культуры человека;   

становление элементарных базовых знаний и  представлений о предметном   

(рукотворном) мире как  результате деятельности человека, его  взаимодействии  

с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся  и 

современных производствах и профессиях;   

формирование основ чертежно-графической грамотности, умения  работать    

с простейшей технологической документацией (рисунок, чертеж, эскиз, схема);   

формирование  элементарных  знаний  и  представлений  о  различных  

материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений;   

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера   

через формирование практических умений;   

расширение  культурного  кругозора,  развитие  способности  творческого  

использования полученных знаний и умений в практической деятельности;   

развитие  познавательных  психических  процессов  и  приемов  умственной  

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения  

практических заданий;   

развитие  гибкости  и  вариативности  мышления,  способностей    

к изобретательской деятельности;   

воспитание  уважительного  отношения  к   людям  труда,  к   культурным   

традициям,  понимания  ценности  предшествующих  культур,  отраженных   в 

материальном мире;   

воспитание понимания социального значения разных профессий, важности  

ответственного отношения каждого за результаты труда;   

воспитание готовности участия в трудовых делах школьного коллектива;   

развитие  социально  ценных  личностных  качеств:  организованности,   

аккуратности,  добросовестного  и  ответственного  отношения  к  работе,  



взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности;   

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной  

деятельности,  мотивации  успеха  и  достижений,  стремления   к 

творческой самореализации;   

становление  экологического  сознания,  внимательного  и  вдумчивого  

отношения к  окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира   с 

миром природы;   

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение  

правил культуры общения, проявление уважения к  взглядам и  мнению  других  

людей.   

Содержание  программы  по  труду  (технологии)  включает  характеристику  

основных структурных единиц (модулей), которые являются общими для каждого  года 

обучения:    

1. Технологии, профессии и производства.   

2. Технологии ручной обработки материалов: работы с бумагой и картоном,    

с  пластичными  материалами,  с  природным  материалом,   с  текстильными  

материалами и другими доступными материалами (например, пластик, поролон,  

фольга, солома).   

3. Конструирование  и  моделирование:  работа  с  конструктором  (с  учетом  возможностей  

материально-технической  базы  образовательной  организации),  конструирование и  

моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов,  природных и  текстильных 

материалов, робототехника (с  учетом возможностей  материально-технической базы 

образовательной организации).   

4. ИКТ  (с  учетом  возможностей  материально-технической  базы  

образовательной организации).   

В  процессе  освоения  программы  по  труду  (технологии)  обучающиеся  

овладевают основами проектной деятельности, которая направлена на развитие  

творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения  

искать и использовать информацию.    

В  программе   по  труду   (технологии)  осуществляется  реализация  

межпредметных связей с  учебными предметами: «Математика» (моделирование,  

выполнение расчетов, вычислений, построение форм с  учетом основ геометрии,  

работа  с  геометрическими  фигурами,   телами,  именованными   числами),  

«Изобразительное   искусство»   (использование   средств   художественной  

выразительности,  законов  и  правил  декоративно-прикладного   искусства   

и  дизайна),  «Окружающий  мир»  (природные  формы  и  конструкции  как  

универсальный источник инженерно-художественных идей для мастера; природа   

как источник сырья, этнокультурные традиции), «Родной язык» (использование  

важнейших  видов  речевой  деятельности  и  основных  типов  учебных  текстов   в 

процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности),  

«Литературное чтение»  (работа с  текстами  для  создания образа, реализуемого   в 

изделии).   

Общее  число  часов,  рекомендованных  для  изучения  по  предмету  «Труд   

(технология)» – 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе –   34 

часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа   



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ   

   

1 КЛАСС   

Технологии, профессии и производства   

Природное  и  техническое  окружение  человека.  Природа  как  источник   

сырьевых ресурсов и  творчества мастеров. Красота и  разнообразие природных  форм, 

их  передача в  изделиях из  различных материалов. Наблюдения природы   и фантазия 

мастера – условия создания изделия. Бережное отношение к природе.  Общее  понятие  

об  изучаемых  материалах,  их  происхождении,  разнообразии.  Подготовка к работе. 

Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы.  Рациональное  

размещение  на   рабочем  месте  материалов  и  инструментов,  

поддержание порядка во время работы, уборка по окончании работы. Рациональное  и 

безопасное использование и хранение инструментов.   

Мир  профессий.  Профессии  родных  и  знакомых.  Профессии,  связанные    

с изучаемыми материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания.    

Традиции и праздники народов России, ремесла, обычаи.   

Технологии ручной обработки материалов   

Бережное,   экономное   и  рациональное  использование  обрабатываемых  

материалов.  Использование   конструктивных  особенностей  материалов   

при изготовлении изделий.   

Общее  представление  об  основных  технологических  операциях  ручной  

обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, формообразование  

деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей.    

Способы разметки деталей: «на глаз» и «от руки», по шаблону, по линейке (как  

направляющему инструменту без откладывания размеров) и изготовление изделий  с  

опорой  на  рисунки,  графическую  инструкцию,  простейшую  схему.  Чтение  

условных графических изображений (называние операций, способов и  приемов  

работы,  последовательности  изготовления  изделий).  Правила  экономной   

и  аккуратной  разметки.  Рациональная  разметка  и  вырезание  нескольких  

одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью  

пластилина, клея, скручивание, сшивание и другое. Приемы и правила аккуратной  

работы  с  клеем.  Отделка  изделия  или  его  деталей  (окрашивание,  вышивка,   

аппликация и другое).   

Подбор соответствующих инструментов и  способов обработки материалов   в  

зависимости от их  свойств и  видов изделий. Инструменты и приспособления   

(ножницы,  линейка,  игла,  гладилка, стека,  шаблон и  другие),  их  правильное,  

рациональное и безопасное использование.   

Пластические  массы,  их  виды  (пластилин,  пластика  и  другое).  Приемы  

изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка «на глаз»,  

отделение части (стекой, отрыванием), придание формы.   
 



Наиболее распространенные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие  

способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание,  

обрывание, склеивание и другое. Резание бумаги ножницами. Правила безопасного  

использования ножниц.   

Виды природных материалов (плоские – листья и объемные – орехи, шишки,  

семена, ветки). Приемы работы с природными материалами: подбор материалов   в   

соответствии  с   замыслом,  составление  композиции,  соединение   деталей   

(приклеивание,  склеивание  с   помощью  прокладки,  соединение  с  помощью  

пластилина).   

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные  

инструменты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка  

нитки в иголку, строчка прямого стежка.   

Использование дополнительных отделочных материалов.   

Конструирование и моделирование   

Простые и объемные конструкции из разных материалов (пластические массы,  

бумага,  текстиль  и  другое)  и  способы  их  создания.  Общее  представление   о 

конструкции изделия, детали и части изделия, их взаимное расположение в общей   

конструкции. Способы соединения  деталей  в  изделиях из  разных материалов.  

Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу,  

рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого   

действия  и  результата.  Элементарное  прогнозирование  порядка  действий   в  

зависимости от  желаемого (необходимого) результата, выбор способа работы   в 

зависимости от требуемого результата (замысла).   

ИКТ   

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.  

Информация. Виды информации.   
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ  (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ  

УРОВЕНЬ)   

Изучение  труда  (технологии)  в   1  классе  способствует  освоению   

на  пропедевтическом   уровне  ряда  универсальных  учебных  действий:   

познавательных  универсальных   учебных   действий,   коммуникативных  

универсальных   учебных  действий,  регулятивных   универсальных   учебных   

действий, совместной деятельности.   
 

Познавательные  универсальные учебные действия   

Базовые логические и исследовательские действия:   

ориентироваться  в  терминах,   используемых  в  технологии  (в   пределах  

изученного);   
 

   



воспринимать  и  использовать  предложенную  инструкцию  (устную,   

графическую);   

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять  

основные и второстепенные составляющие конструкции;   

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия    

в их устройстве.   

Работа с информацией:   

воспринимать  информацию  (представленную  в  объяснении  учителя    

или в учебнике), использовать ее в работе;   

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию   

(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней.   
 

Коммуникативные  универсальные учебные действия   
Общение:   

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение,  

отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение  к 

одноклассникам, внимание к мнению другого;   

строить  несложные  высказывания,  сообщения  в  устной  форме   

(по содержанию изученных тем).   
 

Регулятивные универсальные  учебные действия   

Самоорганизация и самоконтроль:   

принимать и  удерживать в  процессе деятельности предложенную учебную  

задачу;   

действовать   по   плану,  предложенному  учителем,   работать  с  опорой   

на  графическую  инструкцию  учебника,  принимать  участие  в  коллективном  

построении простого плана действий;   

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться  

ими в процессе анализа и оценки выполненных работ;   

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего  

места, поддерживать на нем порядок в течение урока, производить необходимую  

уборку по окончании работы;   

выполнять  несложные  действия  контроля  и  оценки  по  предложенным  

критериям.   
 

Совместная деятельность:   
проявлять положительное отношение  к  включению  в  совместную  работу,   

к простым видам сотрудничества;   

принимать  участие  в  парных,  групповых,  коллективных  видах  работы,    

в процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество.    
 

 

 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ    

ПО ТРУДУ (ТЕХНОЛОГИИ) НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО   

ОБРАЗОВАНИЯ   

   

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Личностные результаты освоения программы по труду (технологии) на уровне   

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной  

деятельности в соответствии с  традиционными российскими социокультурными   и 

 духовно-нравственными  ценностями,   принятыми  в  обществе   правилами   и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания   и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности.    

В  результате  изучения  труда  (технологии)  на  уровне  начального общего  

образования  у  обучающегося  будут  сформированы  следующие  личностные  

результаты:   

первоначальные представления о  созидательном и  нравственном значении  

труда в жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству  

мастеров;   

осознание  роли  человека  и  используемых  им  технологий  в  сохранении  

гармонического   сосуществования  рукотворного  мира  с  миром  природы,  

ответственное отношение к сохранению окружающей среды;   

понимание  культурно-исторической  ценности  традиций,  отраженных   в 

 предметном  мире,   чувство  сопричастности  к  культуре  своего   народа,  

уважительное отношение к культурным традициям других народов;   

проявление  способности  к  эстетической  оценке  окружающей  предметной   

среды,  эстетические  чувства  –  эмоционально-положительное  восприятие   

и  понимание красоты форм и  образов природных объектов, образцов мировой    и 

отечественной художественной культуры;   

проявление  положительного  отношения  и  интереса  к  различным  видам  

творческой  преобразующей  деятельности,  стремление  к  творческой  

самореализации, мотивация к творческому труду, работе на результат, способность  к 

различным видам практической преобразующей деятельности;   

проявление устойчивых волевых качеств  и  способность  к  саморегуляции:  

организованность,  аккуратность,  трудолюбие,  ответственность,  умение  

справляться с доступными проблемами;   

готовность вступать  в  сотрудничество с  другими людьми  с  учетом  этики  

общения, проявление толерантности и доброжелательности.   
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

В  результате  изучения  труда  (технологии)  на  уровне  начального общего   

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные   

   



 

учебные  действия,  коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.    
 

Познавательные  универсальные учебные действия   

Базовые логические и исследовательские действия:   

ориентироваться  в   терминах  и   понятиях,  используемых  в  технологии   (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных   и 

письменных высказываниях;   

осуществлять  анализ  объектов  и  изделий  с  выделением  существенных    

и несущественных признаков;   

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия;   

делать  обобщения  (технико-технологического  и  декоративно-  

художественного характера) по изучаемой тематике;   

использовать   схемы,  модели  и  простейшие   чертежи  в  собственной   

практической творческой деятельности;   

комбинировать  и  использовать  освоенные  технологии  при  изготовлении   

изделий  в  соответствии  с  технической,  технологической  или  декоративно- 

художественной задачей;   

понимать  необходимость  поиска  новых  технологий  на  основе  изучения  

объектов и  законов природы, доступного исторического и  современного опыта  

технологической деятельности.   
 

Работа с информацией:   

осуществлять  поиск  необходимой  для  выполнения  работы  информации    

в  учебнике  и  других  доступных  источниках,  анализировать  ее  и  отбирать   

в соответствии с решаемой задачей;   

анализировать  и  использовать  знаково-символические  средства  

представления информации для решения задач в умственной и материализованной  

форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями;   

использовать  средства   информационно-коммуникационных   технологий   

для   решения  учебных  и  практических  задач  (в  том  числе  Интернет   

с  контролируемым  выходом),  оценивать  объективность  информации   

и возможности ее использования для решения конкретных учебных задач;   

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным  в 

других информационных источниках.   
 

Коммуникативные  универсальные учебные действия   
Общение:   

вступать  в  диалог, задавать собеседнику  вопросы, использовать реплики- 

уточнения  и  дополнения,  формулировать  собственное  мнение  и  идеи,   
 

  



 

 

аргументированно  их  излагать,  выслушивать  разные  мнения,  учитывать  их    

в диалоге;   

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий  

декоративно-прикладного искусства народов России;   

строить  рассуждения о  связях  природного  и  предметного мира,  простые  

суждения  (небольшие тексты)  об  объекте, его  строении, свойствах  и  способах  

создания;   

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия.   
 

Регулятивные универсальные  учебные действия   

Самоорганизация и самоконтроль:   

рационально  организовывать  свою  работу  (подготовка  рабочего  места,  

поддержание и наведение порядка, уборка после работы);   

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;   

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;   

устанавливать  причинно-следственные  связи  между  выполняемыми   

действиями  и  их  результатами,  прогнозировать  действия  для   получения  

необходимых результатов;   

выполнять действия  контроля и  оценки, вносить  необходимые коррективы   в 

действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных  

ошибок;   

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.   
 

Совместная деятельность:   
организовывать  под  руководством  учителя  и  самостоятельно  совместную   

работу  в  группе:  обсуждать  задачу,  распределять  роли,  выполнять  функции  

руководителя  (лидера)  и  подчиненного,  осуществлять  продуктивное  

сотрудничество;   

проявлять  интерес  к  работе   товарищей,  в  доброжелательной  форме  

комментировать  и  оценивать  их  достижения,  высказывать  свои  предложения   и 

пожелания, оказывать при необходимости помощь;   

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи  

решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный  

замысел,  осуществлять  выбор  средств  и   способов  для  его  практического  

воплощения,  предъявлять  аргументы  для  защиты  продукта  проектной  

деятельности.   
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные   

результаты по отдельным темам программы по труду (технологии):   
 

 



 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать  

рабочее место, поддерживать порядок на нем в процессе труда;   

применять  правила  безопасной  работы  ножницами,  иглой  и  аккуратной  

работы с клеем;   

действовать  по   предложенному  образцу  в   соответствии   с  правилами  

рациональной разметки (разметка на  изнаночной стороне материала, экономия  

материала при разметке);   

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений  для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие),  

использовать их в практической работе;   

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон,  

фольга, пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки   

(сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные  

технологические приемы ручной обработки материалов при изготовлении изделий;   

ориентироваться  в  наименованиях  основных  технологических  операций:  

разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия;   

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, «на глаз», «от руки»,  

выделение  деталей способами обрывания, вырезания и  другое, сборку изделий   с 

помощью клея, ниток и другое;   

оформлять изделия строчкой прямого стежка;   

понимать  смысл  понятий  «изделие»,  «деталь  изделия»,  «образец»,   

«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование»,  

«аппликация»;   

выполнять задания с опорой на готовый план;   

обслуживать себя  во время работы: соблюдать порядок на  рабочем месте,   

ухаживать за инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены   

труда;   

рассматривать  и  анализировать  простые  по  конструкции  образцы   

(по   вопросам  учителя),  анализировать  простейшую  конструкцию  изделия:  

выделять основные  и  дополнительные детали, называть их  форму, определять  

взаимное расположение, виды соединения, способы изготовления;   

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага,  

тонкий картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма,  

гибкость и другие);   

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и  приспособления   

(шаблон, стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими;   

различать материалы и инструменты по их назначению;   

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий:   

разметка, резание, сборка, отделка;   

качественно  выполнять  операции и  приемы  по  изготовлению  несложных   

изделий: экономно выполнять разметку деталей «на глаз», «от руки», по шаблону,   
 

 



 

по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров), точно  

резать ножницами  по  линиям  разметки, придавать форму деталям  и  изделию   

сгибанием,  складыванием,  вытягиванием,   отрыванием,  сминанием,  лепкой   

и прочее, собирать изделия с помощью клея, пластических масс и другое, эстетично  и 

аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого   

стежка;   

использовать для сушки плоских изделий пресс;   

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой   

на инструкционную карту, образец, шаблон;   

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;   

понимать  простейшие  виды  технической  документации  (рисунок,  схема),  

конструировать и  моделировать изделия из  различных материалов по  образцу,  

рисунку;   

осуществлять  элементарное  сотрудничество,  участвовать  в  коллективных  

работах под руководством учителя;   

выполнять несложные коллективные работы проектного характера;   

называть профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами,   

их социальное значение.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   
 

1 КЛАСС  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п   

Наименование  

разделов и тем   

Количество  

часов   

Программное содержание   Основные виды деятельности   

обучающихся   

1   Технологии,   

профессии    

и производства.  

Природное    

и техническое   

окружение человека.   

Мир профессий.   

Профессии, связанные   

с изучаемыми   

материалами    

и производствами   

4   Природное и техническое   

окружение человека. Роль труда   

в создании материального мира.  

Природа как источник сырьевых  

ресурсов и творчества мастеров.   

Красота и разнообразие   

природных форм, их передача    

в изделиях из различных  

материалов.   

Наблюдения природы    

и фантазия мастера – условия  

создания изделия. Бережное   

отношение к природе.   

Общее понятие об изучаемых   

материалах, их происхождении,  

разнообразии.    

Подготовка    

к работе. Рабочее место, его  

организация в зависимости    

от вида работы. Рациональное  

размещение на рабочем месте   

Наблюдают и учатся различать мир  

природы и техническое окружение   

человека (рекомендуется прогулка,   

экскурсия).    

Называют наблюдаемые объекты  

техники, строительства и другие   

окружающие предметы.   

Осознают хрупкость природы, роль    

и место человека в среде его обитания.  

Получают первичное представление    

о мире техники, об освоении человеком  

сфер природы.   

Называют основной материал,    

из которого изготавливаются   

технические устройства (металл),   

объясняют причину его использования  

как основного.    

Получают представление о значении  

природы, растений для творчества   

мастеров-художников.    

Наблюдают разнообразие природных   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   материалов и инструментов,   

поддержание порядка во время  

работы, уборка по окончании   

работы.    

Традиции и праздники народов  

России, ремесла, обычаи.    

Профессии, связанные    

с изучаемыми материалами    

и производствами. Профессии   

сферы обслуживания.   

Профессии родных и знакомых.   

материалов в творческих работах   

мастеров; использование растительных  

сюжетов в росписях художественных   

изделий.   

Осваивают организацию рабочего места  в 

зависимости от вида работы,   

поддержание порядка во время работы,  

уборку по окончании работы.   

Обсуждают профессии сферы   

обслуживания, профессии родных    

и знакомых   

2   Технологии ручной   

обработки   

материалов.   

Конструирование    

и моделирование.  

Природные   

материалы.    

Свойства.    

Технологии обработки.  

Способы соединения   

природных материалов   

4   Использование конструктивных   

особенностей материалов    

при изготовлении изделий.   

Общее понятие об изучаемых   

материалах, их происхождении,  

разнообразии.   

Понятия: «материалы»,   

«природные материалы».   

Виды природных материалов.  

Изготовление изделий с опорой  

на рисунки.   

Приемы работы с природными  

материалами: подбор   

материалов в соответствии    

с замыслом, составление   

композиции, соединение деталей   

Наблюдают красоту и разнообразие  

природных форм, возможность их   

передачи в изделиях из природных  

материалов.    

Собирают природные материалы   

(листья, семена-крылатки, желуди,  

каштаны и другие).   

Получают представление    

о разнообразии форм семян растений.  

Осваивают способы засушивания   

листьев.   

Осваивают организацию рабочего места  

при работе с природными материалами,  

поддержание порядка во время работы,  

уборку по окончании работы.   

Осваивают приемы работы    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   (склеивание с помощью  

прокладки, соединение    

с помощью пластилина).  

Взаимосвязь выполняемого  

действия и результата   

с природными материалами: подбор   

материалов в соответствии с замыслом,  

составление композиции, соединение   

деталей (склеивание с помощью   

прокладки, соединение с помощью   

пластилина).   

Изготавливают изделие по образцу,  

рисунку.   

Осваивают способы соединения деталей  

из желудей, каштанов, шишек    

(с помощью прокладки, пластилина)   

3   Композиция    

в художественно-  

декоративных  

изделиях   

2   Использование конструктивных   

особенностей материалов    

при изготовлении изделий.   

Приемы работы с природными  

материалами: подбор   

материалов в соответствии    

с замыслом, составление   

композиции, соединение деталей  

(приклеивание).     

Способ разметки по линейке   

(как направляющему   

инструменту без откладывания  

размеров).    

Приемы и правила аккуратной  

работы с клеем. Изготовление   

изделий с опорой на рисунки,   

Знакомятся с понятиями «композиция»,  

«орнамент», «центровая композиция».  

Рассматривают возможности   

использования изучаемых природных   

материалов для изготовления   

композиций.    

Отбирают листья, продумывают образ,  

составляют композицию.   

Размечают центр композиции    

и направления выкладывания листьев    

по линейке.   

Осваивают точечный способ   

наклеивания листьев на основу.   

Осваивают приемы аккуратной работы    

с клеем, пользования кисточкой.  

Изготавливают изделие с опорой    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   графическую инструкцию,  

простейшую схему.   

Подготовка к работе. Рабочее  

место, его организация    

в зависимости от вида работы.   

Рациональное размещение    

на рабочем месте материалов    

и инструментов, поддержание   

порядка во время работы, уборка  

по окончании работы.   

Взаимосвязь выполняемого   

действия и результата   

на графическую инструкцию.   

Осваивают организацию рабочего места  

при работе с природными материалами,  

поддержание порядка во время работы,  

уборку по окончании работы   

4   Пластические массы.   

Свойства.    

Технология обработки.  

Получение различных  

форм деталей изделия   

из пластилина.   

Мир профессий   

4   Профессии, связанные    

с изучаемыми материалами    

и производствами. Традиции   

народов России, ремесла.   

Пластические массы, их виды   

(пластилин, пластика и другое).  

Свойства пластических масс.   

Основные технологические   

операции ручной обработки   

пластических масс: разметка   

деталей на глаз, выделение   

деталей (отрезание, отрывание),  

формообразование деталей   

(сминание, скатывание,   

скручивание и др.), сборка   

Знакомятся с профессиями, связанными  с 

изготовлением изделий    

из пластических масс, связанными    

с ними народными традициями,  

ремеслами.   

Расширяют знания о пластических   

массах, их видах (пластилин, пластика    

и другое). Сравнивают их свойства.  

Используют в практической работе  

инструмент стеку.   

Выполняют основные технологические   

операции обработки пластических масс:  

разметка деталей на глаз, выделение   

деталей (отрезание, отрывание),   

формообразование деталей (сминание,   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   изделия.    

Способы соединения деталей    

в изделии: с помощью   

пластилина, скручивание.    

Приемы изготовления изделий  

доступной по сложности формы  

из них: разметка на глаз    

и от руки, отделение части   

(стекой, отрыванием), придание  

формы. Простые и объемные   

конструкции из пластических   

масс. Бережное, экономное    

и рациональное использование  

обрабатываемых материалов.   

Образец, анализ конструкции   

образцов изделий, изготовление  

изделий по образцу, рисунку.  

Рабочее место, его организация   

в зависимости от вида работы.   

Рациональное размещение    

на рабочем месте материалов    

и инструментов, поддержание   

порядка во время работы, уборка  

по окончании работы.   

Рациональное и безопасное   

использование и хранение   

инструментов   

скатывание, скручивание и др.), сборка  

изделия.   

Комбинируют разные материалы    

с пластическими массами.   

Получают общее представление    

о конструкции изделия: основа, детали  

изделия, их взаимное расположение    

в общей конструкции.   

С помощью учителя учатся   

анализировать конструкции образцов  

изделий и изготавливать изделия    

по рисункам и графической инструкции  

(инструкционным картам).    

Изготавливают изделие из пластилина   

по образцу и рисункам.   

Выполняют работу по группам.    

С помощью учителя обсуждают сюжет    

и детали будущих композиций.    

Осваивают приемы получения   

усложненных, комбинированных форм   

деталей из пластилина по цвету, форме,  

соединению частей (налеп).    

Изготавливают объемные фигурки    

из нескольких цветов пластических   

масс.   

Рассматривают и обсуждают рисунки  

деталей, вариант композиции.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Осознают необходимость экономного   

использования обрабатываемых   

материалов, безопасного использования  и 

хранение стек   
5   Бумага. Ее основные  

свойства. Виды   

бумаги.   

Мир профессий   

1   Профессии родных и знакомых.  

Профессии, связанные    

с изучаемыми материалами    

и производствами.   

Наиболее распространенные   

виды бумаги, свойства.   

Простейшие способы обработки  

бумаги различных видов:   

сгибание и складывание,   

сминание, обрывание.   

Подготовка к работе. Рабочее   

место, его организация    

в зависимости от вида работы   

Знакомятся с несколькими названиями  

профессий, связанных с бумажной   

промышленностью (например,   

работников типографии).   

Обобщают и расширяют знания    

о бумаге, свойствах бумаги.   

Знакомятся с названиями   

распространенных видов бумаги   

(писчая, рисовальная, книжная, газетная  и 

др.).   

Практически исследуют свойства 2–3   

видов бумаги, сравнивают их, находят  

общее и различия.   

Делают выводы   

6   Картон. Его основные   

свойства. Виды  

картона   

1   Общее понятие о видах картона,   

их разнообразии.   

Наиболее распространенные  

виды картона. Их общие   

свойства   

Обобщают и расширяют знания    

о картоне как материале, изобретенном  

человеком: сырье, технология   

изготовления (общее представление),   

сферы применения.   

Знакомятся с названиями   

распространенных видов картона   

(толстый, тонкий, гофрированный).  

Практически исследуют свойства   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2–3 видов картона, сравнивают их,  

находят общее и различия.    

Делают выводы   

7   Сгибание    

и складывание бумаги   

3   Традиции и праздники народов   

России, ремесла, обычаи.   

Основные технологические   

операции ручной обработки  

материалов.   

Простейшие способы обработки  

бумаги различных видов:   

сгибание и складывание).   

Способы разметки деталей:    

на глаз, от руки.    

Чтение условных графических  

изображений, называние   

операций, способов и приемов  

работы, последовательности   

изготовления изделий.    

Простые и объемные   

конструкции из бумаги     

и способы их создания.  

Изготовление изделий    

с опорой на рисунки,  

простейшую схему.   

Взаимосвязь выполняемого  

действия и результата   

Знакомятся с творчеством мастеров,   

использующих бумажный материал.   

Расширяют знания и практические   

умения по формообразованию   

бумажных деталей – осваивают приемы  

получения объемных форм сгибанием    

и складыванием.   

Выполняют разметку деталей: на глаз.   

С помощью учителя учатся читать   

условные изображения – простейшую  

схему.    

Изготавливают простые и объемные   

конструкции из бумаги складыванием.   

С помощью учителя учатся соотносить  

выполняемые действия со схемами    

и результатом   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8   Ножницы – режущий   

инструмент.    

Резание бумаги    

и тонкого картона  

ножницами.   

Понятие   

«конструкция».   

Мир профессий   

3   Профессии, связанные    

с изучаемыми материалами    

и производствами.   

Инструменты и приспособления  

(ножницы), их правильное,   

рациональное и безопасное   

использование.    

Простейшие способы обработки  

бумаги различных видов.   

Резание бумаги ножницами.    

Правила безопасной работы,   

передачи и хранения ножниц.   

Способы соединения деталей    

в изделии: с помощью клея.    

Приемы и правила аккуратной  

работы с клеем.   

Использование конструктивных  

особенностей бумаги    

при изготовлении изделий.   

Чтение условных графических  

изображений (называние   

операций, способов и приемов  

работы, последовательности   

изготовления изделий)   

Знакомятся с профессиями, связанными   

с изучаемыми материалами.   

Расширяют знания о ножницах как   

режущем инструменте. Знакомятся с их  

видами и общей конструкцией.   

Получают общее представление    

о понятии «конструкция».   

Опытным путем выводят правила   

безопасной работы, передачи и хранения  

ножниц.    

При необходимости с помощью учителя  

корректируют наиболее рациональную  

хватку ножниц (в кольца вставлюется  

большой и средний пальцы).   

Практическим путем устанавливают   

прием рационального резания   

ножницами (средней частью лезвий).   

Осваивают приемы резания бумаги   

ножницами по прямой, кривой, ломаной  

линии.   

Закрепляют полученные знания    

и умения в практической работе.  

Изготавливают изделия    

с использованием ножниц как   

приспособления для формообразования  

деталей (например, вытягивание).   

Совершенствуют умение аккуратной   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    работы клеем.   

Изготавливают изделие с опорой    

на рисунки, графическую инструкцию   

9   Шаблон –   

приспособление.   

Разметка бумажных  

деталей по шаблону   

5   Традиции и праздники народов   

России, обычаи.   

Инструменты и приспособления  

(шаблон), их правильное,   

рациональное и безопасное   

использование.    

Бережное, экономное    

и рациональное использование  

обрабатываемых материалов.   

Использование конструктивных  

особенностей материалов    

при изготовлении изделий.  

Способы разметки деталей:    

по шаблону. Правила экономной  и 

аккуратной разметки.    

Способы соединения деталей    

в изделии: с помощью клея.   

Приемы и правила аккуратной  

работы с клеем.   

Чтение условных графических  

изображений (называние   

операций, способов и приемов  

работы, последовательности   

изготовления изделий).   

Знакомятся с орнаментальными   

традициями у народов России (в одежде,  

росписях).   

Получают представление о шаблоне как  

приспособлении для разметки деталей.    

Знакомятся с правилами разметки   

деталей по шаблону (на изнаночной   

стороне заготовки, экономно).   

Осваивают приемы разметки   

(удержание, обведение карандашом).   

Осваивают разметку по шаблону     

и вырезание нескольких одинаковых  

деталей из бумаги.    

Осваивают приемы получения   

неправильных форм из правильных   

(например, преобразование круга).  

Совершенствуют умение наклеивать  

детали точечно, за фрагмент, за всю   

поверхность.    

С помощью учителя осваивают умение   

подбирать соответствующие   

инструменты и способы обработки   

материалов в зависимости от их свойств  и 

видов изделий, правильно,   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Подбор соответствующих  

инструментов и способов  

обработки материалов    

в зависимости от их свойств    

и видов изделий.   
Способы соединения деталей    

в изделиях из разных  

материалов.    

Образец, анализ конструкции   

образцов изделий, изготовление  

изделий по образцу, рисунку.   

Простые и объемные   

конструкции из разных   

материалов. Конструирование   

по модели (на плоскости).   

Взаимосвязь выполняемого   

действия и результата.   

Элементарное прогнозирование   

порядка действий в зависимости  

от желаемого (необходимого)   

результата, выбор способа   

работы в зависимости    

от требуемого результата  

(замысла)   

рационально и безопасно их  

использовать.   

Осваивают умение конструировать   

простые и объемные изделия из разных  

материалов.   

С помощью учителя читают условные   

графические изображения и выполняют   

работу по ним с опорой на готовый план  

работы.   

С помощью учителя устанавливают  

взаимосвязь выполняемого действия    

и результата; осваивают элементарное  

прогнозирование порядка действий    

в зависимости от желаемого   

(необходимого) результата, выбор  

способа работы в зависимости от   

требуемого результата (замысла)   

10   Общее представление   

о тканях и нитках.  

Мир профессий   

1   Традиции и праздники народов   

России, ремесла, обычаи.    

Общее представление о тканях   

Знакомятся с профессиями,    

связанными с изучаемыми материалами   и 

производствами.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   (текстиле), их получении    

и свойствах: виды тканей   

(льняные, хлопчатобумажные,   

шерстяные, шелковые), сферы  

использования.   

Организация рабочего места   

при работе с тканями   

Приводят примеры традиций    

и праздников народов России, ремесел,  

обычаев, связанных с изучаемыми   

материалами.   

Расширяют представления о тканях;    
о швейных нитках.   

Практически исследуют 2–3 вида ткани,  

наблюдают их строение, основные   

свойства (гладкость, шероховатость,   

сминаемость, эластичность и другие).    

С помощью учителя осваивают приемы  

резания ткани ножницами.    

Осваивают организацию рабочего места  

при работе с тканями   

11   Швейные иглы    

и приспособления   

1   Швейные инструменты    

и приспособления (иглы,   

булавки, наперстки и другие).   

Отмеривание и заправка нитки    

в иголку.   

Швейные иглы, история,   

использование, разнообразие,   

назначение, правила хранения   

(в игольницах, футлярах),   

правила безопасного   

использования.   

Виды ручных стежков    

и строчек   

Получают представление о швейных   

приспособлениях для ручной швейной  

работы.    

Осваивают приемы отмеривания нитки   

оптимальной длины, вдевания в иголку,  

завязывания узелка.   

Знакомятся со строчкой прямого стежка  и 

упражняются в ее выполнении   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12   Варианты строчки   

прямого стежка   

(перевивы). Вышивка   

3   Традиционные вышивки   

народов России.   

Изделия из текстиля    

с вышивкой.   

Строчка прямого стежка.   

Подбор соответствующих  

инструментов и способов  

обработки материалов    

в зависимости от их свойств    

и видов изделий.    

Способы соединения деталей    

в изделии: сшивание.   

Использование дополнительных  

отделочных материалов.   

Отделка изделия или его деталей  

(вышивка, аппликация и другое)   

Знакомятся с традициями отделки   

одежды вышивкой у разных народов  

России.   

Наблюдают, рассуждают и открывают  

сходство основой строчки прямого   

стежка и ее вариантов – перевивов.   

Упражняются в их выполнении.   

Осваивают разметку строчки   

продергиванием нитки – мережкой,   

отделку края изделия – осыпанием,   

отделку изделия вышивкой,   

дополнительными материалами.   

Подбирают материалы, инструменты    

и способы обработки в соответствии  

поставленной задачей   

13   Выставка работ.   

Итоговое занятие   

1   Выставка работ.    

Подведение итогов за год   

Анализируют свои достижения   

за учебный год   

14   Информационно-  

коммуникационные   

технологии (ИКТ)   

реализуется   

в рамках тем    

Демонстрация учителем готовых  

материалов на информационных  

носителях.   

Информация. Виды информации   
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Технология, 1 класс/ Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

 2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru 

 3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» -http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 4. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школыhttp://katalog.iot.ru/ 

 5. Библиотека материалов для начальной школыhttp://www.nachalka.com/biblioteka 

 6. Mеtodkabinet.eu: информационно-методический кабинетhttp://www.metodkabinet.eu/ 

 7. Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет» http://catalog.iot.ru 

 8. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

 9. Портал «Российское образование http://www.edu.ru 
 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 

 http://school-collection.edu.ru/ 

 http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18 

 http://internet.chgk.info/ 

 http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

 





 

 

 

    

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   
 

Программа  по  русскому  языку  на  уровне  начального  общего  образования  

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального  

общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты,  

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания.   
На  уровне  начального  общего  образования  изучение  русского  языка  имеет  

особое  значение  в  развитии  обучающегося.  Приобретённые  знания,  опыт  

выполнения  предметных  и  универсальных  учебных  действий  на  материале  

русского  языка  станут  фундаментом  обучения  на  уровне  основного  общего  

образования, а также будут востребованы в жизни.   
Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие  

интеллектуальных  и  творческих  способностей  обучающихся,  формирует  умения  

извлекать  и  анализировать  информацию  из  различных  текстов,  навыки  

самостоятельной  учебной   деятельности.   Изучение  русского   языка   является  

основой  всего  процесса  обучения  на  уровне  начального  общего  образования,  

успехи в изучении этого предмета во многом определяют результаты обучающихся  по 

другим учебным предметам.   
Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной  

грамотности  обучающихся,  особенно  таких  её  компонентов,  как  языковая,  

коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность.   

   



Первичное   знакомство  с    системой   русского  языка,  богатством  его   

выразительных  возможностей,   развитие  умения  правильно   и  эффективно   

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют   

успешной  социализации  обучающегося.  Русский  язык,  выполняя  свои  базовые  

функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное  

взаимодействие,  способствует  формированию  самосознания  и  мировоззрения   

личности,  является  важнейшим  средством  хранения  и  передачи  информации,   

культурных   традиций,  истории   русского  народа  и  других  народов  России.  

Свободное  владение   языком,  умение   выбирать   нужные   языковые   средства   

во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей,   

чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях.   
Изучение   русского   языка   обладает   огромным   потенциалом   присвоения   

традиционных  социокультурных  и  духовно-нравственных  ценностей,  принятых   в  

обществе  правил  и  норм  поведения,  в  том  числе  речевого,  что  способствует  

формированию   внутренней   позиции  личности.  Личностные    достижения   

обучающегося  непосредственно  связаны  с   осознанием  языка   как  явления   

национальной  культуры,  пониманием  связи  языка  и  мировоззрения  народа.  

Значимыми  личностными  результатами   являются  развитие    устойчивого  

познавательного   интереса  к  изучению   русского  языка,  формирование   

ответственности за сохранение чистоты русского языка.   
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:   

– приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии   

языков  и  культур  на  территории  Российской  Федерации,  о  языке  как  одной   из 

главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка   

как  основного  средства  общения;  осознание  значения  русского  языка  как   

государственного  языка  Российской  Федерации;  понимание  роли  русского   

языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной и  

письменной речи как показателя общей культуры человека;   

– овладение  основными  видами   речевой  деятельности  на   основе  

первоначальных  представлений  о  нормах  современного  русского  

литературного языка: аудирование, говорение, чтение, письмо;   
–  овладение первоначальными научными представлениями о системе русского   

языка:  фонетика,  графика,  лексика,  морфемика,  морфология  и  синтаксис;   

об  основных  единицах  языка,  их  признаках  и  особенностях  употребления   в 

речи;    

– использование  в  речевой  деятельности   норм  современного  русского  

литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических,  

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета;   

– развитие  функциональной  грамотности,   готовности  к  успешному  

взаимодействию  с  изменяющимся  миром  и  дальнейшему  успешному  

образованию.   

  



Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов   

обучения  русскому  языку  является  признание  равной  значимости  работы   

по изучению системы языка и работы по совершенствованию речи обучающихся.  

Языковой   материал   призван  сформировать  первоначальные  представления   

о структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного   

языка, орфографических и пунктуационных правил.   
Развитие  устной  и  письменной  речи  обучающихся  направлено  на  решение  

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков  

использования  усвоенных  норм  русского  литературного  языка,  речевых  норм  и  

правил  речевого  этикета  в  процессе  устного  и  письменного  общения.  Ряд  задач   по  

совершенствованию  речевой  деятельности  решаются  совместно  с  учебным  

предметом «Литературное чтение».   
Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику:   

–  реализовать в процессе преподавания  русского языка  современные подходы    

к  достижению  личностных,  метапредметных  и  предметных  

результатов   

обучения, сформулированных в ФГОС НОО;   

–  определить  и  структурировать  планируемые  результаты  обучения  и   

содержание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО;   

–  разработать  календарно-тематическое  планирование  с  учётом  особенностей   

конкретного класса.   

В  программе  по  русскому  языку  определяются  цели  изучения  
учебного   

предмета  на  уровне  начального  общего  образования,  планируемые  результаты  

освоения  обучающимися  русского  языка:  личностные,  метапредметные,  

предметные.  Личностные  и  метапредметные  результаты  представлены  с  учётом  

методических традиций и особенностей преподавания  русского языка на  уровне  

начального  общего  образования.  Предметные  планируемые  результаты  освоения  

программы даны для каждого года изучения предмета «Русский язык».   
Программа  по  русскому  языку  устанавливает  распределение  учебного  

материала по классам, основанное на логике развития предметного содержания и  

учёте психологических и возрастных особенностей обучающихся.   
Программа  по  русскому  языку  предоставляет  возможности  для  реализации  

различных  методических  подходов  к  преподаванию  русского  языка  при  условии  

сохранения обязательной части содержания учебного предмета.   
Содержание  программы  по  русскому  языку  составлено  таким  образом,  что  

достижение  обучающимися  как  личностных,  так  и  метапредметных  результатов  

обеспечивает  преемственность  и  перспективность  в  изучении  русского  языка  на  

уровне начального общего образования и готовности обучающегося к дальнейшему  

обучению.   
Общее  число  часов,  рекомендованных  для  изучения  русского  языка,  –   

675 (5 часов в неделю в каждом классе): в 1 классе – 165 часов, во 2–4 классах –   по 

170 часов.   
 

   



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ   
 

1 КЛАСС    

Обучение грамоте   

Начальным  этапом  изучения  учебных  предметов  «Русский  язык»,  

«Литературное  чтение»  в  1  классе  является  учебный  курс  «Обучение  грамоте»:  

обучение  письму  идёт  параллельно  с  обучением  чтению.  На  учебный  курс  

«Обучение грамоте» рекомендуется отводить 9 часов в неделю: 5 часов учебного  

предмета   «Русский  язык»  (обучение  письму)  и  4  часа  учебного  предмета  

«Литературное  чтение»  (обучение  чтению).  Продолжительность  учебного  курса  

«Обучение грамоте» зависит от уровня подготовки класса и может составлять от 20  до  

23  недель,  соответственно,  продолжительность  изучения  систематического  курса 

в 1 классе может варьироваться от 10 до 13 недель.   

Развитие речи   

Составление  небольших  рассказов  повествовательного  характера  по  серии   

сюжетных картинок, на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге.   

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух.   

Слово и предложение   

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,   

изменение их порядка.   

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение   

над значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения.   

Фонетика   

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление  

последовательности  звуков  в  слове  и   определение  количества  звуков.  

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой  

анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава  

слова,  подбор  слов,  соответствующих  заданной  модели.  Различение  гласных  и  

согласных  звуков,  гласных  ударных  и  безударных,  согласных  твёрдых  и  мягких,  

звонких  и  глухих.  Определение  места  ударения.  Слог  как  минимальная  

произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог.   

Графика1   

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской   

графики. Буквы гласных как показатель твёрдости  – мягкости согласных звуков.  

Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего  

согласного звука в конце слова. Последовательность букв в русском алфавите.   

                                       

1 Раздел  «Графика» в  учебном курсе  «Обучения грамоте» изучается параллельно с  разделом  «Чтение», поэтому   на 

этот раздел отдельные часы в тематическом планировании не предусмотрены.   

 

 

Чтение   



 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное   

слоговое  чтение  и  чтение  целыми  словами  со  скоростью,  соответствующей  

индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений.  

Чтение  с  интонациями  и  паузами  в  соответствии  со  знаками  препинания.  

Выразительное  чтение  на  материале  небольших  прозаических  текстов  и  

стихотворений.   
Орфоэпическое  чтение  (при  переходе  к  чтению  целыми  словами).  

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме  

под диктовку и при списывании.   

Письмо   

Ориентация  на  пространстве  листа  в  тетради  и  на  пространстве  классной   

доски.  Гигиенические  требования,  которые  необходимо  соблюдать  во  

время  письма.   
Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым,  

аккуратным  почерком.  Понимание  функции  небуквенных  графических  средств:  

пробела между словами, знака переноса. Письмо под диктовку слов и предложений,  

написание  которых  не  расходится  с  их  произношением.  Приёмы  и  

последовательность правильного списывания текста.   

Орфография и пунктуация1   

Правила   правописания   и   их   применение:   раздельное   написание   слов;   

обозначение  гласных  после  шипящих  в  сочетаниях  «жи»,  «ши»  (в  положении   

под ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; прописная буква в начале предложения,   в 

именах собственных (имена людей, клички животных); перенос по слогам слов   

без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения.   
 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС   

Общие сведения о языке   

Язык  как  основное  средство  человеческого  общения.  Цели  и  

ситуации  общения.   

Фонетика   

Звуки  речи.  Гласные  и  согласные  звуки,  их  различение.  Ударение  в  слове.  

Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение.  

Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный  звук 

[и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’].   

Слог.  Количество  слогов  в  слове.  Ударный  слог.  Деление  слов  на  слоги  

(простые случаи, без стечения согласных).   

                                       

1  Раздел  «Орфография  и  пунктуация»  в  учебном  курсе  «Обучения  грамоте»  изучается  параллельно  с  разделом  

«Письмо», поэтому на этот раздел в тематическом планировании отдельные часы не предусмотрены.   

 



 

Графика   

Звук  и  буква.  Различение  звуков  и  букв.  Обозначение  на  письме  твёрдости   

согласных звуков буквами «а», «о», «у», «ы», «э»; слова с буквой «э». Обозначение  на 

письме мягкости согласных звуков буквами  «е», «ё», «ю», «я», «и». Функции  букв 

«е», «ё», «ю», «я». Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего  

согласного звука в конце слова.   

Установление  соотношения  звукового  и  буквенного  состава  слова  в  словах,  

например, стол и конь.   
Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.    

Русский  алфавит:  правильное  название  букв,  их  последовательность.   

Использование алфавита для упорядочения списка слов.   

Орфоэпия1   

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии   с 

нормами современного русского литературного языка (на основе ограниченного   

перечня слов, отрабатываемого в учебнике, включённом в федеральный перечень   

учебников.   

Лексика   

Слово как единица языка (ознакомление).   

Слово   как   название   предмета,   признака   предмета,   действия   предмета   

(ознакомление).   

Выявление слов, значение которых требует уточнения.   

Синтаксис   

Предложение как единица языка (ознакомление).   

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление   

связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов.   
Восстановление деформированных предложений. Составление предложений   

из набора форм слов.   

Орфография и пунктуация   

Правила правописания и их применение:   

раздельное написание слов в предложении;   

прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и   

фамилиях людей, кличках животных;   
перенос слов (без учёта морфемного членения слова);   

гласные  после  шипящих  в  сочетаниях  «жи»,  «ши»  (в  положении   

под ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; сочетания «чк», «чн»;   
 

                                       

1 Программное содержание раздела «Орфоэпия» изучается во всех разделах  учебного предмета  «Русский язык»,  

поэтому на этот раздел в тематическом планировании отдельные часы не предусмотрены.   

   



 

слова  с  непроверяемыми  гласными  и  согласными  (перечень  слов    

в орфографическом словаре учебника);   
знаки  препинания  в  конце  предложения:  точка,  вопросительный  и   

восклицательный знаки.   

Алгоритм списывания текста.   

Развитие речи   

Речь  как  основная  форма  общения  между  людьми.  Текст  как  единица  речи   

(ознакомление).   
Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации  

устного  общения  (чтение  диалогов  по  ролям,  просмотр  видеоматериалов,  

прослушивание аудиозаписи).   

Нормы  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).   
Составление небольших рассказов на основе наблюдений.   

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ    

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)   

Изучение  русского языка  в 1 классе позволяет на пропедевтическом  уровне  

организовать  работу  над  рядом  метапредметных  результатов:  познавательных  

универсальных  учебных  действий,  коммуникативных  универсальных  учебных  

действий,  регулятивных  универсальных  учебных  действий,  совместной  

деятельности.   
 

Познавательные универсальные учебные действия   

Базовые логические действия:   

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные  

особенности гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков;    

сравнивать  звуковой  и  буквенный  состав  слова  в  соответствии  с  учебной  

задачей:  определять  совпадения  и  расхождения  в  звуковом  и буквенном  составе  

слов;   
устанавливать  основания  для  сравнения  звукового  состава  слов:  выделять  

признаки сходства и различия;   

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных  

звуков;   твёрдых   согласных,   мягких   согласных,  звонких   согласных,   глухих  

согласных звуков; слов с заданным звуком.   
Базовые исследовательские действия:   

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу,   

подбирать слова к модели;   
формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова;    

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов.   
 

 



 

Работа с информацией:   

выбирать   источник   получения   информации:   уточнять   написание   слова    

по  орфографическому  словарику  учебника;  место  ударения  в  слове  по  перечню   

слов, отрабатываемых в учебнике;   

анализировать графическую информацию – модели звукового состава слова;   

самостоятельно создавать модели звукового состава слова.   
 

Коммуникативные универсальные учебные действия   

воспринимать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с  целями  
и   

условиями общения в знакомой среде;   

проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  в  процессе   

общения нормы речевого этикета;   

соблюдать правила ведения диалога;   

воспринимать разные точки зрения;   
в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу;    

строить  устное  речевое  высказывание  об  обозначении  звуков  

буквами;    

о звуковом и буквенном составе слова.   
 

Регулятивные универсальные учебные действия   

Самоорганизация:   

определять последовательность учебных операций при проведении звукового   

анализа слова;   

определять последовательность учебных операций при списывании;   

удерживать  учебную  задачу  при  проведении  звукового  анализа,    

при обозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку:   

применять отрабатываемый способ действия, соотносить цель и результат.    

Самоконтроль:   

находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме  

под диктовку или списывании слов, предложений, с опорой на указание педагога о  

наличии ошибки;   
оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений.   

 

Совместная деятельность   

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий   

по  её  достижению,  распределять  роли,  договариваться,  учитывать  интересы  и  

мнения участников совместной работы;   
ответственно выполнять свою часть работы.   

 

 

 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ   

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО    

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ    
 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования   

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:   

1) гражданско-патриотическое воспитание:   

становление  ценностного  отношения  к  своей  Родине,  в  том  числе  через   

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны;   
осознание  своей  этнокультурной  и  российской  гражданской  идентичности,  

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации  и 

языка межнационального общения народов России;   
осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей   

страны  и  родного  края,  в  том  числе  через  обсуждение  ситуаций  при  работе   

с текстами на уроках русского языка;   
проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе   

на основе примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка;    
первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  о  правах  и  

ответственности,  уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-этических  

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых  в 

текстах, с которыми идёт работа на уроках русского языка;   

2) духовно-нравственное воспитание:   

осознание  языка  как  одной  из  главных  духовно-нравственных  ценностей   

народа;   
признание  индивидуальности  каждого  человека  с  опорой  на  собственный   

жизненный и читательский опыт;   
проявление  сопереживания,  уважения  и  доброжелательности,  в  том  числе    

с использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и   

чувств;   
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  и  

морального  вреда  другим  людям  (в  том  числе  связанного  с  использованием  

недопустимых средств языка);   

3) эстетическое воспитание:   

уважительное  отношение  и  интерес  к  художественной  культуре,   

восприимчивость  к  разным  видам  искусства,  традициям  и  творчеству  своего  и   

других народов;   
стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского   

языка как средства общения и самовыражения;   
 



 

4)  физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и   

эмоционального благополучия:   
соблюдение  правил  безопасного  поиска  в  информационной  среде   

дополнительной информации в процессе языкового образования;   
бережное  отношение   к  физическому  и  психическому  здоровью,  

проявляющееся   в  выборе  приемлемых  способов   речевого  самовыражения  

соблюдении норм речевого этикета и правил общения;   

5) трудовое воспитание:   

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря   

примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес   к  

различным  профессиям,  возникающий  при  обсуждении  примеров  из  текстов,   с 

которыми идёт работа на уроках русского языка;   

6) экологическое воспитание:   

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;   

неприятие действий, приносящих вред природе;   

7) ценность научного познания:   

первоначальные   представления   о   научной   картине   мира,   в   том   числе  

первоначальные  представления  о  системе  языка  как  одной  из  составляющих  

целостной научной картины мира;   
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и  

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению  

русского языка, активность и самостоятельность в его познании.   
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

В  результате  изучения  русского  языка  на  уровне  начального  общего   

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные  

учебные  действия,  коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.   
 

Познавательные универсальные учебные действия   
Базовые логические действия:   

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты),  

устанавливать  основания  для  сравнения  языковых  единиц  (частеречная  

принадлежность,  грамматический  признак,  лексическое   значение  и  другое);  

устанавливать аналогии языковых единиц;   

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку;   

определять  существенный  признак  для  классификации  языковых  единиц   

(звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы;  

находить  в  языковом  материале  закономерности  и  противоречия  на  основе   

предложенного  учителем  алгоритма  наблюдения;  анализировать  алгоритм   

   



 

действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные   

операции при анализе языковых единиц;   
выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи  на  

основе  предложенного  алгоритма,  формулировать  запрос  на  дополнительную  

информацию;   
устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях  наблюдения   

за языковым материалом, делать выводы.   

Базовые исследовательские действия:   
с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового   

объекта, речевой ситуации;   
сравнивать  несколько  вариантов  выполнения  задания,  выбирать  наиболее   

целесообразный (на основе предложенных критериев);   

проводить  по  предложенному  плану  несложное  лингвистическое  

мини-  

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание;   
формулировать   выводы   и   подкреплять   их   доказательствами   на   основе  

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации,  

сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе  

анализа предложенного языкового материала;   
прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и  их  последствия    

в аналогичных или сходных ситуациях.   

Работа с информацией:   

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения   

запрашиваемой информации, для уточнения;   
согласно  заданному  алгоритму  находить  представленную  в  явном  

виде  информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках;   

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или  на 

 основании  предложенного  учителем  способа  её  проверки  (обращаясь   

к словарям, справочникам, учебнику);   
соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,  родителей,  

законных  представителей)  правила  информационной  безопасности  при  поиске  

информации  в  Интернете  (информации  о  написании  и  произношении  слова,   

о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова);   
анализировать  и  создавать  текстовую,  видео,  графическую,  звуковую  

информацию в соответствии с учебной задачей;   
понимать  лингвистическую  информацию,  зафиксированную  в  виде  таблиц,  

схем;  самостоятельно  создавать  схемы,  таблицы  для  представления  

лингвистической информации.   
 

Коммуникативные универсальные учебные действия   

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии    

с целями и условиями общения в знакомой среде;   
 



 

проявлять   уважительное   отношение   к   собеседнику,   соблюдать   правила  

ведения диалоги и дискуссии;   

признавать возможность существования разных точек зрения;   
корректно и аргументированно высказывать своё мнение;   

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;   

создавать  устные  и  письменные  тексты  (описание,  рассуждение,   

повествование) в соответствии с речевой ситуацией;   

готовить  небольшие  публичные  выступления  о  результатах  парной  и   

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования,  

проектного задания;   
подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  

тексту  выступления.   
 

Регулятивные универсальные учебные действия   

Самоорганизация:   

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;   

выстраивать последовательность выбранных действий.   

Самоконтроль:   
устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности;   

корректировать  свои  учебные  действия  для  преодоления  речевых  и  

орфографических ошибок;   
соотносить  результат  деятельности  с  поставленной  учебной  задачей   

по выделению, характеристике, использованию языковых единиц;   
находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить  

орфографическую и пунктуационную ошибку;   
сравнивать  результаты  своей  деятельности  и  деятельности  других   

обучающихся, объективно оценивать их по предложенным критериям.   
 

Совместная деятельность   

формулировать  краткосрочные  и   долгосрочные  цели  (индивидуальные   

с  учётом  участия  в  коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации   

на  основе  предложенного  учителем  формата  планирования,  распределения   

промежуточных шагов и сроков;   
принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия   

по  её  достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и   

результат совместной работы;   
проявлять  готовность  руководить,  выполнять  поручения,  подчиняться,  

самостоятельно разрешать конфликты;   

ответственно выполнять свою часть работы;   

оценивать свой вклад в общий результат;   
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.   

 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:   
различать слово и предложение; вычленять слова из предложений;   

вычленять звуки из слова;   

различать  гласные  и  согласные  звуки  (в  том  числе  различать  в  
словах   

согласный звук [й’] и гласный звук [и]);   
различать ударные и безударные гласные звуки;   

различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и    

в слове);   

различать понятия «звук» и «буква»;   
определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи:   

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог;   
обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами «е», «ё», «ю», «я» и   

буквой «ь» в конце слова;   

правильно  называть  буквы  русского  алфавита;  использовать  знание   

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка   

слов;   
писать  аккуратным  разборчивым  почерком  без  искажений  прописные  и   

строчные буквы, соединения букв, слова;   
применять  изученные  правила  правописания:  раздельное  написание  слов   

в предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и   

восклицательный  знаки;  прописная  буква  в  начале  предложения  и  в  именах   

собственных (имена и фамилии людей, клички животных); перенос слов по слогам  

(простые  случаи:  слова  из  слогов  типа  «согласный  +  гласный»);  гласные  после  

шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в положении под ударением), «ча», «ща», «чу»,   

«щу»;  непроверяемые  гласные  и  согласные  (перечень  слов  в  орфографическом   

словаре учебника);   
правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения,   

тексты объёмом не более 25 слов;   
писать под диктовку (без пропусков и искажений букв)  слова, предложения   из 

3–5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится   

с произношением;   
находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;   

понимать прослушанный текст;   

читать  вслух  и  про  себя  (с  пониманием)  короткие  тексты  с  соблюдением   

интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения;   
находить в тексте слова, значение которых требует уточнения;   
составлять предложение из набора форм слов;   

устно  составлять  текст  из  3–5  предложений  по  сюжетным  картинкам  и    

на основе наблюдений;   
использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач.    



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

1 В данном тематическом планировании из 165 часов «Русского языка» в 1 классе на «Обучение грамоте» отведено 100 часов, на систематический курс – 50 часов. Резервное  

время составляет 15 часов, эти резервные часы могут быть добавлены как к «Обучению грамоте», так и к систематическому курсу.   
2 Всего на «Обучение грамоте» отведено 180 часов: 100 часов учебного предмета «Русский язык» и 80 часов учебного предмета «Литературное чтение». В данной рабочей   
программе отражено только то содержание курса «Обучение грамоте», которое прописывается в учебном предмете «Русский язык». Остальное содержание прописывается  в 

рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение».   
 

 Наименование   

разделов и тем   

учебного предмета   

Количество   

часов   
Программное содержание   

Характеристика деятельности  

обучающихся   

1. Обучение грамоте2     

1.1   Слово и   

предложение   

5   Различение слова и   

предложения. Работа   

с предложением: выделение   

слов, изменение их порядка,   

распространение предложения   

Различение слова и   

обозначаемого им предмета.  

Восприятие слова как объекта  

изучения, материала    
для анализа. Наблюдение    

над значением слова.    

Выявление слов, значение   

которых требует уточнения.   

Совместная работа: придумывание  

предложения с заданным словом.   

Игровое упражнение «Снежный ком»:  

распространение предложений   
с добавлением слова по цепочке.    

Игра «Живые слова» (дети играют роль  

слов в предложении, идёт перестановка  

слов в предложении, прочтение   

получившегося).    

Моделирование предложения: определение  

количества слов в предложении и   

обозначение каждого слова полоской.    

Самостоятельная работа: определение   

1 КЛАСС1   

№   

п/п   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Активизация и расширение   

словарного запаса. Включение   

слов в предложение. Осознание  

единства звукового состава   

слова и его значения   

количества слов в предложении,  

обозначение слов полосками.    

Работа с моделью предложения: изменение  

предложения в соответствии с изменением  

модели.   

Игровое упражнение «Придумай  

предложение по модели».    

Игра «Исправь ошибку в предложении»   

(корректировка предложений, содержащих  

смысловые и грамматические ошибки).    

Учебный диалог «Что можно сделать   
с предметом, а что можно сделать   

со словом, называющим этот предмет?»,   

участие в диалоге помогает   

первоклассникам начать различать слово и  

обозначаемый им предмет   

1.2   Фонетика   23   Звуки речи. Интонационное   

выделение звука в слове.   

Определение частотного звука    

в стихотворении.  Называние  

слов с заданным звуком.  

Дифференциация близких    

по акустико-артикуляционным   

признакам звуков. Установление  

последовательности звуков    

в слове, определение количества  

звуков. Сопоставление слов,   

Игровое упражнение «Скажи так, как я»   

(отрабатывается умение воспроизводить  

заданный учителем образец   

интонационного выделения звука в слове).   

Игровое упражнение «Есть ли в слове   

заданный звук?» (ловить мяч нужно только  

тогда, когда ведущий называет слово   

с заданным звуком, отрабатывается умение  

определять наличие заданного звука    
в слове).    

Игра-соревнование «Кто запомнит больше   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   различающихся одним или  

несколькими звуками.    
Звуковой анализ слова, работа    

со звуковыми моделями:   

построение модели звукового   

состава слова, подбор слов,   

соответствующих заданной   

модели. Особенность гласных   

звуков. Особенность согласных  

звуков. Различение гласных   

и согласных звуков.   

Определение места ударения.  

Различение гласных ударных   

и безударных. Ударный слог.   

Твёрдость и мягкость согласных  

звуков как   

смыслоразличительная   

функция. Различение твёрдых   

и мягких согласных звуков.  

Дифференциация парных    

по твёрдости – мягкости   

согласных звуков.   

Дифференциация парных    

по звонкости – глухости звуков  

(без введения терминов   

«звонкость», «глухость»).    

Слог как минимальная   

слов с заданным звуком   

при прослушивании стихотворения».  

Упражнение: подбор слов с заданным  

звуком.    

Работа с моделью: выбрать нужную модель  

в зависимости от места заданного звука   

в слове (начало, середина, конец слова).   

Совместная работа: группировка слов   
по первому звуку (по последнему звуку),    

по наличию близких в акустико-  

артикуляционном отношении звуков    

([н] – [м], [р] – [л], [с] – [ш] и др.).   

Игра «Живые звуки»: моделирование  

звукового состава слова в игровых   

ситуациях.    

Моделирование звукового состава слов   

с использованием фишек разного цвета    

для фиксации качественных характеристик  

звуков.    

Совместное выполнение задания:   

проанализировать предложенную модель   

звукового состава слова и рассказать о ней.   

Творческое задание: подбор слов,   

соответствующих заданной модели.   

Работа в парах: сравнение двух моделей   

звукового состава (нахождение сходства и  

различия).    



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   произносительная единица.   

Слогообразующая функция   

гласных звуков. Определение   

количества слогов в слове.   

Деление слов на слоги (простые  

однозначные случаи)   

Дифференцированное задание: соотнесение  

слов с соответствующими им моделями.    

Комментированное выполнение задания:   

группировка звуков по заданному   

основанию (например, твёрдые – мягкие  

согласные звуки).    

Учебный диалог «Чем гласные звуки  

отличаются по произношению   
от согласных звуков?»; как результат   

участия в диалоге: различение гласных и   

согласных звуков по отсутствию/наличию  

преграды.    

Игровое упражнение «Назови братца»   

(парный по твёрдости – мягкости звук).  

Учебный диалог «Чем твёрдые согласные  

звуки отличаются от мягких согласных   

звуков?».    

Совместная работа: характеристика   

особенностей гласных, согласных звуков,  

обоснование своей точки зрения,   

выслушивание одноклассников.   

Контроль этапов своей работы, оценка   

процесса и результата выполнения задания.   

Комментированное выполнение   

упражнения по определению количества   

слогов в слове, приведение доказательства.   

Работа в парах: подбор слов    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

1 В курсе «Обучения грамоте» содержание разделов «Письмо» и «Орфография и пунктуация» изучается параллельно.   
 

    с заданным количеством слогов.   

Дифференцированное задание: подбор   

слова с заданным ударным гласным звуком   

1.3   Письмо.   

Орфография и   

пунктуация1   

70   Развитие мелкой моторики   

пальцев и свободы движения   

руки. Развитие умения  

ориентироваться    

на пространстве листа в тетради  

и на пространстве классной   

доски. Усвоение гигиенических   

требований, которые   

необходимо соблюдать во время  

письма. Анализ начертаний   

письменных заглавных   

и строчных букв.  Создание   

единства звука, зрительного   

образа обозначающей его буквы  

и двигательного образа этой   

буквы.   
Овладение начертанием   

письменных прописных и   

строчных букв. Письмо букв,   

буквосочетаний, слогов, слов,  

предложений с соблюдением  

гигиенических норм.    

Совместная работа: анализ поэлементного  

состава букв.    

Игровое упражнение «Конструктор букв»,  

направленное на составление буквы    
из элементов.    

Моделирование (из пластилина,   

из проволоки) букв.    

Игровое упражнение «Назови букву»,  

направленное    

на различение букв, имеющих оптическое и  

кинетическое сходство.    

Игровое упражнение    

«Что случилось с буквой»:    

анализ деформированных букв,   

определение недостающих элементов.    

Практическая работа: контролировать   

правильность написания буквы, сравнивать  

свои буквы с предложенным образцом.    

Упражнение: запись под диктовку слов и   

предложений, состоящих из 3–5 слов    

со звуками в сильной позиции.    

Работа в парах: соотнесение одних и тех же   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Овладение разборчивым,   

аккуратным письмом.   

Понимание функции   

небуквенных графических  

средств: пробела между   
словами, знака переноса.   

Письмо под диктовку слов и  

предложений, написание   

которых не расходится с их   

произношением. Усвоение   

приёмов и последовательности   

правильного списывания текста.  
Знакомство с правилами   

правописания и их   

применением:    
– раздельное написание слов;   

– обозначение гласных после  

шипящих в сочетаниях «жи»,  

«ши» (в положении    

под ударением), «ча», «ща»,  

«чу», «щу»;   

– прописная буква в начале   

предложения, в именах   

собственных (именах людей,  

кличках животных);    
– перенос по слогам слов    

без стечения согласных;    

слов, написанных печатным и письменным  

шрифтом.    

Упражнение: запись письменными буквами  

слова/предложения/короткого текста,   

написанного печатными буквами.   

Моделирование в процессе совместного   

обсуждения алгоритма списывания.   

Практическая работа: списывание   

слов/предложений в соответствии   

с заданным алгоритмом, контролирование  

этапов своей работы.   
Обсуждение проблемной ситуации    

«Что делать, если строка заканчивается,   

а слово не входит?», введение знака   

переноса, сообщение правила переноса   
слов (первичное знакомство).    

Учебный диалог «Почему слова пишутся   

отдельно друг от друга? Удобно ли читать  

предложение, записанное без пробелов   

между словами?»   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

1 На систематический курс отведено 50 часов. К этим часам могут быть добавлены 15 резервных часов, если они не были добавлены к периоду «Обучение грамоте».    
 

   – знаки препинания в конце  

предложения   

 

1.4   Развитие речи   2   Составление небольших   

рассказов повествовательного   

характера на основе   

собственных игр, занятий   

Совместная работа по составлению   

небольших рассказов повествовательного  

характера (например, рассказ о случаях    

из школьной жизни, рассказ о любимой  

игре и т. д.).   

Итого по разделу   100     

2. Систематический курс1   

2.1   Общие сведения    

о языке   

  Рассказ учителя на тему    

«Язык – средство общения людей».   

Учебный диалог «Можно ли общаться   

без помощи языка?»   

Коллективное формулирование вывода   

о языке как основном средстве  

человеческого общения.   
Работа с рисунками и текстом как основа   

анализа особенностей ситуаций устного и  

письменного общения.   
Творческое задание: придумать ситуацию,  

когда необходимо воспользоваться   

письменной речью   

2.2   Фонетика   4   Звуки речи. Гласные   

и согласные звуки, их   

различение. Ударение в слове.   

Беседа «Что мы знаем о звуках русского   

языка», в ходе которой актуализируются   

знания, приобретённые в период обучения   

1  Язык как основное средство   

человеческого общения.   

Осознание целей и ситуаций   

общения   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Гласные ударные и безударные.  

Твёрдые и мягкие согласные   

звуки, их различение.   
Звонкие и глухие согласные  

звуки, их различение.    

Согласный звук [й’] и гласный  

звук [и].    

Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’].   

Слог. Определение количества   

слогов в слове. Ударный слог.   

Деление слов на слоги (простые  

случаи, без стечения согласных)   

грамоте.   
Игровое упражнение «Назови звук»:   

ведущий кидает мяч и просит привести   

пример звука (гласного звука; твёрдого   

согласного; мягкого согласного; звонкого  

согласного; глухого согласного).   
Игровое упражнение «Придумай слово   

с заданным звуком».   

Дифференцированное задание:   

установление основания для сравнения  

звуков.   

Упражнение: характеризовать (устно) звуки  

по заданным признакам.   

Учебный диалог «Объясняем особенности  

гласных и согласных звуков».   
Игра «Отгадай звук» (определение звука    

по его характеристике).   

Упражнение: соотнесение звука (выбирая   

из ряда предложенных) и его качественной  

характеристики.   

Работа в парах: группировка звуков   

по заданному основанию.   

Комментированное выполнение задания:   

оценивание правильности предложенной   

характеристики звука, нахождение   

допущенных при характеристике ошибок.  

Дидактическая игра «Детективы», в ходе   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    игры нужно в ряду предложенных слов  

находить слова с заданными   

характеристиками звукового состава   

2.3   Графика   4   Звук и буква. Различение звуков   

и букв. Обозначение на письме  

твёрдости согласных звуков   

буквами а, о, у, ы, э; слова   

с буквой э. Обозначение    

на письме мягкости согласных   

звуков буквами е, ё, ю, я, и.   

Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий  

знак как показатель мягкости   

предшествующего согласного   

звука в конце слова.   

Установление соотношения   

звукового и буквенного состава   

слова в словах типа стол, конь.   

Использование небуквенных   

графических средств: пробела   

между словами, знака переноса.  

Русский алфавит: правильное   

название букв, знание их   

последовательности.   

Использование алфавита    

для упорядочения списка слов   

Моделирование звуко-буквенного состава  

слов.   
Упражнение: подбор 1–2 слов   

к предложенной звуко-буквенной модели.  

Учебный диалог «Сравниваем звуковой и  

буквенный состав слов», в ходе диалога   

формулируются выводы о возможных   

соотношениях звукового и буквенного   

состава слов.    
Работа с таблицей: заполнение таблицы   

примерами слов с разным соотношением  

количества звуков и букв для каждой   

из трёх колонок: количество звуков равно   

количеству букв, количество звуков меньше  

количества букв, количество звуков больше   

количества букв.   
Упражнение: определение количества   

слогов в слове, объяснение основания    

для деления слов на слоги.   

Работа в парах: нахождение в тексте слов   

с заданными характеристиками звукового и  

слогового состава слова.   

Беседа о функциях ь (разделительный и  

показатель мягкости предшествующего   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    согласного).   

Практическая работа: нахождение в тексте  

слов по заданным основаниям   

(ь обозначает мягкость предшествующего  

согласного).   

Игровое упражнение «Кто лучше расскажет  

о слове», в ходе выполнения упражнения   

отрабатывается умение строить устное   

речевое высказывание об обозначении   

звуков буквами; о звуковом и буквенном   

составе слова.   

Игра-соревнование «Повтори алфавит».  

Совместное выполнение упражнения   

«Запиши слова по алфавиту»   

2.4   Лексика и   

морфология   

12   Слово как единица языка   

(ознакомление). Слово как   

название предмета, признака  

предмета, действия предмета  

(ознакомление). Выявление   

слов, значение которых требует  

уточнения   

Учебный диалог «На какие вопросы могут  

отвечать слова?».   
Наблюдение за словами, отвечающими    

на вопросы «кто?», «что?».   
Совместное выполнение группировки слов   

по заданному признаку: отвечают на вопрос  

«что?» / отвечают на вопрос «кто?».   

Наблюдение за словами, отвечающими   

на вопросы «какой?», «какая?», «какое?»,  

«какие?».   

Комментированное выполнение задания:  

нахождение в тексте слов по заданным   

основаниям, например поиск слов,   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    отвечающих на вопрос «какая?».   

Наблюдение за словами, отвечающими   

на вопросы «что делать?», «что сделать?».  

Работа в парах: отработка умения задавать   

к приведённым словам вопросы «что  

делать?», «что сделать?».   
Работа в группах: нахождение    

в тексте слов по заданному основанию,   

например слов, отвечающих на вопрос «что  

делает?»   

2.5   Синтаксис   5   Предложение как единица языка   

(ознакомление). Слово,   

предложение (наблюдение    

над сходством и различием).  

Установление связи слов    

в предложении при помощи   

смысловых вопросов.   

Восстановление   

деформированных   

предложений. Составление   

предложений из набора форм  

слов   

Работа со схемой предложения: умение  

читать схему предложения,   
преобразовывать информацию,   

полученную из схемы: составлять   

предложения, соответствующие схеме,   

с учётом знаков препинания в конце схемы.  

Совместная работа: составление   

предложения из набора слов.   
Работа в группах: восстановление   

предложения в процессе выбора нужной  

формы слова, данного в скобках.   
Работа с сюжетными картинками и   

небольшим текстом: выбор фрагментов  

текста, которые могут быть подписями    

под каждой из картинок.   
Практическая работа: деление   

деформированного текста на предложения,   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    корректировка оформления предложений,  

списывание с учётом правильного   

оформления предложений   

2.6   Орфография и   

пунктуация   

14   Ознакомление с правилами   

правописания и их  

применением:   

– раздельное написание слов   

в предложении;    

– прописная буква в начале  

предложения и в именах   

собственных: в именах   

и фамилиях людей, кличках  

животных;   
– перенос слов (без учёта   

морфемного членения слова);   

– гласные после шипящих    

в сочетаниях «жи», «ши»    

(в положении под ударением),  

«ча», «ща», «чу», «щу»;   
– сочетания «чк», «чн»;   

– слова с непроверяемыми  

гласными и согласными   

(перечень слов    

в орфографическом словаре  

учебника);   
– знаки препинания в конце  

предложения: точка,   

Наблюдение за словами, сходными   

по звучанию, но различными   

по написанию, установление причин   

возможной ошибки при записи этих слов.  
Комментированное выполнение задания:   

выявление места в слове, где можно   

допустить ошибку.   
Беседа, актуализирующая   

последовательность действий   

при списывании.   
Орфографический тренинг правильности и  

аккуратности списывания.   
Наблюдение за написанием   

в предложенных текстах собственных имён  

существительных, формулирование   

выводов, соотнесение сделанных выводов    

с формулировкой правила в учебнике.  
Упражнение: запись предложений,   

включающих собственные имена   

существительные.   
Творческое задание: придумать небольшой  

рассказ, включив в него определённое   

количество собственных имён   

существительных.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   вопросительный и   

восклицательный знаки.   

Усвоение алгоритма списывания  

текста   

Практическая работа: использовать   

правило правописания собственных имён  

при решении практических задач (выбор   

написания, например:    

Орёл – орёл, Снежинка – снежинка,    

Пушок – пушок и т. д.).   
Упражнение: выбор необходимого знака  

препинания в конце предложения.   
Наблюдение за языковым материалом,   

связанным с переносом слов,   

формулирование на основе наблюдения   

правила переноса слов.   
Упражнение: запись слов с делением   

для переноса.   
Дифференцированное задание: поиск   

в тексте слов, которые нельзя переносить.  
Орфографический тренинг: отработка   

правописания сочетаний жи, ши, ча, ща,  

чу, щу, осуществление самоконтроля    

при использовании правил.   
Наблюдение за написанием слов   

с сочетаниями чк, чн, формулирование   

правила по результатам наблюдения,   

соотнесение вывода с текстом учебника.   
Орфографический тренинг: написание слов  

с сочетаниями чк, чн.   
Проектное задание: подобрать текст   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    диктанта, который можно использовать    

для проверки написания сочетаний гласных  

после шипящих   

2.7   Развитие речи   10   Речь как основная форма   

общения между людьми. Текст   

как единица речи   

(ознакомление). Осознание   

ситуации общения: с какой   

целью, с кем и где происходит  

общение.  Ситуации устного   

общения (чтение диалогов    

по ролям, просмотр   

видеоматериалов,   

прослушивание аудиозаписи).   

Овладение нормами речевого  

этикета в ситуациях учебного и  

бытового общения   

(приветствие, прощание,   

извинение, благодарность,   

обращение с просьбой).   

Составление небольших   

рассказов на основе   

наблюдений   

Работа с рисунками, на которых   

изображены разные ситуации общения   

(приветствие, прощание, извинение,   

благодарность, обращение с просьбой),   

устное обсуждение этих ситуаций, выбор  

соответствующих каждой ситуации слов   

речевого этикета.   
Учебный диалог, в ходе которого   

обсуждаются ситуации общения, в которых  

выражается просьба, обосновывается   

выбор слов речевого этикета,   

соответствующих ситуации выражения  

просьбы.   
Моделирование речевой ситуации   

вежливого отказа с использованием  

опорных слов.   
Разыгрывание сценок, отражающих   

ситуации выражения просьбы, извинения,  

вежливого отказа.   
Моделирование речевой ситуации,   

содержащей извинение, анализ данной  

ситуации, выбор адекватных средств   

выражения извинения.   
Комментированное выполнение задания:   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

1 Содержание раздела «Орфоэпия» изучается параллельно с другими разделами курса, поэтому отдельные часы на этот раздел не предусмотрены.    
 

    выбор из предложенного набора этикетных  

слов, соответствующих заданным   

ситуациям общения.   
Творческое задание: придумать ситуации  

общения, в которых могут быть   

употреблены предложенные этикетные    

слова.   
Работа в группах: оценивание   

дидактического текста с точки зрения   

наличия/отсутствия необходимых   

элементов речевого этикета в описанных    

в тексте ситуациях общения.   
Работа в группах: оценивание   

предложенных юмористических   

стихотворений с точки зрения соблюдения  

героями стихотворений правил речевого  

этикета   

2.8   Орфоэпия    01   Произношение звуков и   

сочетаний звуков, ударение    

в словах в соответствии    

с нормами современного   

русского литературного языка   
(на ограниченном перечне слов,  

отрабатываемом в учебнике)   

Наблюдение за местом ударения и   

произношением слов, отрабатываемых    

в учебнике.    
Дидактическая игра «Придумай рифму»  

(предлагаются слова из орфоэпического  

словарика, к ним нужно придумывать   

рифмы).   
Дидактическое упражнение: придумать   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

1 В данном тематическом планировании из 165 часов на раздел «Обучение грамоте» отведено 100 часов, на систематический курс – 50 часов. Резервное время составляет  15 

часов, эти резервные часы могут быть добавлены как к обучению грамоте, так и к систематическому курсу.    

 

    предложения с отрабатываемым словом    

из орфоэпического словарика.   

Практическая работа: поставить ударение    

в словах из орфоэпического перечня,    

а потом правильно их произнести.   

Творческая работа: сочинить рассказ,  

включив в него все слова    

из отрабатываемого в данном учебном году  

орфоэпического перечня, а потом   

прочитать его всему классу   

Итого по разделу   50     

Резервное время   15     

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЧАСОВ    
ПО ПРОГРАММЕ   

   1651       



Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение                                      

для 1 класса 
 

УМК  для 1 класса включает следующие издания : 

  Канакина В.П. Русский язык 1 класс. Учебник /В.П.Канакина, В.П.Горецкий.-

М.:Просвещение,2022.-(Школа России) 

   Канакина В.П.Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс: учеб.пособие/В.П.Канакина.-

М.:Просвещение,2023.-(Школа России). 

   Канакина В.П. Русский язык. Методические рекомендации. 1 класс: 

учеб.пособие/В.П.Канакина.-М.: Просвещение,2023 

   Коробейникова Т.Н. Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 1-2 

кл.:учеб.пособие / Т.Н. Коробейникова.- М.:Просвещение,2023 

   Канакина В.П. Русский язык. Тетрадь учебных достижений. 1 кл.: учеб.пособие 

/В.П.Канакина. – М.: Просвещение,2022. 

   Канакина В.П. Русский язык .Проверочные работы. 1 кл.: учеб.пособие /В.П.Канакина.- 

М.: Просвещение,2023 

   Занадворова А.в. Русский язык. Тесты. 1 кл.: учеб.пособие /А.В.Занадворова.- М.: 

Просвещение,2023 

 

Научно- методическая основа курса «Русский язык»  авторов  В.П.Канакиной,  

В.П.Горецкого (УМК «Школа России»): «Федеральный Государственный  

Образовательный Стандарт начального общего образования» (Приказ №286 от 31.05.2021) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

Федеральная рабочая программа | Русский язык. 1–4 классы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

1 В данном тематическом планировании из 165 часов «Русского языка» в 1 классе на «Обучение грамоте» отведено 100 часов, на систематический курс – 50 часов. Резервное  

время составляет 15 часов, эти резервные часы могут быть добавлены как к «Обучению грамоте», так и к систематическому курсу.   
2 Всего на «Обучение грамоте» отведено 180 часов: 100 часов учебного предмета «Русский язык» и 80 часов учебного предмета «Литературное чтение». В данной рабочей   
программе отражено только то содержание курса «Обучение грамоте», которое прописывается в учебном предмете «Русский язык». Остальное содержание прописывается  в 

рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение».   

36   

 Наименование   

разделов и тем   

учебного предмета   

Количество   

часов   
Программное содержание   

Характеристика деятельности  

обучающихся   

1. Обучение грамоте2     

1.1   Слово и   

предложение   

5   Различение слова и   

предложения. Работа   

с предложением: выделение   

слов, изменение их порядка,   

распространение предложения   

Различение слова и   

обозначаемого им предмета.  

Восприятие слова как объекта  

изучения, материала    
для анализа. Наблюдение    

над значением слова.    

Выявление слов, значение   

которых требует уточнения.   

Совместная работа: придумывание  

предложения с заданным словом.   

Игровое упражнение «Снежный ком»:  

распространение предложений   
с добавлением слова по цепочке.    

Игра «Живые слова» (дети играют роль  

слов в предложении, идёт перестановка  

слов в предложении, прочтение   

получившегося).    

Моделирование предложения: определение  

количества слов в предложении и   

обозначение каждого слова полоской.    

Самостоятельная работа: определение   
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   Активизация и расширение   

словарного запаса. Включение   

слов в предложение. Осознание  

единства звукового состава   

слова и его значения   

количества слов в предложении,  

обозначение слов полосками.    

Работа с моделью предложения: изменение  

предложения в соответствии с изменением  

модели.   

Игровое упражнение «Придумай  

предложение по модели».    

Игра «Исправь ошибку в предложении»   

(корректировка предложений, содержащих  

смысловые и грамматические ошибки).    

Учебный диалог «Что можно сделать   
с предметом, а что можно сделать   

со словом, называющим этот предмет?»,   

участие в диалоге помогает   

первоклассникам начать различать слово и  

обозначаемый им предмет   

1.2   Фонетика   23   Звуки речи. Интонационное   

выделение звука в слове.   

Определение частотного звука    

в стихотворении.  Называние  

слов с заданным звуком.  

Дифференциация близких    

по акустико-артикуляционным   

признакам звуков. Установление  

последовательности звуков    

в слове, определение количества  

звуков. Сопоставление слов,   

Игровое упражнение «Скажи так, как я»   

(отрабатывается умение воспроизводить  

заданный учителем образец   

интонационного выделения звука в слове).   

Игровое упражнение «Есть ли в слове   

заданный звук?» (ловить мяч нужно только  

тогда, когда ведущий называет слово   

с заданным звуком, отрабатывается умение  

определять наличие заданного звука    
в слове).    

Игра-соревнование «Кто запомнит больше   
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   различающихся одним или  

несколькими звуками.    
Звуковой анализ слова, работа    

со звуковыми моделями:   

построение модели звукового   

состава слова, подбор слов,   

соответствующих заданной   

модели. Особенность гласных   

звуков. Особенность согласных  

звуков. Различение гласных   

и согласных звуков.   

Определение места ударения.  

Различение гласных ударных   

и безударных. Ударный слог.   

Твёрдость и мягкость согласных  

звуков как   

смыслоразличительная   

функция. Различение твёрдых   

и мягких согласных звуков.  

Дифференциация парных    

по твёрдости – мягкости   

согласных звуков.   

Дифференциация парных    

по звонкости – глухости звуков  

(без введения терминов   

«звонкость», «глухость»).    

Слог как минимальная   

слов с заданным звуком   

при прослушивании стихотворения».  

Упражнение: подбор слов с заданным  

звуком.    

Работа с моделью: выбрать нужную модель  

в зависимости от места заданного звука   

в слове (начало, середина, конец слова).   

Совместная работа: группировка слов   
по первому звуку (по последнему звуку),    

по наличию близких в акустико-  

артикуляционном отношении звуков    

([н] – [м], [р] – [л], [с] – [ш] и др.).   

Игра «Живые звуки»: моделирование  

звукового состава слова в игровых   

ситуациях.    

Моделирование звукового состава слов   

с использованием фишек разного цвета    

для фиксации качественных характеристик  

звуков.    

Совместное выполнение задания:   

проанализировать предложенную модель   

звукового состава слова и рассказать о ней.   

Творческое задание: подбор слов,   

соответствующих заданной модели.   

Работа в парах: сравнение двух моделей   

звукового состава (нахождение сходства и  

различия).    
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   произносительная единица.   

Слогообразующая функция   

гласных звуков. Определение   

количества слогов в слове.   

Деление слов на слоги (простые  

однозначные случаи)   

Дифференцированное задание: соотнесение  

слов с соответствующими им моделями.    

Комментированное выполнение задания:   

группировка звуков по заданному   

основанию (например, твёрдые – мягкие  

согласные звуки).    

Учебный диалог «Чем гласные звуки  

отличаются по произношению   
от согласных звуков?»; как результат   

участия в диалоге: различение гласных и   

согласных звуков по отсутствию/наличию  

преграды.    

Игровое упражнение «Назови братца»   

(парный по твёрдости – мягкости звук).  

Учебный диалог «Чем твёрдые согласные  

звуки отличаются от мягких согласных   

звуков?».    

Совместная работа: характеристика   

особенностей гласных, согласных звуков,  

обоснование своей точки зрения,   

выслушивание одноклассников.   

Контроль этапов своей работы, оценка   

процесса и результата выполнения задания.   

Комментированное выполнение   

упражнения по определению количества   

слогов в слове, приведение доказательства.   

Работа в парах: подбор слов    
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1 В курсе «Обучения грамоте» содержание разделов «Письмо» и «Орфография и пунктуация» изучается параллельно.   

40   

    с заданным количеством слогов.   

Дифференцированное задание: подбор   

слова с заданным ударным гласным звуком   

1.3   Письмо.   

Орфография и   

пунктуация1   

70   Развитие мелкой моторики   

пальцев и свободы движения   

руки. Развитие умения  

ориентироваться    

на пространстве листа в тетради  

и на пространстве классной   

доски. Усвоение гигиенических   

требований, которые   

необходимо соблюдать во время  

письма. Анализ начертаний   

письменных заглавных   

и строчных букв.  Создание   

единства звука, зрительного   

образа обозначающей его буквы  

и двигательного образа этой   

буквы.   
Овладение начертанием   

письменных прописных и   

строчных букв. Письмо букв,   

буквосочетаний, слогов, слов,  

предложений с соблюдением  

гигиенических норм.    

Совместная работа: анализ поэлементного  

состава букв.    

Игровое упражнение «Конструктор букв»,  

направленное на составление буквы    
из элементов.    

Моделирование (из пластилина,   

из проволоки) букв.    

Игровое упражнение «Назови букву»,  

направленное    

на различение букв, имеющих оптическое и  

кинетическое сходство.    

Игровое упражнение    

«Что случилось с буквой»:    

анализ деформированных букв,   

определение недостающих элементов.    

Практическая работа: контролировать   

правильность написания буквы, сравнивать  

свои буквы с предложенным образцом.    

Упражнение: запись под диктовку слов и   

предложений, состоящих из 3–5 слов    

со звуками в сильной позиции.    

Работа в парах: соотнесение одних и тех же   
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   Овладение разборчивым,   

аккуратным письмом.   

Понимание функции   

небуквенных графических  

средств: пробела между   
словами, знака переноса.   

Письмо под диктовку слов и  

предложений, написание   

которых не расходится с их   

произношением. Усвоение   

приёмов и последовательности   

правильного списывания текста.  
Знакомство с правилами   

правописания и их   

применением:    
– раздельное написание слов;   

– обозначение гласных после  

шипящих в сочетаниях «жи»,  

«ши» (в положении    

под ударением), «ча», «ща»,  

«чу», «щу»;   

– прописная буква в начале   

предложения, в именах   

собственных (именах людей,  

кличках животных);    
– перенос по слогам слов    

без стечения согласных;    

слов, написанных печатным и письменным  

шрифтом.    

Упражнение: запись письменными буквами  

слова/предложения/короткого текста,   

написанного печатными буквами.   

Моделирование в процессе совместного   

обсуждения алгоритма списывания.   

Практическая работа: списывание   

слов/предложений в соответствии   

с заданным алгоритмом, контролирование  

этапов своей работы.   
Обсуждение проблемной ситуации    

«Что делать, если строка заканчивается,   

а слово не входит?», введение знака   

переноса, сообщение правила переноса   
слов (первичное знакомство).    

Учебный диалог «Почему слова пишутся   

отдельно друг от друга? Удобно ли читать  

предложение, записанное без пробелов   

между словами?»   
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1 На систематический курс отведено 50 часов. К этим часам могут быть добавлены 15 резервных часов, если они не были добавлены к периоду «Обучение грамоте».    
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   – знаки препинания в конце  

предложения   

 

1.4   Развитие речи   2   Составление небольших   

рассказов повествовательного   

характера на основе   

собственных игр, занятий   

Совместная работа по составлению   

небольших рассказов повествовательного  

характера (например, рассказ о случаях    

из школьной жизни, рассказ о любимой  

игре и т. д.).   

Итого по разделу   100     

2. Систематический курс1   

2.1   Общие сведения    

о языке   

  Рассказ учителя на тему    

«Язык – средство общения людей».   

Учебный диалог «Можно ли общаться   

без помощи языка?»   

Коллективное формулирование вывода   

о языке как основном средстве  

человеческого общения.   
Работа с рисунками и текстом как основа   

анализа особенностей ситуаций устного и  

письменного общения.   
Творческое задание: придумать ситуацию,  

когда необходимо воспользоваться   

письменной речью   

2.2   Фонетика   4   Звуки речи. Гласные   

и согласные звуки, их   

различение. Ударение в слове.   

Беседа «Что мы знаем о звуках русского   

языка», в ходе которой актуализируются   

знания, приобретённые в период обучения   

Я
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   Гласные ударные и безударные.  

Твёрдые и мягкие согласные   

звуки, их различение.   
Звонкие и глухие согласные  

звуки, их различение.    

Согласный звук [й’] и гласный  

звук [и].    

Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’].   

Слог. Определение количества   

слогов в слове. Ударный слог.   

Деление слов на слоги (простые  

случаи, без стечения согласных)   

грамоте.   
Игровое упражнение «Назови звук»:   

ведущий кидает мяч и просит привести   

пример звука (гласного звука; твёрдого   

согласного; мягкого согласного; звонкого  

согласного; глухого согласного).   
Игровое упражнение «Придумай слово   

с заданным звуком».   

Дифференцированное задание:   

установление основания для сравнения  

звуков.   

Упражнение: характеризовать (устно) звуки  

по заданным признакам.   

Учебный диалог «Объясняем особенности  

гласных и согласных звуков».   
Игра «Отгадай звук» (определение звука    

по его характеристике).   

Упражнение: соотнесение звука (выбирая   

из ряда предложенных) и его качественной  

характеристики.   

Работа в парах: группировка звуков   

по заданному основанию.   

Комментированное выполнение задания:   

оценивание правильности предложенной   

характеристики звука, нахождение   

допущенных при характеристике ошибок.  

Дидактическая игра «Детективы», в ходе   
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    игры нужно в ряду предложенных слов  

находить слова с заданными   

характеристиками звукового состава   

2.3   Графика   4   Звук и буква. Различение звуков   

и букв. Обозначение на письме  

твёрдости согласных звуков   

буквами а, о, у, ы, э; слова   

с буквой э. Обозначение    

на письме мягкости согласных   

звуков буквами е, ё, ю, я, и.   

Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий  

знак как показатель мягкости   

предшествующего согласного   

звука в конце слова.   

Установление соотношения   

звукового и буквенного состава   

слова в словах типа стол, конь.   

Использование небуквенных   

графических средств: пробела   

между словами, знака переноса.  

Русский алфавит: правильное   

название букв, знание их   

последовательности.   

Использование алфавита    

для упорядочения списка слов   

Моделирование звуко-буквенного состава  

слов.   
Упражнение: подбор 1–2 слов   

к предложенной звуко-буквенной модели.  

Учебный диалог «Сравниваем звуковой и  

буквенный состав слов», в ходе диалога   

формулируются выводы о возможных   

соотношениях звукового и буквенного   

состава слов.    
Работа с таблицей: заполнение таблицы   

примерами слов с разным соотношением  

количества звуков и букв для каждой   

из трёх колонок: количество звуков равно   

количеству букв, количество звуков меньше  

количества букв, количество звуков больше   

количества букв.   
Упражнение: определение количества   

слогов в слове, объяснение основания    

для деления слов на слоги.   

Работа в парах: нахождение в тексте слов   

с заданными характеристиками звукового и  

слогового состава слова.   

Беседа о функциях ь (разделительный и  

показатель мягкости предшествующего   
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    согласного).   

Практическая работа: нахождение в тексте  

слов по заданным основаниям   

(ь обозначает мягкость предшествующего  

согласного).   

Игровое упражнение «Кто лучше расскажет  

о слове», в ходе выполнения упражнения   

отрабатывается умение строить устное   

речевое высказывание об обозначении   

звуков буквами; о звуковом и буквенном   

составе слова.   

Игра-соревнование «Повтори алфавит».  

Совместное выполнение упражнения   

«Запиши слова по алфавиту»   

2.4   Лексика и   

морфология   

12   Слово как единица языка   

(ознакомление). Слово как   

название предмета, признака  

предмета, действия предмета  

(ознакомление). Выявление   

слов, значение которых требует  

уточнения   

Учебный диалог «На какие вопросы могут  

отвечать слова?».   
Наблюдение за словами, отвечающими    

на вопросы «кто?», «что?».   
Совместное выполнение группировки слов   

по заданному признаку: отвечают на вопрос  

«что?» / отвечают на вопрос «кто?».   

Наблюдение за словами, отвечающими   

на вопросы «какой?», «какая?», «какое?»,  

«какие?».   

Комментированное выполнение задания:  

нахождение в тексте слов по заданным   

основаниям, например поиск слов,   
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    отвечающих на вопрос «какая?».   

Наблюдение за словами, отвечающими   

на вопросы «что делать?», «что сделать?».  

Работа в парах: отработка умения задавать   

к приведённым словам вопросы «что  

делать?», «что сделать?».   
Работа в группах: нахождение    

в тексте слов по заданному основанию,   

например слов, отвечающих на вопрос «что  

делает?»   

2.5   Синтаксис   5   Предложение как единица языка   

(ознакомление). Слово,   

предложение (наблюдение    

над сходством и различием).  

Установление связи слов    

в предложении при помощи   

смысловых вопросов.   

Восстановление   

деформированных   

предложений. Составление   

предложений из набора форм  

слов   

Работа со схемой предложения: умение  

читать схему предложения,   
преобразовывать информацию,   

полученную из схемы: составлять   

предложения, соответствующие схеме,   

с учётом знаков препинания в конце схемы.  

Совместная работа: составление   

предложения из набора слов.   
Работа в группах: восстановление   

предложения в процессе выбора нужной  

формы слова, данного в скобках.   
Работа с сюжетными картинками и   

небольшим текстом: выбор фрагментов  

текста, которые могут быть подписями    

под каждой из картинок.   
Практическая работа: деление   

деформированного текста на предложения,   
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    корректировка оформления предложений,  

списывание с учётом правильного   

оформления предложений   

2.6   Орфография и   

пунктуация   

14   Ознакомление с правилами   

правописания и их  

применением:   

– раздельное написание слов   

в предложении;    

– прописная буква в начале  

предложения и в именах   

собственных: в именах   

и фамилиях людей, кличках  

животных;   
– перенос слов (без учёта   

морфемного членения слова);   

– гласные после шипящих    

в сочетаниях «жи», «ши»    

(в положении под ударением),  

«ча», «ща», «чу», «щу»;   
– сочетания «чк», «чн»;   

– слова с непроверяемыми  

гласными и согласными   

(перечень слов    

в орфографическом словаре  

учебника);   
– знаки препинания в конце  

предложения: точка,   

Наблюдение за словами, сходными   

по звучанию, но различными   

по написанию, установление причин   

возможной ошибки при записи этих слов.  
Комментированное выполнение задания:   

выявление места в слове, где можно   

допустить ошибку.   
Беседа, актуализирующая   

последовательность действий   

при списывании.   
Орфографический тренинг правильности и  

аккуратности списывания.   
Наблюдение за написанием   

в предложенных текстах собственных имён  

существительных, формулирование   

выводов, соотнесение сделанных выводов    

с формулировкой правила в учебнике.  
Упражнение: запись предложений,   

включающих собственные имена   

существительные.   
Творческое задание: придумать небольшой  

рассказ, включив в него определённое   

количество собственных имён   

существительных.   
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   вопросительный и   

восклицательный знаки.   

Усвоение алгоритма списывания  

текста   

Практическая работа: использовать   

правило правописания собственных имён  

при решении практических задач (выбор   

написания, например:    

Орёл – орёл, Снежинка – снежинка,    

Пушок – пушок и т. д.).   
Упражнение: выбор необходимого знака  

препинания в конце предложения.   
Наблюдение за языковым материалом,   

связанным с переносом слов,   

формулирование на основе наблюдения   

правила переноса слов.   
Упражнение: запись слов с делением   

для переноса.   
Дифференцированное задание: поиск   

в тексте слов, которые нельзя переносить.  
Орфографический тренинг: отработка   

правописания сочетаний жи, ши, ча, ща,  

чу, щу, осуществление самоконтроля    

при использовании правил.   
Наблюдение за написанием слов   

с сочетаниями чк, чн, формулирование   

правила по результатам наблюдения,   

соотнесение вывода с текстом учебника.   
Орфографический тренинг: написание слов  

с сочетаниями чк, чн.   
Проектное задание: подобрать текст   
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    диктанта, который можно использовать    

для проверки написания сочетаний гласных  

после шипящих   

2.7   Развитие речи   10   Речь как основная форма   

общения между людьми. Текст   

как единица речи   

(ознакомление). Осознание   

ситуации общения: с какой   

целью, с кем и где происходит  

общение.  Ситуации устного   

общения (чтение диалогов    

по ролям, просмотр   

видеоматериалов,   

прослушивание аудиозаписи).   

Овладение нормами речевого  

этикета в ситуациях учебного и  

бытового общения   

(приветствие, прощание,   

извинение, благодарность,   

обращение с просьбой).   

Составление небольших   

рассказов на основе   

наблюдений   

Работа с рисунками, на которых   

изображены разные ситуации общения   

(приветствие, прощание, извинение,   

благодарность, обращение с просьбой),   

устное обсуждение этих ситуаций, выбор  

соответствующих каждой ситуации слов   

речевого этикета.   
Учебный диалог, в ходе которого   

обсуждаются ситуации общения, в которых  

выражается просьба, обосновывается   

выбор слов речевого этикета,   

соответствующих ситуации выражения  

просьбы.   
Моделирование речевой ситуации   

вежливого отказа с использованием  

опорных слов.   
Разыгрывание сценок, отражающих   

ситуации выражения просьбы, извинения,  

вежливого отказа.   
Моделирование речевой ситуации,   

содержащей извинение, анализ данной  

ситуации, выбор адекватных средств   

выражения извинения.   
Комментированное выполнение задания:   
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1 Содержание раздела «Орфоэпия» изучается параллельно с другими разделами курса, поэтому отдельные часы на этот раздел не предусмотрены.    

50   

    выбор из предложенного набора этикетных  

слов, соответствующих заданным   

ситуациям общения.   
Творческое задание: придумать ситуации  

общения, в которых могут быть   

употреблены предложенные этикетные    

слова.   
Работа в группах: оценивание   

дидактического текста с точки зрения   

наличия/отсутствия необходимых   

элементов речевого этикета в описанных    

в тексте ситуациях общения.   
Работа в группах: оценивание   

предложенных юмористических   

стихотворений с точки зрения соблюдения  

героями стихотворений правил речевого  

этикета   

2.8   Орфоэпия    01   Произношение звуков и   

сочетаний звуков, ударение    

в словах в соответствии    

с нормами современного   

русского литературного языка   
(на ограниченном перечне слов,  

отрабатываемом в учебнике)   

Наблюдение за местом ударения и   

произношением слов, отрабатываемых    

в учебнике.    
Дидактическая игра «Придумай рифму»  

(предлагаются слова из орфоэпического  

словарика, к ним нужно придумывать   

рифмы).   
Дидактическое упражнение: придумать   
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1 В данном тематическом планировании из 165 часов на раздел «Обучение грамоте» отведено 100 часов, на систематический курс – 50 часов. Резервное время составляет  15 

часов, эти резервные часы могут быть добавлены как к обучению грамоте, так и к систематическому курсу.    

51   

    предложения с отрабатываемым словом    

из орфоэпического словарика.   

Практическая работа: поставить ударение    

в словах из орфоэпического перечня,    

а потом правильно их произнести.   

Творческая работа: сочинить рассказ,  

включив в него все слова    

из отрабатываемого в данном учебном году  

орфоэпического перечня, а потом   

прочитать его всему классу   

Итого по разделу   50     

Резервное время   15     

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЧАСОВ    
ПО ПРОГРАММЕ   

   

6
5
1 
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 Наименование   

разделов и тем   

учебного предмета   

Количество   

часов   
Программное содержание   

Характеристика деятельности  

обучающихся   

1   Общие сведения    

о языке   

1   Язык как основное средство   

человеческого общения и   

явление национальной   

культуры. Многообразие   

языкового пространства России  

и мира (первоначальные   

представления). Знакомство    

с различными методами   

познания языка: наблюдением,  

анализом   

Рассказ учителя на тему «Язык – средство  

общения людей и явление культуры».   

Учебный диалог «Как язык помогает   

понять историю и культуру народа?».   

Коллективное формулирование вывода    

о языке как основном средстве   

человеческого общения и явлении  

национальной культуры.   
Работа в парах: сформулировать суждение  

о красоте и богатстве русского языка.   
Обсуждение сведений о многообразии   

языков в Российской Федерации.   

Коллективное формулирование вывода   

о многообразии языкового пространства  

России.   
Диалог о том, как мы изучаем язык.   

Формулирование коллективного вывода:  

наблюдение и анализ – методы изучения  

языка   

2   Фонетика и   

графика   

6   Повторение изученного    

в 1 классе:   

смыслоразличительная функция  

звуков; различение звуков и   

Работа со схемой «Звуки русского языка»,  

характеристика звуков речи с опорой    
на схему.   

Дидактическая игра «Определи звук по его   
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   букв; различение ударных и   

безударных гласных звуков,   

согласный звук [й’] и гласный   

звук [и], твёрдых и мягких   

согласных звуков, звонких и   

глухих согласных звуков;  

шипящие согласные звуки [ж],  

[ш], [ч’], [щ’]; обозначение    

на письме твёрдости и мягкости   

согласных звуков, функции букв   

е, ё, ю, я. Парные и непарные    

по твёрдости – мягкости   

согласные звуки. Парные и   

непарные по звонкости –   

глухости согласные звуки.   

Качественная характеристика   

звука: гласный – согласный;   

гласный ударный – безударный;  

согласный твёрдый – мягкий,   

парный – непарный; согласный  

звонкий – глухой, парный –   

непарный. Функции ь:   

показатель мягкости   

предшествующего согласного    

в конце и в середине слова;   

разделительный. Использование  

на письме разделительных ъ и ь.   

характеристике».   

Практическая работа, в ходе которой   

необходимо дать характеристику   

нескольким звукам (гласные ударные/   

безударные; согласные твёрдые/мягкие,  

звонкие/глухие).   

Игра-соревнование «Приведи пример   

звука» (в ходе игры необходимо приводить  

примеры гласных звуков, твёрдых/мягких,  

звонких/глухих согласных; парных и   

непарных по твёрдости – мягкости   

согласных звуков; парных и непарных   

по звонкости – глухости согласных   

звуков).   

Дифференцированное задание:   

классифицировать звуки русского языка    

по значимым основаниям.   

Работа в парах: соотнесение звука   

(выбирая из ряда предложенных) и его   

качественной характеристики.   

Комментированное выполнение задания:  

группировка звуков по заданному   

основанию.   

Работа с рисунками (и́рис – ири́с, за́мок –  

замо́к, а́тлас – атла́с): наблюдение   

за смыслоразличительной функцией  

ударения. Обсуждение различия    
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   Установление соотношения   

звукового и буквенного состава    
в словах с буквами е, ё, ю, я   

(в начале слова и после   

гласных). Деление слов на слоги  

(в том числе при стечении   

согласных). Использование   

знания алфавита при работе    

со словарями. Использование  

небуквенных графических   

средств: пробела между   

словами, знака переноса, абзаца  

(красной строки),   

пунктуационных знаков    

(в пределах изученного)   

в значении слов.   

Самостоятельная работа: группировка   

слов по заданному основанию (ударение   

на первом, втором или третьем слоге).  

Наблюдение за языковым материалом   

с целью определения функций ь:   

показатель мягкости предшествующего   

согласного в конце и в середине слова или  

разделительный.   

Практическая работа: характеристика   

функций ь (разделительный и показатель  

мягкости предшествующего согласного)    

в предложенных словах.   

Работа с записями на доске: обобщение   

способов обозначения на письме мягкости  

согласных звуков.   

Практическое задание: закрепление   

на письме способов обозначения мягкости  

согласных звуков.   

Учебный диалог о способах обозначения  

звука [й’].   

Работа с таблицей: определение способа   

обозначения звука [й’] в приведённых   

словах, запись в нужную ячейку таблицы.  

Наблюдение за языковым материалом:   

объяснение различий в звуко-буквенном   
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    составе слов с буквами е, ё, ю, я (в начале  

слова и после гласных).   
Заполнение таблицы: группировка слов   

с разным соотношением количества звуков  

и букв (количество звуков равно   

количеству букв, количество звуков   

меньше количества букв, количество   

звуков больше количества букв).   

Учебный диалог, в ходе которого   

актуализируется способ определения  

количества слогов в слове.   

Работа в парах: выполнение задания   

на систематизацию информации   

(записывать слова в алфавитном порядке).  

Работа в группах: выполнение   

практической задачи по поиску   

предложенного набора слов в толковом   

словаре (отрабатывается в том числе   

умение использовать знание алфавита   

для ориентации в словаре).   

Комментированное выполнение задания  

«Правильно ли слова расположили   

по алфавиту» (отрабатывается умение  

оценивать правильность выполнения  

заданий)   
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3   Лексика   10   Понимание слова как единства   

звучания и значения.    

Лексическое значение слова   

(общее представление).    

Выявление слов, значение   

которых требует уточнения.   

Определение значения слова    

по тексту или уточнение   

значения с помощью толкового  

словаря   

Работа с рисунками: объяснять значение  

слова с опорой на рисунок и систему   

вопросов.   
Дидактическая игра «Угадай, какое это  

слово» (в ходе игры нужно опознавать   

слова по их лексическим значениям).   

Работа в группах: наблюдение    

за значением слов в тексте, установление  

значения слова с опорой на текст.   
Работа с записями на доске: нахождение  

ошибок в объяснении лексического   

значения слов.   
Практическая работа: выписать    

из толкового словаря значение пяти слов,  

которые раньше не знал(а).   
Работа в парах: один ученик читает   

значение слова из толкового словаря    

в учебнике, второй отгадывает это слово,  

потом меняются ролями.   
Творческое задание: составить кроссворд,  

часть слов объяснить с помощью   

рисунков, часть слов – с помощью  

лексического значения слова.   
Практическая работа: с опорой    

на толковый словарь учебника определить,  

лексические значения каких слов   
записаны   
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   Однозначные и многозначные   

слова (простые случаи,  

наблюдение)   

Работа с рисунками, на которых   

изображены разные значения слов,   

например слов корень, иголки, кисть:    

с опорой на рисунки объяснить значения  

многозначных слов.   

Учебный диалог, в ходе которого  

высказываются предположения    

о причинах появления нескольких  

значений одного слова.   

Работа в парах: сопоставление значений  

многозначного слова.   

Практическая работа: составление  

предложений с использованием   

многозначных слов.   
Самостоятельная работа: поиск    

в толковом словаре учебника   

многозначных слов, выписывание  

словарной статьи в тетрадь.   

Творческая работа: подобрать    

примеры предложений к каждому    

из значений многозначного слова –    

можно составлять свои предложения,  

можно искать в книгах   
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   Наблюдение за использованием    

в речи синонимов, антонимов   
Наблюдение за сходством и различием  

значений синонимов с опорой    
на лексическое значение и   

на предложения, в которых они  

употреблены.   

Учебный диалог, в ходе которого   

сравниваются слова в синонимическом  

ряду и выявляются различия между   

словами.   

Упражнение, направленное на отработку   

умения выбирать из пары синонимов тот,  

который более уместен в заданном   

предложении, с комментированием   

выбора.   

Работа в парах: поиск в тексте синонимов.  

Дифференцированная работа:   

реконструкция текста, связанная    

с выбором из ряда синонимов наиболее  

подходящего для заполнения пропуска   
в предложениях текста.   

Работа с рисунками: развитие умения   

понимать информацию, представленную    

в виде рисунка, и соотносить её    

с приведёнными словами – антонимами.   

Наблюдение за словами, имеющими   

противоположное значение (антонимами).   
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    Анализ лексического значения слов –  

антонимов.   

Дидактическая игра «Назови слово,  

противоположное по значению».   
Работа в парах: подбор антонимов   

к предложенным словам.   

Практическая работа: поиск в текстах  

антонимов.   

Работа в группах: анализ уместности   

использования слов в предложениях,   

нахождение случаев неудачного выбора   

слова   

4   Состав слова   14   Корень как обязательная часть   

слова.  Однокоренные   

(родственные) слова. Признаки   

однокоренных (родственных)   

слов. Различение однокоренных  

слов и синонимов,   

однокоренных слов и слов    

с омонимичными корнями.  

Выделение в словах корня  

(простые случаи)   

Наблюдение за языковым материалом и  

рисунками: сопоставление значений   

нескольких родственных слов с опорой    

на собственный речевой опыт и рисунки,   

высказывание предположений о сходстве   

и различии в значениях слов, выявление   

слова, с помощью которого можно   

объяснить значение всех родственных   

слов.   
Объяснение учителем приёма   

развёрнутого толкования слова как   

способа определения связи значений  

родственных слов.   
Работа с понятиями «корень»,   
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    «однокоренные слова»: анализ   

предложенных в учебнике определений.  
Совместное составление алгоритма   

выделения корня.   
Использование составленного алгоритма  

при решении практических задач    

по выделению корня.   
Самостоятельная работа: находить среди  

предложенного набора слов слова    

с заданным корнем.   
Работа в парах: подбор родственных слов.  

Анализ текста с установкой на поиск в нём  

родственных слов.   
Работа в группах: выполнение задания   

на обнаружение лишнего слова в ряду  

предложенных (например, синоним    
в группе родственных слов или слово    
с омонимичным корнем в ряду   

родственных слов).   

Дифференцированное задание:  

контролировать правильность   

объединения родственных слов в группы  

при работе с группами слов   

с омонимичными корнями   

Окончание как изменяемая   

часть слова.  Изменение формы   
слова с помощью окончания.    

Наблюдение за изменением формы слова.  

Работа с текстом, в котором встречаются   

формы одного и того же слова: поиск   
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   Различение изменяемых и  

неизменяемых слов   

форм слова, сравнение форм слова,   

выявление той части, которой различаются  

формы слова (изменяемой части слова).   

Работа с понятием «окончание»: анализ   

предложенного в учебнике определения.   

Учебный диалог «Как различать разные   

слова и формы одного и того же слова?».   

Практическая работа: изменение слова   

по предложенному в учебнике образцу,   

нахождение и выделение в формах одного   
и того же слова окончания.   

Работа в группе: выполнение задания   

«Помоги сверстнику из другой страны,   

начавшему учить русский язык, исправить   

ошибки» (ошибки связаны с тем, что слова  

стоят в начальной форме)   

Суффикс как часть слова   

(наблюдение). Приставка как   

часть слова (наблюдение)   

Работа с записями на доске:   

сопоставление однокоренных слов и  

выявление различий между ними    

в значении и в буквенной записи (среди  

родственных слов есть несколько слов   

с суффиксами, например, это может быть  

ряд гора, горка, горочка, горный,   

гористый).   
Наблюдение за образованием слов    

с помощью суффиксов, выделение  

суффиксов, с помощью которых   
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    образованы слова, высказывание   

предположений о значении суффиксов.  

Работа в группах: поиск среди   

предложенного набора слов    

с одинаковыми суффиксами.   

Дифференцированное задание:   

наблюдение за синонимией суффиксов.  

Наблюдение за образованием слов    

с помощью приставок, выделение   

приставок, с помощью которых   

образованы слова, высказывание   

предположений о значении приставок.   

Работа с таблицей: подбор примеров слов  

с указанными в таблице суффиксами и   

приставками   

5   Морфология   19   Имя существительное   

(ознакомление): общее   

значение, вопросы («кто?»,   

«что?»), употребление в речи   

Наблюдение за предложенным набором   

слов: что обозначают, на какой вопрос   

отвечают, формулирование вывода,   

введение понятия «имя существительное».  
Работа в парах: разделение имён   

существительных на две группы    

в зависимости от того, на какой вопрос  

отвечают: «что?» или «кто?».   
Наблюдение за лексическим значением  

имён существительных.   
Упражнение: находить в тексте слова   
по заданным основаниям (например,   
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    слова, называющие явления природы,   

черты характера и т. д.).   
Дифференцированное задание: выявление  

общего признака группы слов.   

Практическая работа: различение    
(по значению и вопросам) одушевлённых   

и неодушевлённых имён  

существительных.   
Работа в группах: группировка имён  

существительных по заданным   

основаниям   

Глагол (ознакомление): общее   

значение, вопросы («что   

делать?», «что сделать?» и др.),  

употребление в речи   

Наблюдение за предложенным набором  

слов: что обозначают, на какой вопрос   

отвечают, формулирование вывода,   

введение понятия «глагол».   
Упражнение: разделение глаголов на две   

группы в зависимости от того, на какой   

вопрос отвечают: «что делать?» или «что  

сделать?».   
Наблюдение за лексическим значением  

глаголов.   
Дифференцированное задание:   

группировка глаголов в зависимости    

от того, называют они движение или  

чувства.   
Практическая работа: выписывание    

из набора слов только глаголов.   
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    Работа в парах: нахождение в тексте  

глаголов   

Имя прилагательное   

(ознакомление): общее   

значение, вопросы («какой?»,   

«какая?», «какое?», «какие?»),  

употребление в речи   

Наблюдение за предложенным набором   

слов: что обозначают, на какой вопрос   

отвечают, формулирование вывода,   

введение понятия «имя прилагательное».  
Работа в парах: разделение имён   

прилагательных на три группы    

в зависимости от того, на какой вопрос   

отвечают: «какой?», «какое?», «какая?».   
Наблюдение за лексическим значением   

имён прилагательных.   

Дифференцированное задание: выявление  

общего признака группы имён   

прилагательных.   
Практическая работа: выписывание    
из текста имён прилагательных   

Предлог. Отличие предлогов    

от приставок. Наиболее   

распространённые предлоги:   

в, на, из, без, над, до, у, о, об    

и др.   

Учебный диалог «Чем похожи и чем   

различаются предлоги и приставки?».   

Совместное составление алгоритма   

различения приставок и предлогов.   

Списывание предложений с раскрытием  

скобок на основе применения алгоритма  

различения предлогов и приставок.   

Творческая работа: составление   

предложений, в которых есть одинаково  

звучащие предлоги и приставки   
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6   Синтаксис   8   Порядок слов в предложении;   

связь слов в предложении   

(повторение). Предложение как  

единица языка. Предложение и   

слово. Отличие предложения    

от слова. Наблюдение    

за выделением в устной речи  

одного из слов предложения   

(логическое ударение)   

Обсуждение проблемного вопроса   

«Чем различаются предложение и   

„не предложение“?».   
Наблюдение за связью слов    

в предложении.   

Упражнение: запись предложений    

с употреблением слов в предложениях    

в нужной форме (с опорой на собственный  

речевой опыт).   
Работа в парах: составление предложений  

из набора слов   

Виды предложений по цели   

высказывания:   

повествовательные,   

вопросительные, побудительные  

предложения. Виды   

предложений по эмоциональной  

окраске (по интонации):   

восклицательные и   

невосклицательные   

предложения   

Работа с рисунками и подписями    

к рисункам (предложения различаются    

по цели высказывания, например: «Снег  

идёт. Снег идёт? Снег, иди!»): сравнение  

ситуаций, изображённых на рисунке,   

формулирование вывода о целях,    

с которыми произносятся предложения.  
Учебный диалог «Как соотносятся знаки  

препинания в конце предложения    

с целевой установкой предложения?».   
Составление таблицы «Виды предложений  

по цели высказывания», подбор примеров.  
Работа с рисунками и подписями    

к рисункам (предложения различаются    

по эмоциональной окраске, например:  

«Ландыши расцвели. Ландыши   
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    расцвели!»): сравнение ситуаций,   

изображённых на рисунках, наблюдение   

за интонационным оформлением   

предложений.   

Работа в парах: сопоставление  

предложений, различающихся    

по эмоциональной окраске, произнесение  

предложений с соответствующей   

интонацией.   

Практическая работа: выбор из текста  

предложений по заданным признакам   

7   Орфография и   

пунктуация   
50   Повторение правил   

правописания, изученных   
в 1 классе: прописная буква    

в начале предложения и    

в именах собственных (именах,  

фамилиях людей, кличках   

животных); знаки препинания    

в конце предложения; перенос  

слов со строки на строку    

(без учёта морфемного   

членения слова); гласные после  

шипящих в сочетаниях «жи»,   

«ши» (в положении    

под ударением), «ча», «ща»,  

«чу», «щу»; сочетания «чк»,  

«чн». Формирование   

Учебный диалог «Как использовать  

алгоритм порядка действий    
при списывании?».   

Комментированное письмо: объяснение  

различия в звуко-буквенном составе   

записываемых слов.   

Упражнения на закрепление правила   

написания сочетаний жи, ши, ча, ща, чу,  

щу; чк, чн. Взаимопроверка.   

Осуществление самоконтроля   

использования правила.   

Наблюдение за языковым материалом:  

формулирование на основе анализа   

предложенного материала ответа    

на вопрос, связанный с правилом переноса  

слов, уточнение правила переноса слов   
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   орфографической зоркости:   

осознание места возможного  

возникновения   

орфографической ошибки.   

Понятие орфограммы.   

Использование различных   

способов решения   

орфографической задачи    

в зависимости от места   

орфограммы в слове.   

Использование   

орфографического словаря   

учебника для определения   

(уточнения) написания слова.  

Контроль и самоконтроль    
при проверке собственных   

и предложенных текстов.   

Ознакомление с правилами  

правописания и их   

применением:    

– разделительный мягкий знак;    
– сочетания «чт», «щн», «нч»;   
– проверяемые безударные  

гласные в корне слова;    

– парные звонкие и глухие  

согласные в корне слова; и  

согласные (перечень слов    

(буквы й, ь, ъ).   

Работа с таблицей (в одном столбце слова   

разделены по слогам, в другом столбце эти  

же слова разделены для переноса):   

сопоставление различия деления слов    

на слоги и для переноса, объяснение  

разницы.   

Практическая работа: запись слов    

с делением для переноса, осуществление  

самоконтроля при делении слов    

для переноса.   

Дифференцированное задание:   

нахождение слов по заданному основанию  

(слова, которые нельзя перенести).   

Работа в парах: объяснение допущенных  

ошибок в делении слов для переноса.   
Самоконтроль: проверка своих   

письменных работ по другим предметам    

с целью исправления возможных ошибок   

на применение правила переноса слов.   
Практическая работа: запись предложений  

с использованием правила написания   

собственных имён существительных.   
Работа в парах: ответы на вопросы,    

в которых обязательно нужно будет  

применить правило написания   

собственных имён существительных.   
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   в орфографическом словаре  

учебника);    
– прописная буква в именах   

собственных: именах,   

фамилиях, отчествах людей,  

кличках животных,   

географических названиях;    
– раздельное написание  

предлогов с именами   

существительными   

Творческое задание: написать текст,    

в котором встретится не менее шести имён  

собственных.   
Наблюдение за языковым материалом   

(слова с безударными гласными в корне   

слова или слова с парными по звонкости –   

глухости согласными на конце слова):   

знакомство с понятием «орфограмма».   
Обсуждение особенностей обозначения   

буквами проверяемых безударных гласных  

в корне слова в процессе сравнения   

написания ударных и безударных гласных   

в однокоренных словах.   
Учебный диалог «Как планировать   

порядок действий при выявлении места   

возможной орфографической ошибки».   
Совместная разработка алгоритма   

применения орфограммы «Проверяемые  

безударные гласные в корне слова».   
Упражнение: нахождение и фиксация   

орфограммы «Проверяемые безударные   

гласные в корне слова».   
Работа в парах: выявление в ряду  

родственных слов нескольких   

проверочных слов.   
Дифференцированное задание:   

нахождение ошибок в подборе   
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    проверочных слов к словам    

с орфограммой «Проверяемые безударные  

гласные в корне слова».   

Комментированное письмо: отработка   

применения изученного правила   

обозначения безударных гласных в корне  

слова.   
Орфографический тренинг: подбор  

проверочных слов к словам    

с орфограммой «Проверяемые безударные  

гласные в корне слова», запись парами   

проверочного и проверяемого слов.   
Работа в группах: отработка умений   

обнаруживать в тексте ошибки в словах   

с орфограммой «Проверяемые безударные  

гласные в корне слова», объяснять способ   

проверки безударных гласных в корне   

слова, исправлять допущенные ошибки.   
Наблюдение за языковым материалом,   

связанным с оглушением звонких   

согласных в конце слова, обобщение   

результатов наблюдений.   
Работа с рисунками и подписями к ним,  

анализируются слова типа маг – мак,    

пруд – прут, луг – лук и т. д.   

Учебный диалог «Когда нужно   

сомневаться при обозначении буквой   
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    согласных звуков, парных по звонкости –   

глухости?», в ходе диалога учащиеся   

доказывают необходимость проверки   

согласных звуков на конце слова и   

предлагают способ её выполнения.   
Совместное создание алгоритма проверки  

орфограммы «Парные по звонкости –   

глухости согласные в корне слова».   
Работа в парах: выбор слов по заданному  

основанию (поиск слов, в которых   

необходимо проверить парный    

по звонкости – глухости согласный).   
Работа в группах: группировка слов    

по заданным основаниям: совпадают или   

не совпадают произношение и написание   

согласных звуков в корне слова.   

Объяснение учащимися собственных   

действий при подборе проверочных слов и  

указание на тип орфограммы.   

Работа в парах: аргументирование   

написания в тексте слов с изученными  

орфограммами.   
Комментированное письмо при записи   

слов под диктовку: выявление наличия    

в корне слова изучаемых орфограмм,  

обоснование способа проверки   

орфограмм.   
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    Самостоятельная работа: нахождение и   

фиксирование (графическое обозначение)  

орфограммы   

8   Развитие речи   30   Выбор языковых средств    

в соответствии с целями   

и условиями устного общения   

для эффективного решения   

коммуникативной задачи    

(для ответа на заданный вопрос,  

для выражения собственного   

мнения). Овладение основными   

умениями ведения разговора   

(начать, поддержать, закончить   

разговор, привлечь внимание    

и т. п.).  Практическое   

овладение диалогической   

формой речи. Соблюдение норм  

речевого этикета и   

орфоэпических норм   

в ситуациях учебного   

и бытового общения.   
Умение договариваться   

и приходить к общему решению  в 

совместной деятельности при   

проведении парной и групповой  

работы   

Учебный диалог, в ходе которого учащиеся  

учатся определять особенности ситуации   

общения: цели, задачи, состав участников,  

место, время, средства коммуникации.   

Обобщение результатов диалога:   

сообщение учителя о том, что в ситуации   

общения важно удерживать цель общения,   

учитывать, с кем и где происходит   

общение, поскольку от этих особенностей  

ситуации зависит выбор языковых   

средств.   
Комментированный устный выбор   

правильной реплики из нескольких   

предложенных, обоснование   

целесообразности выбора языковых  

средств, соответствующих цели и   

условиям общения.   
Ролевые игры, разыгрывание сценок    

для отработки умений ведения разговора:  

начать, поддержать, закончить разговор,   

привлечь внимание и т. п.   

Творческое задание: создание собственных  

диалогов в ситуациях необходимости   
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    начать, поддержать, закончить разговор,  

привлечь внимание и т. п.   
Наблюдение за нормами речевого этикета.  

Ролевая игра, в которую включена   

отработка этикетных выражений.   
Самонаблюдение с целью оценить   

собственную речевую культуру во время   

повседневного общения.   

Работа в группе: анализ уместности  

использования средств общения    

в предложенных речевых ситуациях.   

Упражнение: нахождение в предложенных  

текстах ошибок, связанных с правилами   

общения, нормами речевого этикета,   

исправление найденных ошибок.   

Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры   

связана с оцениванием правильности   

выбора языковых и неязыковых средств   

устного общения на уроке и на переменах.  

Творческое задание: создать плакат    

с правилами участия в диалоге (умение   

слышать, точно реагировать на реплики,  

поддерживать разговор, приводить   

доводы).   

Речевой тренинг: при разыгрывании   

ситуаций анализировать собственную   
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    успешность участия в диалоге,   

успешность участия в нём другой стороны   

Составление устного рассказа    

по репродукции картины.   

Составление устного рассказа    

с опорой на личные наблюдения  

и вопросы   

Работа с репродукциями картин,   

рассматривание, анализ собственного   

эмоционального отклика на картину,   

ответы на поставленные вопросы.   

Составление устного рассказа по картине   
с опорой на вопросы / с опорой    

на ключевые слова / самостоятельно.  

Экскурсия в художественный музей    
(при наличии в месте проживания)    

или виртуальная экскурсия    

по художественному музею. Выбор   

картины, которая произвела наибольшее   

впечатление во время экскурсии. Устный  

рассказ об этой картине.   

Проектное задание «Готовим виртуальную  

экскурсию по залам Третьяковской   

галереи»: каждый ученик в классе   

выбирает одну картину и готовит о ней   

рассказ, все рассказы соединяются   

в целостную экскурсию.   

Проект «Выставка одной картины»:   

каждую неделю в классе проводится  

выставка одной картины, картины    

по очереди подбирают учащиеся класса    
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    и готовят устный рассказ о выбранной  

картине.   

Экскурсия, по результатам которой   

составляется устный рассказ по личным  

наблюдениям во время экскурсии или    

по вопросам учителя   

Текст. Признаки текста:   

смысловое единство   

предложений в тексте;  

последовательность   

предложений в тексте;   

выражение в тексте законченной  

мысли. Тема текста. Основная   

мысль. Заглавие текста.  Подбор  

заголовков к предложенным   

текстам. Последовательность   

частей текста (абзацев).   

Корректирование текстов    

с нарушенным порядком   

предложений и абзацев. Типы   

текстов: описание,   

повествование, рассуждение, их  

особенности (первичное   

ознакомление)   

Учебный диалог «Сравниваем слово,   

предложение, текст», выявление в ходе  

диалога сходства и различия слова,   

предложения, текста.   
Наблюдение за языковым материалом:  

несколько примеров текстов и    

«не текстов» (нарушена   

последовательность предложений /  

несколько предложений, которые    

не связаны единой темой / несколько   

предложений об одном и том же, но не   

выражающих мысль), сравнение,   

выявление признаков текста: смысловое   

единство предложений в тексте;   

последовательность предложений в тексте;  

выражение в тексте законченной мысли.   
Работа в парах: различение текста и    

«не текста», аргументация своей точки  

зрения.   
Наблюдение за способами связи   

предложений в тексте, высказывание   
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    предположений о способах связи  

предложений в тексте.   
Наблюдение за последовательностью  

предложений в тексте.   

Самостоятельная работа: восстановление  

деформированного текста – необходимо   

определить правильный порядок   

предложений в тексте.   
Практическая работа: формулирование   

основной мысли предложенных текстов.  

Наблюдение за структурой текста,   

знакомство с абзацем как структурным   

компонентом текста, формулирование   

выводов о том, что в абзаце содержится  

микротема.   

Совместная работа: определение   

последовательности абзацев в тексте   

с нарушенным порядком следования  

абзацев.   

Индивидуальная работа: определение   

порядка следования абзацев.   

Дифференцированное задание: выделение  

абзацев в тексте, в котором абзацы не   

выделены.   

Обсуждение: как связана основная мысль  

текста с содержанием каждого абзаца.   
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    Практическая работа: формулирование   

основной мысли текста и основной мысли  

каждого абзаца; преобразование основной  

мысли в предложение.   

Комментированное выполнение задания:  

подбор заголовка к тексту с обязательной  

аргументацией.   

Работа в группе: подбор различных  

заголовков к одному тексту.   

Практическая работа: установление   

соответствия/ несоответствия заголовка и  

текста, аргументация своей точки зрения.  

Творческая работа: составление текста   

по заданным характеристикам – названию,  

количеству абзацев и микротемам каждого  

абзаца.   

Практическая работа: восстановление   

нарушенной последовательности абзацев,  

запись исправленного текста.   

Учебный диалог «Какие могут быть цели  

при создании текстов?», высказывание   

учащимися предположений о целях   

создания текста.   
Наблюдение за особенностями текста-  

описания, установление его особенностей,  

нахождение в тексте средств создания   

описания.   
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    Обсуждение различных текстов-описаний  

(художественных, научных описаний):   

выявление сходства и различий.   
Наблюдение за текстом-повествованием и  

установление его особенностей.   
Работа в группах: сравнение текстов-  

повествований с текстами-описаниями.  

Наблюдение за текстом-рассуждением,   

установление его особенностей.   
Учебный диалог «Что важно    
для составления текста-рассуждения?»   

Знакомство с жанром   

поздравления. Понимание   

текста: развитие умения   

формулировать простые выводы  

на основе информации,   

содержащейся в тексте.   

Выразительное чтение текста   

вслух с соблюдением   

правильной интонации.   

Подробное изложение   

повествовательного текста   

объёмом 30–45 слов с опорой    

на вопросы   

Обсуждение особенностей жанра   

поздравления в ходе анализа   

предложенных примеров поздравлений,   

анализ структуры текстов-поздравлений.   

Творческое задание: создание текста   

поздравительной открытки (выбор повода  

для поздравления определяется самими   

учащимися).    
Коллективный анализ содержания текста,  

который предложен как основа    

для изложения (повествовательный текст  

объёмом 30–45 слов). Устные ответы    

на поставленные к тексту вопросы.  

Устный пересказ текста с опорой    

на вопросы. Письменное подробное   

изложение содержания текста с опорой    
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1 Содержание раздела «Орфоэпия» изучается параллельно с другими разделами курса, поэтому отдельные часы на этот раздел не предусмотрены.    
2 Выделенное количество учебных часов на изучение разделов могут быть скорректированы с учётом резервных уроков (32 ч) для обеспечения возможности реализации  

дифференциации процесса обучения и расширения содержания с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся.   
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    на вопросы. Самопроверка   

с возможностью корректировки пересказа   

9   Орфоэпия    01   Произношение звуков    
и сочетаний звуков, ударение    

в словах в соответствии    

с нормами современного   

русского литературного языка    

(на ограниченном перечне слов,  

отрабатываемом   
в учебнике). Использование  

отработанного перечня слов  

(орфоэпического словаря   

учебника) для решения   

практических задач   

Наблюдение за местом ударения и   

произношением слов, отрабатываемых    

в учебнике. Дидактическая игра   

«Придумай рифму» (предлагаются слова  

из орфоэпического словарика, к ним   

нужно придумывать рифмы).    

Дидактическое упражнение: придумать   

предложения с отрабатываемым словом    
из орфоэпического словарика.    

Практическая работа: поставить ударение    

в словах из орфоэпического перечня,    

а потом правильно их произнести.   

Творческая работа: сочинить рассказ,  

включив в него все слова    

из отрабатываемого в данном учебном  

году орфоэпического перечня, а потом  

прочитать его всему классу   

Резервное время   322     

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЧАСОВ   

ПО ПРОГРАММЕ   

   

7
0 
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 Наименование   

разделов и тем   

учебного предмета   

Количество   

часов   
Программное содержание   

Характеристика деятельности  

обучающихся   

1   Общие сведения    

о языке   

1   Русский язык как   

государственный язык   

Российской Федерации.  

Знакомство    

с различными методами   

познания языка: наблюдением,  

анализом, лингвистическим   

экспериментом   

Коллективное прочтение статьи 68   

Конституции Российской Федерации:    

«1. Государственным языком Российской   

Федерации на всей её территории является  

русский язык как язык   

государствообразующего народа,   

входящего в многонациональный союз   

равноправных народов Российской   

Федерации». Рассказ-пояснение учителя    

на тему «Русский язык как   

государственный язык Российской  

Федерации». Учебный диалог,    
в ходе которого формулируются суждения    

о многообразии языкового пространства  

России и о значении русского языка как   

государственного языка Российской   

Федерации.   
Работа в парах: придумать ситуацию   

применения русского языка как   

государственного языка Российской   

Федерации. Обсуждение возможности   

использования лингвистического мини-  

эксперимента как метода изучения языка.   
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    Учебный диалог «Как выбирать источник  

информации при выполнении мини-  

эксперимента?».   
Практические работы во всех разделах   

курса, в ходе которых развивается умение  

анализировать текстовую, графическую,   

звуковую информацию в соответствии    
с учебной задачей   

2   Фонетика и   

графика   

2   Повторение: звуки русского   

языка: гласный/согласный,   

гласный ударный/безударный,  

согласный твёрдый/мягкий,   

парный/непарный, согласный   

глухой/звонкий,   

парный/непарный; функции   

разделительных мягкого    

и твёрдого знаков, условия   

использования на письме   

разделительных мягкого и   

твёрдого знаков. Соотношение  

звукового и буквенного состава  

в словах с разделительными ь и  

ъ, в словах с непроизносимыми  

согласными. Использование   

алфавита при работе    

со словарями, справочниками,  

каталогами   

Упражнение: определить существенный  

признак для классификации звуков.   
Работа в парах: классификация  

предложенного набора звуков    

с последующей коллективной проверкой.  
Комментированное выполнение задания,   

связанного с объяснением различий    
в звуко-буквенном составе слов    
с разделительными ь и ъ, в словах    

с непроизносимыми согласными.   

Работа в группах: определение   

соотношения количества звуков и букв    

в предложенном наборе слов, заполнение   

таблицы с тремя колонками: количество   

звуков равно количеству букв, количество   

звуков меньше количества букв, количество  

звуков больше количества букв.   

Самостоятельная работа по систематизации  

информации: записывать предложенный   
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    набор слов в алфавитном порядке.   

Дифференцированное задание: нахождение  

ошибок при выполнении задания   

расставить фамилии в алфавитном порядке.  
Практическая работа: расставить книги   

в библиотечном уголке класса    

в алфавитном порядке, ориентируясь    

на фамилию автора.   
Практическая работа при изучении всех   

разделов курса, связанная с применением   

знания алфавита при работе со словарями,  

справочниками   

3   Лексика   5   Повторение: лексическое   

значение слова. Прямое и   

переносное значение слова   

(ознакомление). Устаревшие  

слова (ознакомление)   

Учебный диалог «Как можно узнать  

значение незнакомого слова?».   

Рассказ учителя «Способы толкования  

лексического значения слова».   

Наблюдение за структурой словарной   

статьи.   

Практическая работа с учебным толковым  

словарём, поиск в словаре значений   

нескольких слов, целью работы является   

освоение в процессе практической   

деятельности принципа построения   

толкового словаря.   

Самостоятельная работа: выписывание  

значений слов из толкового словаря    
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    в учебнике или из толкового словаря    

на бумажном или электронном носителе.  

Творческое задание: составление   

словарных статей, объясняющих слова,    

о значении которых удалось догадаться    

по контексту, с последующим сравнением   

составленного толкования со словарной   

статьёй в учебном толковом словаре.   

Практическая работа: ведение собственных  

толковых словариков.   

Наблюдение за употреблением слов    

в переносном значении с использованием   

юмористических рисунков.   

Комментированное выполнение заданий,   

направленных на развитие умения   

анализировать употребление в тексте слов    

в прямом и переносном значении.   

Работа в парах: нахождение в тексте слов   

в переносном значении.   

Работа в группах: работа с ситуациями,    

в которых необходимо сравнивать прямое и   

переносное значение слов, подбирать   

предложения, в которых слово употреблено    

в прямом/переносном значении.   

Учебный диалог «По каким причинам   

слова выходят из употребления?»,  

высказывание предположений    
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    с последующим сопоставлением   

предположений с информацией в учебнике.  

Работа в парах: соотнесение устаревших   

слов с их современными синонимами.   

Работа в группах: нахождение в тексте   

устаревших слов и установление их   

значения.   
Проектное задание: составление    

(в процессе коллективной деятельности   

или самостоятельно) словаря устаревших  

слов по материалам работы со сказками    

на уроках литературного чтения.   

Творческое задание: придумать несколько   

ситуаций, в которых возникает   

необходимость использования   

дополнительных источников для уточнения  

значения слова   

4   Состав слова   8   Повторение: корень как   

обязательная часть слова;   

однокоренные (родственные)   

слова; признаки однокоренных   

(родственных) слов; различение  

однокоренных слов и   

синонимов, однокоренных слов  

и слов с омонимичными   

корнями; выделение в словах   

корня (простые случаи);   

Учебный диалог «Чем похожи родственные  

слова, чем они различаются? Как найти   

корень слова?». Наблюдение за группами   

родственных слов, поиск для каждой   

группы слова, с помощью которого можно   

объяснить значение родственных слов.   

Упражнение: выделение корня    
в предложенных словах с опорой    

на алгоритм выделения корня.   

Комментированный анализ текста: поиск    



Федеральная рабочая программа | Русский язык. 1–4 классы   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84   

   окончание как изменяемая часть  

слова. Однокоренные слова и   

формы одного и того же слова.   

Корень, приставка, суффикс –   

значимые части слова.  Нулевое   

окончание (ознакомление).   

Выделение в словах    

с однозначно выделяемыми   

морфемами окончания, корня,  

приставки, суффикса   

в нём родственных слов.   

Работа в парах: обнаружение среди   

родственных слов слова с омонимичным  

корнем.   

Самостоятельная работа: объединение    

в группы слов с одним и тем же корнем.   

Творческое задание: составление   

собственного словарика родственных слов.  

Дифференцированное задание:   

контролировать правильность объединения  

родственных слов в группы при работе    

с группами слов с омонимичными корнями.  

Работа по построению схемы, отражающей   

различие родственных слов и форм одного   

и того же слова с учётом двух позиций:   

значение и состав слова (обсудить разные   

способы передачи на схеме идеи о полном   

совпадении значения у форм слова и   

сходстве основного значения, но не полной  

тождественности значения родственных   

слов; различие только в окончаниях между  

формами слов и различия в составе слова   

у родственных слов – появление приставок,  

суффиксов).   

Объяснение роли и значения суффиксов/  

приставок.   
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    Работа в группах: анализ текста    

с установкой на поиск в нём слов    

с заданными приставками/суффиксами.  

Наблюдение за словами с нулевым   

окончанием.   

Совместное построение алгоритма разбора  

слова по составу.   

Тренинг в разборе слов по составу    

в соответствии с отрабатываемым   

алгоритмом, корректировка с помощью  

учителя своих учебных действий   

для преодоления ошибок при выделении    

в слове корня, окончания, приставки,  

суффикса.   

Комментированное выполнение анализа   

заданных схем состава слова и подбор слов  

заданного состава.   

Дифференцированное задание:   

обнаружение ошибок в установлении   

соответствия схем состава слова и слов   

5   Морфология   43   Части речи. Имя   

существительное: общее   

значение, вопросы,   

употребление в речи.     

Имена существительные  

единственного и   

множественного числа.    

Учебный диалог «По каким признакам мы  

распределяем слова по частям речи?».   

Составление по результатам диалога   

таблицы «Части речи», по горизонтали    

в строках таблицы отражены следующие   

параметры: «Значение», «Вопросы»,   

«Какие признаки не изменяются», «Какие   
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   Имена существительные   

мужского, женского и среднего  

рода. Падеж имён   

существительных.    
Определение падежа,    

в котором употреблено имя   

существительное.  Изменение  

имён существительных    

по падежам и числам  

(склонение).   
Имена существительные 1, 2, 3- 

го склонения.  Имена   

существительные   

одушевлённые и   

неодушевлённые.    

Имя прилагательное: общее  

значение, вопросы,   

употребление в речи    

признаки изменяются».   

Упражнение: группировка предложенного  

набора слов на основании того, какой   

частью речи они являются.   
Наблюдение за грамматическими   

признаками имён существительных,  

соотнесение сделанных выводов    

с информацией в учебнике. Работа в парах:  

нахождение у группы имён   

существительных грамматического   

признака, который объединяет эти имена   

существительные в группу.   
Практическая работа: изменение имён   

существительных по указанному признаку.  
Работа в группах: объединение имён   

существительных в группы    

по определённому признаку (например, род  

или число).   

Дифференцированное задание: нахождение   

в ряду имён существительных такого слова,  

которое по какому-то грамматическому   

признаку отличается от остальных слов    
в ряду   

Зависимость формы имени  

прилагательного от формы  

имени существительного.   
Изменение имён   

Наблюдение за соотнесением формы имени  

прилагательного с формой имени   

существительного, формулирование вывода  

по результатам наблюдения, соотнесение   
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   прилагательных по родам,   

числам и падежам (кроме имён   

прилагательных на -ий, -ов, -ин).   

Склонение имён   

прилагательных   

собственных выводов с информацией    

в учебнике.   
Комментированное выполнение задания   

на нахождение грамматических признаков  

имён прилагательных.   
Практическая работа: поиск ошибок   

на согласование имён существительных и  

имён прилагательных, исправление   

найденных ошибок   

Местоимение (общее   

представление).  Личные   

местоимения, их употребление   в 

речи. Использование личных  

местоимений для устранения   
неоправданных повторов    

в тексте   

Наблюдение за ролью местоимений    

в тексте.   

Практическая работа: корректировка   

текста, заключающаяся в замене   

повторяющихся в тексте имён   

существительных соответствующими  

местоимениями.   

Работа в группах: определение уместности  

употребления местоимений в тексте,   

обнаружение речевых ошибок, связанных    

с неудачным употреблением местоимений   

Глагол: общее значение,   

вопросы, употребление в речи.   

Неопределённая форма глагола.  

Настоящее, будущее,   

прошедшее время глаголов.   

Изменение глаголов    
по временам, числам.    

Наблюдение за грамматическими   

признаками глаголов (число, время, род    

в прошедшем времени), формулирование  

выводов по результатам наблюдений,   

соотнесение собственных выводов    

с информацией в учебнике.   

Практическая работа: анализ текста    
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   Род глаголов в прошедшем   

времени Частица не, её значение   
на наличие в нём глаголов, грамматические  

характеристики которых даны (из числа   

изученных).   
Творческая работа: трансформировать   

текст, изменяя время глагола.   
Обсуждение правильности соотнесения   

глаголов и грамматических характеристик  

(из числа изученных).   

Работа в парах: группировка глаголов   

на основании изученных грамматических  

признаков.   

Проверочная работа: проверка умения   

ориентироваться в изученных понятиях:   

часть речи, склонение, падеж, время, род;  

умения соотносить понятие с его краткой   

характеристикой, объяснять своими   

словами значение изученных понятий,   

определять изученные грамматические  

признаки   

6   Синтаксис   13   Предложение. Установление    

при помощи смысловых   

(синтаксических) вопросов  

связи между словами    

в предложении    

Комментированное выполнение задания:  

выписать из предложения пары слов,    

от одного из которых к другому можно  

задать смысловой (синтаксический)   

вопрос.   
Самостоятельная работа: установление   

при помощи смысловых (синтаксических)   
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    вопросов связи между словами    

в предложении.   
Учебный диалог, направленный    

на актуализацию знаний о видах   

предложений по цели высказывания и    

по эмоциональной окраске.  
Дифференцированное задание:   

определение признака классификации  

предложений.   
Упражнение: нахождение в тексте  

предложений с заданными   

характеристиками.   
Работа с таблицей (по горизонтали    

в строках – вид по эмоциональной окраске,   

по вертикали в столбцах – вид по цели   

высказывания): подбор примеров для ячеек   

таблицы.   
Работа в группах: соотнесение   

предложений и их характеристик (цель   

высказывания, эмоциональная окраска).  

Самостоятельная работа: выписывание    

из текста повествовательных,   

побудительных, вопросительных  

предложений.   

Работа в парах: классификация   

предложений   
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   Главные члены предложения –   

подлежащее и сказуемое.   

Второстепенные члены   

предложения (без деления   

на виды)   

Совместное составление алгоритма   

нахождения главных членов предложения.  

Упражнения на нахождение подлежащих и  

сказуемых   

Предложения   

распространённые и   

нераспространённые.   

Наблюдение за однородными  

членами предложения    

с союзами и, а, но и без союзов   

Наблюдение за предложениями    

с однородными членами.   

Объяснение выбора нужного союза   

в предложении с однородными членами.  

Комментированное выполнение задания  

на нахождение в тексте предложений   

с однородными членами.   

Работа в парах: продолжение ряда   

однородных членов предложения.   

Творческое задание: составление   

предложений с однородными членами.  

Проверочная работа, направленная    

на проверку ориентации в изученных   

понятиях: подлежащее, сказуемое,   

второстепенные члены предложения,   

умения соотносить понятие с его краткой  

характеристикой, объяснять своими   

словами значение изученных понятий   

7   Орфография и   

пунктуация   
50   Повторение правил   

правописания, изученных в 1 и   

2 классах. Формирование   

орфографической зоркости:   

Учебный диалог «Как планировать свои  

действия по решению орфографической  

задачи?», по результатам диалога   
актуализация последовательности действий   
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   осознание места возможного  

возникновения   

орфографической ошибки,  

использование различных   

способов решения   

орфографической задачи    

в зависимости от места  

орфограммы в слове.   

Использование   

орфографического словаря    

для определения (уточнения)  

написания слова. Контроль   

и самоконтроль при проверке   

собственных и предложенных  

текстов.   
Ознакомление с правилами  

правописания и их   

применением:    
– разделительный твёрдый знак;    
– непроизносимые согласные    
в корне слова;    
– мягкий знак после шипящих    

на конце имён   

существительных;    

– безударные гласные в   

падежных окончаниях имён   

существительных (на уровне   

по проверке изученных орфограмм.   

Моделирование алгоритмов применения  

изучаемых в данном классе   

орфографических правил, следование   

составленным алгоритмам.   

Работа в парах: группировка слов по месту  

орфограммы.   

Работа в парах: группировка слов по типу  

орфограммы.   

Работа в группах: группировка слов,   

написание которых можно объяснить   

изученными правилами, и слов, написание   

которых изученными правилами объяснить  

нельзя.   
Комментированное выполнение анализа  

текста на наличие в нём слов    

с определённой орфограммой.   
Моделирование предложений, включая    

в них слова с непроверяемыми  

орфограммами.   

Упражнение на развитие контроля:   

нахождение орфографических ошибок    

(с указанием на их количество и без такого  

указания).   
Оценивание собственного результата   

выполнения орфографической задачи,   

корректировка с помощью учителя своих   
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   наблюдения);    
– безударные гласные    

в падежных окончаниях имён  

прилагательных (на уровне   

наблюдения);   
– раздельное написание  

предлогов с личными   

местоимениями;   

– непроверяемые гласные и  

согласные (перечень слов    

в орфографическом словаре  

учебника);    

– раздельное написание  

частицы не с глаголами   

действий для преодоления ошибок    

при списывании текстов и записи    

под диктовку.   
Проектное задание: составление   

собственного словарика трудных слов    

(тех, написание которых не удаётся сразу  

запомнить, при написании которых   

регулярно возникают сомнения, и т. д.).   
Создание ситуации выбора для оценки   

своих возможностей при выборе  

упражнений на закрепление   

орфографического материала.   
Проблемная ситуация, требующая   

использования дополнительных источников  

информации: уточнение написания слов    
по орфографическому словарю    

(в том числе на электронном носителе).   
Проектное задание: создание собственных  

текстов с максимальным количеством   

включённых в них словарных слов.   

Проектное задание: создание собственных  

текстов с максимальным количеством   

включённых в них слов с определённой   

орфограммой   

8   Развитие речи   30   Нормы речевого этикета: устное   

и письменное приглашение,  

просьба, извинение,   

Практическая работа: построение речевого  

высказывания в соответствии    
с поставленной коммуникативной задачей.   
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   благодарность, отказ и др.    

Соблюдение норм речевого   

этикета и орфоэпических норм    
в ситуациях учебного и   

бытового общения.   

Особенности речевого этикета    

в условиях общения с людьми,  

плохо владеющими русским   

языком.   

Формулировка и   

аргументирование собственного  

мнения в диалоге и дискуссии.   

Умение договариваться и   

приходить к общему решению    

в совместной деятельности.   

Умение контролировать (устно  

координировать) действия    

при проведении парной и  

групповой работы    

Работа с текстами шуточных   

стихотворений о несоблюдении норм  

речевого этикета, культуры общения.   
Работа с аудиозаписями диалогов: анализ   

соблюдения норм речевого этикета.   
Самооценка собственной речевой культуры  

во время общения.   
Творческие работы: создание    

с использованием норм речевого этикета   

небольших устных и письменных текстов,  

содержащих приглашение/просьбу   

/извинение/ благодарность/отказ.   

Речевой тренинг: подготовка небольшого   

выступления о результатах групповой   

работы, наблюдения, выполненного мини- 

исследования, проектного задания.   

Запись собственного выступления    

с последующим самоанализом.   

Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры –  

оценка правильности выбора языковых и   

неязыковых средств устного общения    

на уроке и на переменах, в конце учебного  

дня подведение итогов игры   

Повторение и продолжение   

работы с текстом, начатой    

во 2 классе: признаки текста,  

тема текста, основная мысль   

Учебный диалог «Чем различаются тема  

текста и основная мысль текста?    
Как определить тему текста?    

Как определить основную мысль текста?».   
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   текста, заголовок,   

корректирование текстов    

с нарушенным порядком   

предложений и абзацев.  План  

текста.  Составление плана   

текста, написание текста    

по заданному плану. Связь  

предложений в тексте    

с помощью личных   

местоимений, синонимов,  

союзов и, а, но.    
Ключевые слова в тексте   

Комментированное выполнение задания  

на определение темы и основной мысли  

предложенных текстов.   

Дифференцированное задание: нахождение  

ошибок в определении темы и основной   

мысли текста.   

Практическая работа: анализ и   

корректировка текстов с нарушенным  

порядком предложений.   

Практическая работа: нахождение в тексте  

смысловых пропусков.   

Совместное составление плана текста.  

Работа в парах: составление плана   

предложенного текста.   
Работа в группах: соотнесение текста и   

нескольких вариантов плана этого текста,  

обоснование выбора наиболее удачного   

плана.   

Практическая работа: воспроизведение  

текста в соответствии с заданием:   
подробно, выборочно   

Определение типов текстов   

(повествование, описание,  

рассуждение) и создание   

собственных текстов    

заданного типа.   

Знакомство с жанром письма,   

Наблюдение за тремя текстами разного   

типа (повествование, описание,   

рассуждение) на одну тему,   

формулирование выводов об особенностях  

каждого из трёх типов текстов.   
Обобщение результатов проведённого   
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1 Содержание раздела «Орфоэпия» изучается параллельно с другими разделами курса, поэтому отдельные часы на этот раздел не предусмотрены.    
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   поздравительной открытки,   

объявления. Изложение текста   

по коллективно или   

самостоятельно составленному  

плану. Изучающее чтение.   

Функции ознакомительного   

чтения, ситуации применения   

наблюдения при составлении таблицы    

«Три типа текстов», в строках таблицы  

отражены следующие параметры   

сравнения текстов: «Цель создания текста»,  

«Особенности построения текста»,   

«Особенности языковых средств».   
Работа в группах: выбор наиболее   

подходящего для каждой из предложенных  

ситуаций типа текста (с опорой на таблицу  

«Три типа текстов»).   
Творческие задания: создание устных и  

письменных текстов разных типов   

(описание, рассуждение, повествование)   

9   Орфоэпия    01   Нормы произношения   

звуков и сочетаний   

звуков; ударение в словах   

в соответствии с нормами  

современного русского   

литературного языка    

(на ограниченном перечне слов,  

отрабатываемом в учебнике).   

Использование орфоэпического  

словаря для решения   

практических задач   

Наблюдение за местом ударения и  

произношением слов,   
отрабатываемых в учебнике.   

Дидактическая игра «Придумай рифму»  

(предлагаются слова из орфоэпического  

словарика, к ним нужно придумывать   

рифмы).   

Дидактическое упражнение: придумать   

предложения с отрабатываемым словом    

из орфоэпического словарика.    

Практическая работа: поставить ударение    
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1  Количество  учебных  часов  на  изучение  разделов  может  быть  скорректировано  с  учётом  резервных  уроков  (18  ч)  для  обеспечения  возможности  реализации  

дифференциации процесса обучения и расширения содержания с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся.   
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    в словах из орфоэпического перечня, а  

потом правильно их произнести.    

Творческая работа: сочинить рассказ,  

включив в него все слова    

из отрабатываемого в данном учебном году  

орфоэпического перечня, а потом   

прочитать его всему классу.   
Работа в группах: найти в учебном  

орфоэпическом словаре слова    
из предложенного списка (не совпадает    

с отрабатываемым перечнем слов) и  

поставить в них ударение.   

Игра-соревнование «Где поставить   

ударение»   

Резервное время   181     

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЧАСОВ   

ПО ПРОГРАММЕ   

   

7
0 
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 Наименование   

разделов и тем   

учебного предмета   

Количество   

часов   
Программное содержание   

Характеристика деятельности  

обучающихся    

1   Общие сведения    

о языке   
1   Русский язык как язык   

межнационального общения.   

Знакомство с различными  

методами познания языка:  

наблюдением, анализом,   

лингвистическим   

экспериментом, мини-  

исследованием, проектом   

Коллективное обсуждение фрагмента   

статьи 69 Конституции Российской   

Федерации: «Государство защищает   

культурную самобытность всех народов и  

этнических общностей Российской   

Федерации, гарантирует сохранение   

этнокультурного и языкового   

многообразия». Учебный диалог «Почему  

каждому народу важно сохранять свой   

язык? Как общаться разным народам,   

проживающим в одной стране?», в ходе   

диалога формулируются суждения    

о многообразии языкового пространства  

России и о значении русского языка как   

языка межнационального общения.   
Работа в парах: придумать ситуацию   

использования русского языка как языка  

межнационального общения.   
Обсуждение возможности использования   

лингвистического мини-исследования,   

проектного задания как методов изучения  

языка.   
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    Учебный диалог «Как выбирать источник  

информации при выполнении мини-  

исследования, проектного задания?».   
Практические работы во всех разделах   

курса, в ходе которых развивается умение  

анализировать текстовую, графическую,   

звуковую информацию в соответствии    

с учебной задачей.   
Выполнение совместных и   
индивидуальных проектных заданий    

с опорой на предложенные образцы во всех  

разделах курса   

2   Фонетика и   

графика   
2   Характеристика, сравнение,   

классификация звуков вне слова   

и в слове по заданным   

параметрам. Звуко-буквенный   

разбор слова (по отработанному  

алгоритму)   

Учебный диалог «По каким признакам мы  

умеем характеризовать звуки?».   

Работа в парах: устная характеристика   

звуков по заданным признакам.   

Совместный анализ предложенного   

алгоритма звуко-буквенного разбора.   

Практическая работа: проведение звуко- 

буквенного разбора предложенных слов   
3   Лексика   5   Повторение и продолжение   

работы: наблюдение    

за использованием в речи   

синонимов, антонимов,   

устаревших слов (простые  

случаи). Наблюдение    

за использованием в речи   

Комментированное выполнение задания:  

выбор из ряда синонимов слова, которое  

подходит для заполнения пропуска    

в предложении текста, объяснение своего  

выбора.   
Работа в группах: работа с дидактическим   

текстом, анализ уместности использования   
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   фразеологизмов (простые  

случаи)   
слов в предложениях, нахождение случаев  

неудачного выбора слова, корректировка   

обнаруженных ошибок (выбор наиболее   

точного синонима).   
Работа с рисунками: соотнесение    

рисунков с соответствующими им  

фразеологизмами.   
Работа в парах: соотнесение   

фразеологизмов и их значений.   

Работа в группах: поиск в текстах  

фразеологизмов.   
Дифференцированное задание: работа    

со словарём фразеологизмов, выписывание  

значений 2–3 фразеологизмов.   
Творческое задание: создание собственных  

шуточных рисунков, основанных    

на буквальном понимании значения слов,  

входящих в состав фразеологизма   

4   Состав слова   5   Повторение: состав изменяемых   

слов, выделение в словах   

с однозначно выделяемыми   

морфемами окончания, корня,  

приставки, суффикса. Основа   

слова. Состав неизменяемых   

слов (ознакомление).   
Значение наиболее   

употребляемых суффиксов   

Учебный диалог «Что мы помним о частях  

слова?», в ходе диалога даётся устная   

характеристика частей слова по заданным   

признакам (значение, способ выделения,   

способ обозначения).   
Упражнение: проведение    

по предложенному алгоритму разбора  

слова по составу.   
Работа в парах: поиск ошибок в разборе   
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   изученных частей речи  

(ознакомление)   

слова по составу.   

Проверочная работа с последующим  

самоанализом, отработка умений   

корректировать свои действия    

для преодоления ошибок в разборе слов   

по составу   

5   Морфология   43   Части речи самостоятельные и   

служебные   
Работа с таблицей «Части речи», анализ  

содержания таблицы, установление   

основания для сравнения слов,   

относящихся к разным частям речи.  

Упражнение: группировка слов    

на основании того, какой частью речи они  

являются.   

Дифференцированное задание:   

классификация частей речи по признаку   

(самостоятельные и служебные части речи).  

Комментированное выполнение задания,   

связанного с выбором основания    

для сравнения слов, относящихся к одной  

части речи, но различающихся   

грамматическими признаками.   
Работа в группах: нахождение основания   

для группировки слов (в качестве   

основания для группировки могут быть  

использованы различные признаки,   

например: по частям речи; для имён   

существительных – по родам, числам,   
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    склонениям, для глаголов – по вопросам,  

временам, спряжениям)   
Имя существительное.    

Склонение имён   

существительных (кроме   

существительных на -мя, -ий,    

-ие, -ия; на -ья типа гостья,    

на -ье типа ожерелье    

во множественном числе;    

а также кроме собственных  

имён существительных    

на -ов, -ин, -ий); имена   

существительные 1, 2, 3-го   

склонения (повторение   

изученного). Несклоняемые  

имена существительные   

(ознакомление)   

Практическая работа: определение  

грамматических признаков имён   

существительных.   
Упражнение: соотнесение слов и наборов   

их грамматических характеристик.   

Работа в парах: группировка имён   

существительных по разным основаниям.   
Упражнение: нахождение в тексте   

(например, в поэтическом) имён   

существительных с заданными   

грамматическими характеристиками.   
Дифференцированное задание: нахождение   

в ряду имён существительных лишнего   

имени существительного – не имеющего   

какого-то из тех грамматических признаков,  

которыми обладают остальные слова    

в группе   

Имя прилагательное.   

Повторение: зависимость   

формы имени прилагательного  

от формы имени   

существительного.   

Склонение имён  

прилагательных    

во множественном числе   

Практическая работа: определение  

грамматических признаков имён   

прилагательных.   
Комментированное выполнение задания  

по соотнесению формы имени   

прилагательного с формой имени   

существительного.   

Работа в группах: анализ дидактического   
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    текста, поиск ошибок на согласование имён  

существительных и имён прилагательных,   

исправление найденных ошибок   

Местоимение.  Личные   

местоимения.  Повторение:   

личные местоимения 1-го и 3-го  

лица единственного и   

множественного числа;   

склонение личных местоимений   

Практическая работа: корректировка   

текста, заключающаяся в замене   

повторяющихся в тексте имён   

существительных соответствующими  

местоимениями.   
Работа в группах: определение уместности  

употребления местоимений в тексте,   

обнаружение речевых ошибок, связанных    
с неудачным употреблением местоимений   

Глагол. Изменение глаголов    

по лицам и числам в настоящем   

и будущем времени  

(спряжение).     

І и ІІ спряжение глаголов.   

Способы определения I и II  

спряжения глаголов.    

Практическая работа: определение   

грамматических признаков глаголов.   
Комментированное выполнение задания:   

соотнесение глаголов и их грамматических  

характеристик.   
Работа в группах: объединение глаголов    

в группы по определённому признаку   

(например, время, спряжение).   

Моделирование в процессе коллективной   

работы алгоритма определения спряжения  

глаголов с безударными личными   

окончаниями, следование данному   

алгоритму при определении спряжения   

глагола.   
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    Совместное выполнение задания: анализ   

текста на наличие в нём глаголов,   

грамматические характеристики которых  

даны.   
Работа с таблицей, обобщающей   

результаты работы с грамматическими  

характеристиками глаголов: чтение   

таблицы, дополнение примерами   

Наречие (общее представление).    

Значение,  вопросы,   

употребление в речи   

Наблюдение за наречиями: установление  

значения и особенностей употребления   

наречий в речи   

Предлог.  Повторение: отличие   

предлогов от приставок.    

Союз; союзы и, а, но в простых  

и сложных предложениях.    

Частица не, её значение   

(повторение)   

Практическая работа: проведение   

морфологического анализа имён   

существительных, имён прилагательных,  

глаголов по предложенным в учебнике   

алгоритмам.   

Дифференцированное задание: поиск   

ошибок в проведении разбора слова как  

части речи.   

Практическая работа: соотнесение понятия  

(склонение, спряжение, неопределённая   

форма и т. д.) с его краткой   

характеристикой   
6   Синтаксис   16   Повторение: слово, сочетание   

слов (словосочетание) и   

предложение, осознание их  

сходства и различий; виды   

Учебный диалог, в ходе которого   

сравниваются предложение,   

словосочетание, слово, обосновываются их  

сходство и различия.   
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   предложений по цели   

высказывания   

(повествовательные,   

вопросительные и   

побудительные); виды   

предложений по эмоциональной  

окраске (восклицательные и   

невосклицательные);    
связь между словами    

в словосочетании и   

предложении (при помощи   

смысловых вопросов);   

распространённые и   

нераспространённые   

предложения. Предложения    

с однородными членами:    

без союзов, с союзами а, но,    

с одиночным союзом и.   

Интонация перечисления    
в предложениях    

с однородными членами.  

Простое и сложное   

предложение (ознакомление).    

Сложные предложения:   

сложносочинённые с союзами    

и, а, но; бессоюзные сложные   

Работа в группах: классификация   

предложений по цели высказывания и  

эмоциональной окраске.   

Наблюдение за различиями простых и  

сложных предложений.   

Упражнение: группировка предложений   

по определённому признаку.   

Упражнение: нахождение в тексте  

предложений с заданными   

характеристиками.   

Работа с таблицей (по горизонтали    

в строках – вид по эмоциональной окраске,   

по вертикали в столбцах – вид по цели   

высказывания): подбор примеров для ячеек   

таблицы.   

Совместный анализ алгоритма   

синтаксического разбора предложений,  

отработка проведения разбора    

по предложенному алгоритму.   

Практическая работа: соотнесение   

изученных понятий (однородные члены  

предложения, сложное предложение)    

с примерами   
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   предложения (без называния  

терминов)   

 

7   Орфография и   

пунктуация   
50   Повторение правил   

правописания, изученных    

в 1–3 классах. Формирование  

орфографической зоркости:   

осознание места возможного   

возникновения   

орфографической ошибки,   

использование различных   

способов решения   

орфографической задачи    

в зависимости от места   

орфограммы в слове.   

Использование   

орфографического словаря    

для определения (уточнения)   

написания слова.   

Формирование действия   

контроля при проверке   

собственных и предложенных  

текстов.    
Ознакомление с правилами  

правописания и их   

применением:   
– безударные падежные  

окончания имён   

Учебный диалог «Как планировать свои  

действия по решению орфографической  

задачи?», по результатам диалога   

актуализация последовательности действий  

по проверке изученных орфограмм.   
Моделирование алгоритмов применения   

изучаемых в данном классе   

орфографических правил, следование   

составленным алгоритмам.   
Комментированное выполнение анализа   

текста на наличие в нём слов    

с определённой орфограммой.   
Упражнение на развитие контроля:   

установление при работе с дидактическим  

текстом соответствия написания слов   

орфографическим нормам, нахождение   

орфографических ошибок.   
Работа в группах: нахождение ошибок   

на применение способа проверки   

орфограммы; ошибок в объяснении выбора  

буквы на месте орфограммы.   

Работа в парах: группировка слов по месту  

орфограммы.   

Работа в парах: группировка слов по типу  

орфограммы.   
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   существительных (кроме   

существительных на -мя, -ий,    

-ие, -ия, на -ья типа гостья,    
на -ье типа ожерелье    

во множественном числе,   

а также кроме собственных   

имён существительных    

на -ов, -ин, -ий);   
– безударные падежные  

окончания имён   

прилагательных;   

– мягкий знак после шипящих   

на конце глаголов в форме    

2-го лица единственного числа;   

– наличие или отсутствие  

мягкого знака в глаголах    

на -ться и -тся;    

– безударные личные окончания  

глаголов; знаки препинания   

в предложениях с однородными  

членами, соединёнными   

союзами и, а, но и без союзов.   
Наблюдение за знаками   

препинания в сложном   

предложении, состоящем    
из двух простых Наблюдение    

за знаками препинания    

Работа в группах: группировка слов,   

написание которых можно объяснить   

изученными правилами, и слов, написание   

которых изученными правилами объяснить  

нельзя.   

Моделирование предложений, включающих  

слова с непроверяемыми орфограммами.   

Оценивание собственного результата   

выполнения орфографической задачи,   

корректировка с помощью учителя своих   

действий для преодоления ошибок    

при списывании текстов и записи под  

диктовку.   

Проектное задание: составление   

собственного словарика трудных слов    

(тех, написание которых не удаётся сразу  

запомнить, при написании которых   

регулярно возникают сомнения, и т.д.).   

Создание ситуации для оценки своих   

возможностей: выбор упражнений    

на закрепление орфографического  

материала.   

Проблемная ситуация, требующая   

использования дополнительных источников  

информации: уточнение написания слов    
по орфографическому словарю    

(в том числе на электронном носителе).   
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   в предложении с прямой речью  

после слов автора   
Проектное задание: создание собственных  

текстов с максимальным количеством   

включённых в них словарных слов.   

Проектное задание: составление   

собственных текстов диктантов    

на заданную орфограмму или набор  

орфограмм.   
Самоконтроль правильности записи текста,  

нахождение неправильно записанных слов   

и исправление собственных ошибок.   
Устное высказывание при обосновании   

правильности написания, при обобщении  

результатов наблюдения    
за орфографическим материалом   

8   Развитие речи   30   Повторение и продолжение   

работы, начатой в предыдущих   

классах: ситуации устного и   

письменного общения (письмо,  

поздравительная открытка,   

объявление и др.); диалог;   

монолог; отражение темы   
текста или основной мысли    

в заголовке.   
Корректирование текстов   

(заданных и собственных)    

с учётом точности,   

правильности, богатства   

Работа в группах: анализ текста,   

обоснование целесообразности выбора   

языковых средств, соответствующих цели и  

условиям общения.   
Работа в парах: анализ дидактического  

текста и нахождение в нём смысловых  

ошибок.   
Творческие задания: создание устных и   

письменных текстов разных типов   

(описание, рассуждение, повествование).  
Практическая работа: выбор   

соответствующего заданной ситуации   
жанра и написание письма,   
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   и выразительности письменной  

речи   

поздравительной открытки, записки.   

Творческое задание: составление текстов  

разных типов (описание, повествование,   

рассуждение) на одну и ту же тему.   

Практическая работа: написание отзыва  

на прочитанную книгу.   

Работа в группах: корректировка   

дидактического текста, в котором   

допущены смысловые ошибки.   

Совместное выполнение задания: анализ  

текстов по критериям: правильность,   

богатство, выразительность   
Изложение (подробный устный  

и письменный пересказ текста;   

выборочный устный пересказ   

текста). Сочинение как вид   

письменной работы. Изучающее  

чтение.  Поиск информации,   

заданной в тексте в явном виде.  

Формулирование простых   

выводов на основе информации,  

содержащейся в тексте.   

Интерпретация и обобщение   

содержащейся в тексте   

информации. Ознакомительное  

чтение в соответствии    

с поставленной задачей   

Анализ собственных действий при работе  

над изложениями и сочинениями,   

соотнесение своих действий    

с предложенными алгоритмами.   

Самооценка правильности выполнения   

учебной задачи: соотнесение собственного  

текста с исходным (для изложений) и    

с заданной темой (для сочинений).   

Практическое задание: выбор источника   

получения информации (определённый тип  

словаря, справочников) для решения   

учебно-практической задачи.   
Творческое задание: подготовка   

небольшого публичного выступления   



Федеральная рабочая программа | Русский язык. 1–4 классы   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

1 Содержание раздела «Орфоэпия» изучается параллельно с другими разделами курса, поэтому отдельные часы на этот раздел не предусмотрены.    

109   

9   Орфоэпия    01   Правильная интонация    

в процессе говорения и чтения.   

Нормы произношения звуков и  

сочетаний звуков; ударение    

в словах в соответствии    

с нормами современного   

русского литературного языка   

(на ограниченном перечне слов,  

отрабатываемом в учебнике).   

Использование орфоэпических   

словарей русского языка    

при определении правильного  

произношения слов   

Наблюдение за местом ударения и   

произношением слов, отрабатываемых    
в учебнике.   

Дидактическая игра «Придумай рифму»   

(предлагаются слова из орфоэпического   

словарика, к ним нужно придумать рифмы).  

Дидактическое упражнение: придумать   

предложения с отрабатываемым словом    

из орфоэпического словарика.   

Практическая работа: поставить ударение    

в словах из орфоэпического перечня, а   

потом правильно их произнести.   

Творческая работа: сочинить рассказ,  

включив в него все слова    

из отрабатываемого в данном учебном году  

орфоэпического перечня, а потом   

прочитать его всему классу.   

Работа в группах: найти в учебном  

орфоэпическом словаре слова    
из предложенного списка (не совпадает    

с отрабатываемым перечнем слов) и   

поставить в них ударение.   

Игра-соревнование «Где поставить   

ударение?». Проектное задание «Ударение   
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1  Количество  учебных  часов  на  изучение  разделов  может  быть  скорректировано  с  учётом  резервных  уроков  (18  ч)  для  обеспечения  возможности  реализации  

дифференциации процесса обучения и расширения содержания с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся.   
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    в словах, которые пришли в русский язык  

из французского языка».   

Работа в группах: подготовка аудиозаписи   

предложенного текста, при подготовке   

необходимо обращение к учебному   

орфоэпическому словарю для определения  

ударения в незнакомых словах   

Резервное время   181     

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЧАСОВ   

ПО ПРОГРАММЕ   

   

7
0 
 
   





 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                   
                               

Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования  

составлена  на  основе  требований  к  результатам  освоения  ООП  НОО,  

представленных в ФГОС НОО и федеральной рабочей программы воспитания.   

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном  

мире,  обществе  и  взаимодействии  людей  в  нём,  соответствует  потребностям  и  

интересам обучающихся на уровне начального общего образования и направлено  на 

достижение следующих целей:   

–  формирование  целостного  взгляда  на  мир,  осознание  места  в  нём  человека   на 

основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную   

среду  обитания);  освоение  естественнонаучных,  обществоведческих,   

нравственно-этических  понятий,  представленных  в  содержании  программы   по 

окружающему миру;   

–  формирование  ценности  здоровья  человека,  его  сохранения  и  укрепления,   

приверженности здоровому образу жизни;   

–  развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной    

и  жизненной  практике,  связанной  как  с  поисково-исследовательской  

деятельностью   (наблюдения,  опыты,  трудовая  деятельность),   так  и   

с   творческим    использованием  приобретённых   знаний  в  речевой,  

изобразительной, художественной деятельности;   

–  духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  личности  гражданина  

Российской  Федерации,  понимание  своей  принадлежности  к  Российскому  

государству, определённому этносу;    

–  проявление  уважения  к  истории,  культуре,  традициям  народов  Российской   

Федерации;    
 



 

–  освоение  обучающимися  мирового  культурного  опыта  по  созданию  

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений  в 

социуме;   

–  обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка /  к 

 социализации  на  основе  принятия  гуманистических  норм  жизни,   

приобретение  опыта  эмоционально-положительного  отношения  к  природе   в 

соответствии с экологическими нормами поведения;    

–  становление  навыков  повседневного  проявления  культуры  общения,  

гуманного  отношения  к  людям,  уважительного  отношения  к  их  взглядам,  

мнению и индивидуальности.   
 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов  

обучения  окружающему  миру  является  раскрытие  роли  человека  в  природе  и  

обществе,  ознакомление  с  правилами  поведения  в  среде  обитания  и  освоение  

общечеловеческих  ценностей  взаимодействия  в  системах:  «Человек  и  природа»,  

«Человек  и  общество»,  «Человек  и  другие  люди»,  «Человек  и  познание».  

Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение  

которого   гарантирует   формирование   у   обучающихся   навыков   здорового   и  

безопасного  образа  жизни  на  основе  развивающейся  способности  предвидеть  

результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации.    

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на основе   

следующих ведущих идей:   

–  раскрытие роли человека в природе и обществе;   

–  освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек   

и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его  

самость», «Человек и познание».   

Общее  число  часов,  рекомендованных  для  изучения  окружающего  мира,  ‒    

270  часов  (два  часа  в  неделю  в  каждом  классе):  1  класс  –  66  часов,  2  класс  –   68 

часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ                   

 

1 КЛАСС   

Человек и общество   

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный  

коллектив.  Друзья,  взаимоотношения  между  ними;  ценность  дружбы,  согласия,  

взаимной помощи.   

Совместная деятельность с одноклассниками ‒ учёба, игры, отдых. Рабочее  

место  школьника:  удобное  размещение  учебных  материалов  и  учебного   

оборудования;  поза;  освещение  рабочего  места.  Правила  безопасной  работы   

на учебном месте.   

Режим труда и отдыха.   

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи,   

их  профессии.  Взаимоотношения  и  взаимопомощь  в  семье.  Совместный  труд  и   

отдых. Домашний адрес.   

Россия ‒ наша Родина. Москва ‒ столица России. Символы России (герб, флаг,  

гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего  

населённого пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края.   

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме.   

Человек и природа   

Природа  ‒  среда  обитания  человека.  Природа  и  предметы,  созданные  

человеком. Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход  за 

ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и  

термометр. Определение температуры воздуха (воды) по термометру.    

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой.  

Правила нравственного и безопасного поведения в природе.    

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние,  

краткое описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные  

растения. Части растения (название, краткая характеристика значения для жизни  

растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила  

содержания и ухода.   

 Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и  

другие).  Домашние  и  дикие  животные  (различия  в  условиях  жизни).  Забота   

о домашних питомцах.   

Правила безопасной жизнедеятельности   

Понимание  необходимости  соблюдения  режима  дня,  правил   
здорового   

питания и личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми   

электроприборами, газовыми плитами.   

Дорога  от  дома  до  школы.  Правила  безопасного  поведения  

пешехода  (дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы).   

 



 

Безопасность  в  Интернете  (электронный  дневник  и  электронные  ресурсы  

школы)  в  условиях  контролируемого  доступа  в  информационно-  

телекоммуникационную сеть «Интернет».   
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ    

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)   

Изучение  окружающего  мира   в   1  классе   способствует  освоению   

на  пропедевтическом  уровне  ряда  универсальных  учебных  действий:  

познавательных    универсальных   учебных   действий,   коммуникативных   

универсальных   учебных  действий,   регулятивных  универсальных   учебных  

действий, совместной деятельности.    

Познавательные универсальные учебные действия   

Базовые логические действия:   

сравнивать  происходящие  в  природе  изменения,  наблюдать  зависимость  

изменений в живой природе от состояния неживой природы;   

приводить  примеры  представителей  разных  групп  животных  (звери,  

насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность  представителей одной  

группы (в пределах изученного);   

приводить  примеры  лиственных  и  хвойных  растений,  сравнивать  их,  

устанавливать различия во внешнем виде.   

Работа с информацией:   

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста,  

иллюстраций, видео, таблицы;   

соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием.   

Коммуникативные универсальные учебные действия   
в  процессе  учебного  диалога  слушать  говорящего;  отвечать  на  вопросы,   

дополнять ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям;   

воспроизводить  названия  своего  населенного  пункта,  название  страны,  её   

столицы;   

воспроизводить наизусть слова гимна России;   

соотносить  предметы   декоративно-прикладного  искусства   

с  принадлежностью   народу  Российской  Федерации,  описывать   предмет   

по предложенному плану;   

описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё   

отношение к природным явлениям;   

сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются.    
 

Регулятивные универсальные учебные действия   
сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового   

образа  жизни  (выполнение  режима,  двигательная  активность,  закаливание,  

безопасность использования бытовых электроприборов);   
 

 



 

оценивать  выполнение  правил  безопасного  поведения  на  дорогах  и  улицах  

другими детьми, выполнять самооценку;   

анализировать  предложенные  ситуации:  устанавливать  нарушения  режима  

дня, организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил  

пользования электро- и газовыми приборами.   

Совместная деятельность   

соблюдать  правила  общения  в  совместной  деятельности:  договариваться,   

справедливо  распределять  работу,  определять  нарушение  правил  

взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты.   
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ    

ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО   

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ    
_________________                          1     

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Личностные  результаты  освоения  программы  по  окружающему  миру   

характеризуют   готовность  обучающихся  руководствоваться  традиционными  

российскими  социокультурными  и  духовно-нравственными  ценностями,  

принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведения  и  должны  отражать  

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части:   

1) гражданско-патриотического воспитания:   

становление  ценностного  отношения  к  своей  Родине  –  России;  понимание   

особой роли многонациональной России в современном мире;   
осознание  своей  этнокультурной  и  российской  гражданской  идентичности,   

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности;   

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного   

края;   

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны,   

уважения к своему и другим народам;   

первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  осознание   

прав и ответственности человека как члена общества;   

2) духовно-нравственного воспитания:   

проявление  культуры  общения,  уважительного  отношения  к  людям,  их  

взглядам, признанию их индивидуальности;   

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения  и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма,  

сопереживания, уважения и доброжелательности;   

применение  правил  совместной  деятельности,  проявление  способности  

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение  

физического и морального вреда другим людям;   

3) эстетического воспитания:   

понимание  особой  роли  России  в  развитии  общемировой  художественной   

культуры,  проявление  уважительного  отношения,  восприимчивости  и  интереса    

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;    

использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобразующей   

деятельности, в разных видах художественной деятельности.    

4) физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и   

эмоционального благополучия:   

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других   

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей   

среде (в том числе информационной);   
 



 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное   

отношение к физическому и психическому здоровью;   

5) трудового воспитания:   

осознание  ценности  трудовой  деятельности  в  жизни  человека  и  общества,  

ответственное  потребление  и  бережное  отношение  к  результатам  труда,  навыки  

участия   в   различных   видах   трудовой   деятельности,   интерес   к   различным  

профессиям;   

6) экологического воспитания:   

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм   

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей   

вред;   

7) ценности научного познания:   

осознание  ценности  познания  для  развития  человека,  необходимости  

самообразования и саморазвития;   

проявление  познавательного  интереса,  активности,  инициативности,   

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе   с 

использованием различных информационных средств.    
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ    

В  результате  изучения  окружающего  мира  на  уровне  начального  общего   

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные  

учебные  действия,  коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.    
 

Познавательные универсальные учебные действия   
Базовые логические действия:   

понимать  целостность  окружающего  мира  (взаимосвязь  природной  и   

социальной  среды  обитания),  проявлять  способность  ориентироваться   

в изменяющейся действительности;   

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать  

связи  и  зависимости  между  объектами  (часть  –  целое;  причина  –  следствие;  

изменения во времени и в пространстве);   

сравнивать  объекты  окружающего  мира,  устанавливать  основания   

для сравнения, устанавливать аналогии;   

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;   

определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать   

предложенные объекты;   

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных   

и наблюдениях на основе предложенного алгоритма;   

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи   

на основе предложенного алгоритма.   
 

 



   

 

Базовые исследовательские действия:   

проводить  (по  предложенному  и  самостоятельно  составленному  плану  или   

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты;    

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;    

определять  разницу  между  реальным  и  желательным  состоянием  объекта   

(ситуации) на основе предложенных вопросов;   

формулировать  с  помощью  учителя  цель  предстоящей  работы,   

прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и  последствия   

в аналогичных или сходных ситуациях;   

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе  

(живая  и  неживая природа,  цепи  питания; природные  зоны),  а  также  в  социуме  

(лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты  и 

другое);   

проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование   

по  установлению  особенностей  объекта  изучения  и  связей  между  объектами   

(часть ‒ целое, причина ‒ следствие);   

формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  

основе   

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования).   

Работа с информацией:   

использовать   различные   источники   для   поиска   информации,   выбирать   

источник получения информации с учётом учебной задачи;   

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном   

виде, согласно заданному алгоритму;   

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или   

на основе предложенного учителем способа её проверки;   

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую,   

аудиовизуальную информацию;   

читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему,   

таблицу, иллюстрацию;   

соблюдать  правила  информационной  безопасности  в  условиях  

контролируемого   доступа  в  информационно-телекоммуникационную  сеть  

«Интернет» (с помощью учителя);   

анализировать  и  создавать  текстовую,  видео-,  графическую,  звуковую  

информацию в соответствии с учебной задачей;   

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление,   

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма).   
 

Коммуникативные универсальные учебные действия   

в  процессе  диалогов  задавать  вопросы,  высказывать  суждения,  оценивать   

выступления участников;   
 



 

признавать  возможность  существования  разных  точек  зрения;  корректно  и  

аргументированно  высказывать  своё  мнение;  приводить  доказательства  своей  

правоты;   

соблюдать  правила  ведения  диалога  и  дискуссии;  проявлять  уважительное  

отношение к собеседнику;   

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста  о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;   

создавать  устные  и  письменные  тексты  (описание,  рассуждение,  

повествование);   

конструировать  обобщения  и  выводы  на  основе  полученных  результатов  

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами;   

находить  ошибки  и  восстанавливать  деформированный  текст  об  изученных  

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни;   

готовить  небольшие  публичные  выступления  с  возможной  презентацией  

(текст, рисунки, фото, плакаты и другое) к тексту выступления.   
 

Регулятивные универсальные учебные действия   

Самоорганизация:   

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению   

учебной задачи;   

выстраивать последовательность выбранных действий и операций.   

Самоконтроль:   

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;   

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;    

корректировать  свои  действия  при  необходимости  (с  небольшой  помощью   

учителя);   

предвидеть  возможность  возникновения  трудностей  и  ошибок,   

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях,   

опасных для здоровья и жизни;   

объективно  оценивать  результаты  своей  деятельности,  соотносить  свою   

оценку с оценкой учителя;   

оценивать  целесообразность  выбранных  способов  действия,   

при необходимости корректировать их.   
 

Совместная деятельность   

понимать  значение  коллективной  деятельности  для  успешного  
решения   

учебной  (практической)  задачи;  активно  участвовать  в  формулировании  

краткосрочных  и  долгосрочных  целей  совместной  деятельности  (на  основе  

изученного материала по окружающему миру);   

коллективно  строить  действия  по  достижению  общей  цели:  распределять  

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;    
 



 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;   

выполнять  правила  совместной  деятельности:  справедливо  распределять  и   

оценивать  работу  каждого  участника;  считаться  с  наличием  разных  мнений;   

не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без участия  

взрослого;   

ответственно выполнять свою часть работы.   
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:   

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии   

членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение   к 

семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения   

в социуме и на природе;   

воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;   

приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций   

и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий;   

различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком,   

и природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя),  

группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);   

описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае  

дикорастущие  и  культурные  растения,  диких  и  домашних  животных;  сезонные  

явления  в  разные  времена  года;  деревья,  кустарники,  травы;  основные  группы  

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные  

признаки;   

применять  правила  ухода  за  комнатными  растениями  и  домашними  

животными;   

проводить,  соблюдая  правила  безопасного  труда,  несложные  групповые  и  

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе  

своей   местности),   измерения   (в   том   числе   вести   счёт   времени,   измерять  

температуру воздуха) и опыты под руководством учителя;   

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение   

к природе; правила поведения в быту, в общественных местах;   

соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время   

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами;   

соблюдать  правила  использования  электронных  средств,  оснащенных   

экраном;   

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;   

соблюдать правила безопасного поведения пешехода;   

соблюдать правила безопасного поведения в природе;   

с  помощью  взрослых  (учителя,  родителей)  пользоваться  электронным   

дневником и электронными образовательными и информационными ресурсами.    
 

 

 



   

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   
_________________                                      1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наименование   

разделов и тем   

учебного предмета   

Количество   

часов   
Программное содержание   

Характеристика деятельности  

обучающихся   

Раздел 1. Человек и общество   

1.1   Школа. Школьная   

жизнь   

3   Школа. Школьные традиции и   

праздники. Адрес школы. Классный,   

школьный коллектив. Друзья,  

взаимоотношения между ними,  

ценность дружбы, согласия,   

взаимной помощи.   

Совместная деятельность    

с одноклассниками. Рабочее место  

школьника: удобное размещение   

учебных материалов и учебного   

оборудования, поза, освещение   

рабочего места.    

Правила безопасной работы    

на учебном месте.    

Режим учебного труда и отдыха   

Экскурсия по школе, знакомство  

с  помещениями.    

Обсуждение ситуаций по теме,   

например, «Правила поведения    

в классе и в школе».    

Беседа по теме, например,    

«Как содержать рабочее место    

в порядке»   

1.2   Семья.   

Взаимоотношения и   

взаимопомощь    

2   Семья. Моя семья в прошлом и   

настоящем. Имена и фамилии  

членов семьи, их профессии.   

Работа с иллюстративным   

материалом: рассматривание фото,  

репродукций на тему «Семья».    

1 КЛАСС   

№   

п/п   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 в семье    Взаимоотношения и взаимопомощь  

в семье. Совместный труд и отдых.  

Домашний адрес   

Учебный диалог по теме, например,  

«Что такое семья».    

Рассказы детей по теме,    

например, «Как наша семья  

проводит свободное время»   

1.3   Россия ‒ наша   

Родина   

11   Россия – наша Родина. Москва ‒   

столица России. Символы России   

(герб, флаг, гимн). Народы России.   

Первоначальные сведения о родном  

крае. Название своего населённого   

пункта (города, села), региона.   

Культурные объекты родного края.   

Ценность и красота рукотворного   

мира. Правила поведения в социуме   

Просмотр и обсуждение   

иллюстраций, видеофрагментов и  

других материалов (по выбору)    

на темы «Москва – столица России»,  

«Экскурсия по Москве».    

Экскурсии, целевые прогулки,   

просмотр иллюстраций,   

видеофрагментов и других   

материалов (по выбору) на тему  

«Москва – столица России»,    

о родном крае, труде людей.    

Рассматривание и описание изделий   

народных промыслов родного края и  

народов России.   

Беседа по теме, например, «Правила  

поведения в учреждениях    

культуры – в театре, музее,  

библиотеке»   

Итого по разделу:   16     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Раздел 2. Человек и природа   

2.1   Природа – среда   

обитания человека.  

Взаимосвязи между  

человеком и   

природой   

13   Природа ‒ среда обитания человека.   

Природа и предметы, созданные   

человеком. Природные материалы.  

Бережное отношение к предметам,  

вещам, уход за ними. Неживая и   

живая природа. Наблюдение    

за погодой своего края. Погода и  

термометр. Определение   

температуры воздуха (воды)    

по термометру.   

Сезонные изменения в природе.   

Взаимосвязи между человеком и   

природой. Правила нравственного и  

безопасного поведения в природе   

Учебный диалог по теме, например,  

«Почему люди    

должны оберегать и охранять   

природу». Обсуждение ситуаций    

по теме, например, «Правила  

поведения в природе».    

Экскурсии по  теме, например,   

«Сезонные изменения в  природе,   

наблюдение за погодой».   

Практическая работа по теме,   

например, «Измеряем температуру».  

Работа с иллюстративным   

материалом: «Живая и неживая   

природа»   

2.2   Растительный мир   9   Растительный мир. Растения   

ближайшего окружения (узнавание,   

называние, краткое описание).   

Лиственные и хвойные растения.  

Дикорастущие и культурные   

растения. Части растения (название,  

краткая характеристика значения   

для жизни растения): корень,   

стебель, лист, цветок, плод, семя.  

Комнатные растения, правила   

содержания и ухода   

Экскурсия. Сравнение внешнего   

вида деревьев, кустарников, трав.   

Определение названия по внешнему  

виду дерева.    

Работа с иллюстративным   

материалом: деление растений    

на две группы – дикорастущие и  

культурные.    

Учебный диалог по теме, например,  

«Чем различаются дикорастущие и   

культурные растения?».    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Практическая работа по теме,   

например, «Найдите у растений их   

части». Рассматривание и зарисовка  

разнообразия частей растения:   

разные листья, разные цветки и   

плоды, разные корни (по выбору).    

Практическая работа по теме,   

например, «Учимся ухаживать    
за растениями уголка природы»   

    Игра-соревнование по теме,   

например, «Кто больше назовёт   

насекомых (птиц, зверей…)».   

Наблюдения за поведением   

животных в естественных условиях:  

повадки птиц, движения зверей,   

условия обитаний насекомых    

(во время экскурсий, целевых  

прогулок, просмотра   

видеоматериалов).   

Логическая задача: найди    

ошибку в иллюстрациях – какое  

животное попало в эту группу   

неправильно.    

Рассказы детей по теме, например,  

«Мой домашний питомец»   

Итого по разделу:   37     

2.3  Мир животных.   

Разные группы   

животных   

15  Мир животных. Разные группы   

животных (звери, насекомые, птицы,   

рыбы и другие). Домашние и дикие   

животные (различия в условиях   

жизни). Забота о домашних   

питомцах   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  3   Понимание необходимости   

соблюдения режима дня, правил   

здорового питания и личной   

гигиены. Правила безопасности    

в быту: пользование бытовыми  

электроприборами, газовыми   

плитами   

Беседа по теме, например, «Что  

такое режим дня»: обсуждение   

режима дня первоклассника.   

Рассказ учителя «Что такое   

правильное питание».    

Практическое занятие    

(при наличии условий) в  кабинете  

технологии «Правила пользования  

газовой и электроплитой»   

3.2   Безопасность в быту,   

безопасность   

пешехода,   

безопасность в сети  

«Интернет»   

4   Дорога от дома до школы. Правила   

безопасного поведения пешехода  

(дорожные знаки, дорожная   

разметка, дорожные сигналы).   

Безопасность в Интернете   

(электронный дневник и   

электронные ресурсы школы)    

в условиях контролируемого  

доступа в информационно-  

телекоммуникационную сеть  

«Интернет»   

Составление памятки по теме,   

например, «Телефоны экстренных  

служб».    

Дидактическая игра по теме,   

например, «Правила поведения    

на улицах и дорогах, дорожные  

знаки»   

Итого по разделу   7     

Резервное время   6     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО   

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   

   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности   

3.1  Режим дня   

школьника   

66       



Материально-техническое и учебно – методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Обязательные учебные материалы для ученика 
Окружающий мир .Учебник в 2 ч. 1 класс/ Плешаков А.А./ Акционерное общество « 

Издательство «Просвещение»,2022 

 

Методические материалы для учителя 
Методические рекомендации. Плешаков А.А, Ионова М.А. 

М.: Просвещение 

 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет 
Сайт «Начальная школа» с онлайн- поддержкой   

http://1-4.prosv.ru 

Сайт интернет- проекта  « Копилка уроков» 

http://nsportal.ru 

 

 

http://1-4.prosv.ru/
http://nsportal.ru/




 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   
 

Программа   по   математике   на   уровне   начального   общего   образования  

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального  

общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты  

духовно-нравственного  развития,   воспитания   и   социализации   обучающихся,  

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания.   

На уровне начального общего образования изучение математики имеет особое  

значение в развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения  

предметных  и  универсальных  действий  на  математическом  материале,  

первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом обучения  

на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни.  

Программа по математике на уровне начального общего образования направлена  

на достижение следующих образовательных, развивающих целей, а также целей  

воспитания:   

освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и  

способов их измерения, использование арифметических способов для разрешения  

сюжетных ситуаций, становление умения решать учебные и практические задачи  

средствами  математики,  работа  с  алгоритмами  выполнения  арифметических  

действий;   

формирование функциональной математической грамотности обучающегося,  

которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных   
 

  

и  учебно-практических  задач,  построенных  на  понимании  и  применении  

математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно»,  

«порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение,  

продолжительность события);   

обеспечение  математического  развития  обучающегося  –   способности   

к  интеллектуальной  деятельности,  пространственного   воображения,  

математической  речи,  формирование  умения  строить  рассуждения,  выбирать  

аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения,  

вести поиск информации;   

становление  учебно-познавательных  мотивов,  интереса  к  изучению  и  

применению  математики,  важнейших  качеств  интеллектуальной  деятельности:  

теоретического  и  пространственного  мышления,  воображения,  математической  

речи, ориентировки в математических терминах и понятиях.   

В  основе  конструирования  содержания  и  отбора  планируемых  результатов  

программы  по  математике  лежат  следующие  ценности  математики,  

коррелирующие со становлением личности обучающегося:    

понимание   математических  отношений  выступает   средством  познания  

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений,  

происходящих  в  природе  и  в  обществе  (например,  хронология  событий,  



протяжённость  по  времени,  образование  целого  из  частей,  изменение  формы,  

размера);   

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах  

являются  условием  целостного  восприятия  творений  природы  и  человека  

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);   

владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления  

позволяет  обучающемуся  совершенствовать  коммуникативную  деятельность  

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений,  

опровергать или подтверждать истинность предположения).   

На уровне начального общего образования математические знания и умения  

применяются  обучающимся  при  изучении  других  учебных   предметов  

(количественные  и  пространственные  характеристики,   оценки,  расчёты  и  

прикидка,  использование  графических   форм   представления  информации).  

Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать рациональные  

способы  устных  и  письменных  арифметических  вычислений,  приёмы  проверки  

правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение  

геометрических  фигур,  нахождение  геометрических  величин  (длина,  периметр,  

площадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности  

обучающегося  и  предпосылкой  успешного  дальнейшего  обучения  на  уровне  

основного общего образования.    

Планируемые  результаты  освоения  программы  по  математике,  

представленные  по  годам  обучения,  отражают,  в  первую  очередь,  предметные   
 

  

   

достижения обучающегося. Также они включают отдельные результаты в области  

становления личностных качеств и метапредметных действий и умений, которые  

могут быть достигнуты на этом этапе обучения.    

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики – 540 часов:    

в 1 классе – 132 часа (4 часа в неделю), во 2 классе – 136 часов (4 часа в неделю),    

в 3 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 4 классе – 136 часов (4 часа в неделю).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ   

 

 

 

Основное  содержание  обучения  в  программе  по  математике  представлено  

разделами:   «Числа   и   величины»,   «Арифметические   действия»,   «Текстовые  

задачи»,  «Пространственные  отношения  и  геометрические  фигуры»,  

«Математическая информация».   
 

1 КЛАСС   

Числа и величины   

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт  

предметов,  запись  результата  цифрами.  Число  и  цифра  0  при  измерении,  

вычислении.   

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные  

числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.    

Длина и её измерение. Единицы длины и установление соотношения между  

ними: сантиметр, дециметр.    

Арифметические действия   

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий,  

результатов  действий  сложения,  вычитания.  Вычитание  как  действие,  обратное  

сложению.    

Текстовые задачи   

Текстовая  задача:  структурные  элементы,  составление  текстовой  
задачи    

по образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче.  

Решение задач в одно действие.   

Пространственные отношения и геометрические фигуры   

Расположение  предметов  и  объектов  на  плоскости,  в  пространстве,  

установление   пространственных   отношений:   «слева-справа»,   «сверху-снизу»,  

«между».    

Геометрические  фигуры:  распознавание  круга,  треугольника,  

прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью  

линейки на листе в клетку. Измерение длины отрезка в сантиметрах.    

Математическая информация   

Сбор  данных  об  объекте  по  образцу.  Характеристики  объекта,  
группы   

объектов  (количество,  форма,  размер).  Группировка  объектов  по  

заданному  признаку.    

Закономерность  в  ряду  заданных  объектов:  её  обнаружение,  продолжение   

ряда.    

Верные  (истинные)  и  неверные  (ложные)  предложения,  составленные  

относительно заданного набора математических объектов.   
 



 

Чтение  таблицы,  содержащей  не  более  4  данных.  Извлечение  данного   

из строки или столбца, внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка,  

схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин).    

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины,  

изображением геометрической фигуры.    
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ  (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ  

УРОВЕНЬ)   

Изучение математики в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом  

уровне  ряда  универсальных  учебных  действий:  познавательных  универсальных  

учебных  действий,  коммуникативных  универсальных  учебных  действий,  

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.    

Познавательные универсальные учебные действия   

Базовые логические действия:   

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире;  

обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;   

наблюдать действие измерительных приборов;   

сравнивать два объекта, два числа;   

распределять объекты на группы по заданному основанию;   

копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу;  

приводить примеры чисел, геометрических фигур;   

соблюдать последовательность при количественном и порядковом счете.    

Работа с информацией:   

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью   

различных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;   

читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме.    

Коммуникативные универсальные учебные действия:   
характеризовать  (описывать)  число,  геометрическую  фигуру,   

последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку;   

комментировать ход сравнения двух объектов;   

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение   

величин (чисел), описывать положение предмета в пространстве;   

различать и использовать математические знаки;   

строить предложения относительно заданного набора объектов.    

Регулятивные универсальные учебные действия:   
принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности;   

действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;  

проявлять  интерес  к  проверке  результатов  решения  учебной  задачи,    

с помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;   
 

 



   

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения  

действия.    

Совместная деятельность:   
участвовать  в  парной  работе  с  математическим  материалом,  выполнять  

правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра,  

спокойно и мирно разрешать конфликты.   
 

 

 



  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ   

ПО МАТЕМАТИКЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ   
 

Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено  

на  достижение  обучающимися  личностных,  метапредметных  и  предметных  

результатов освоения содержания учебного предмета.   
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Личностные  результаты  освоения  программы  по  математике  на  
уровне   

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной  

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и  

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами  

поведения  и  способствуют  процессам  самопознания,  самовоспитания  и  

саморазвития, формирования внутренней позиции личности.   

В результате изучения математики на уровне начального общего образования  

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:    

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным  

ситуациям,  для  развития  общей  культуры  человека,  способности  мыслить,  

рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их;   

применять  правила  совместной  деятельности  со  сверстниками,  проявлять  

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную  

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат;   

осваивать  навыки  организации  безопасного  поведения  в  информационной   

среде;   

применять  математику  для  решения  практических  задач  в  повседневной  

жизни,  в  том  числе  при  оказании  помощи  одноклассникам,  детям  младшего  

возраста, взрослым и пожилым людям;   

работать  в  ситуациях,  расширяющих  опыт  применения  математических  

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и  

уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать  

трудности;   

оценивать  практические  и  учебные  ситуации  с  точки  зрения  возможности  

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и  

жизненных проблем;   

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять  

свои математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей;   

пользоваться  разнообразными  информационными  средствами  для  решения  

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач.   
 

   



 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Познавательные универсальные учебные действия   

Базовые логические действия:   

устанавливать  связи  и  зависимости  между  математическими  

объектами  («часть-целое», «причина-следствие», протяжённость);   

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ,  

классификация (группировка), обобщение;   

приобретать  практические  графические  и  измерительные  навыки   

для успешного решения учебных и житейских задач;   

представлять   текстовую  задачу,  её  решение   в   виде  модели,   схемы,  

арифметической  записи,  текста  в  соответствии  с  предложенной  учебной  

проблемой.   

Базовые исследовательские действия:   

проявлять  способность  ориентироваться  в  учебном  материале  разных   

разделов курса математики;   

понимать  и  адекватно  использовать  математическую  терминологию:   

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и практических  

задач;   

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор  

вариантов).   

Работа с информацией:   

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую  

информацию в разных источниках информационной среды;   

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему,  

таблицу, диаграмму, другую модель);   

представлять  информацию  в  заданной  форме  (дополнять  таблицу,  текст),  

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной  

задачи;   

принимать  правила,  безопасно  использовать  предлагаемые  

электронные  средства и источники информации.   
 

Коммуникативные универсальные учебные действия   

Общение:   

конструировать утверждения, проверять их истинность;   

использовать   текст   задания   для   объяснения   способа   и   хода   решения   

математической задачи;   

комментировать процесс вычисления, построения, решения;   

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;   
 

 



 

в  процессе  диалогов  по  обсуждению  изученного  материала  –  задавать  

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить  

доказательства своей правоты, проявлять этику общения;   

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание  

(например,  геометрической  фигуры),  рассуждение  (к  примеру,  при  решении  

задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка);   

ориентироваться  в   алгоритмах:  воспроизводить,   дополнять,  исправлять  

деформированные;   

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным.   
 

Регулятивные универсальные учебные действия   

Самоорганизация:   

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

планировать  этапы  предстоящей  работы,  определять  последовательность   

учебных действий;   

выполнять  правила  безопасного  использования  электронных  средств,   

предлагаемых в процессе обучения.   

Самоконтроль (рефлексия):   

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;   

выбирать и при необходимости корректировать способы действий;   

находить  ошибки  в  своей  работе,  устанавливать  их  причины,  вести  поиск   

путей преодоления ошибок;   

предвидеть  возможность  возникновения  трудностей  и  ошибок,   

предусматривать  способы  их  предупреждения  (формулирование  вопросов,  

обращение  к  учебнику,  дополнительным  средствам  обучения,  в  том  числе  

электронным);   

оценивать  рациональность  своих  действий,  давать  им  качественную  

характеристику.   
 

Совместная деятельность:   
участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами   

группы  (например,  в  случае  решения  задач,  требующих  перебора  большого  

количества  вариантов,  приведения  примеров  и  контрпримеров),  согласовывать  

мнения  в  ходе  поиска  доказательств,  выбора  рационального  способа,  анализа  

информации;   

осуществлять  совместный  контроль  и  оценку  выполняемых  действий,  

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать  

пути их предупреждения.   
 

 

  



 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

К  концу  обучения  в  1  классе  у  обучающегося  будут  сформированы   

следующие умения:   

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;   

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;  

находить числа, большие или меньшие данного числа на заданное число;  

выполнять  арифметические  действия  сложения  и  вычитания  в  пределах  20   

(устно и письменно) без перехода через десяток;   

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и   

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность);   

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять   

условие и требование (вопрос);   

сравнивать  объекты  по  длине,  устанавливая  между  ними  
соотношение   

«длиннее-короче», «выше-ниже», «шире-уже»;   

измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины;   

различать число и цифру;   

распознавать  геометрические  фигуры:  круг,  треугольник,  
прямоугольник   

(квадрат), отрезок;   

устанавливать  между  объектами  соотношения:  «слева-справа»,  «спереди-  

сзади», между;   

распознавать  верные  (истинные)  и  неверные  (ложные)  утверждения   

относительно заданного набора объектов/предметов;   

группировать  объекты  по  заданному  признаку,  находить  и  называть   

закономерности в ряду объектов повседневной жизни;   

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать   

данное или данные из таблицы;   

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры);   

распределять объекты на две группы по заданному основанию.   
 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
Программное   

содержание   
Характеристика деятельности обучающихся   

Раздел 1. Числа и величины     

1.1   Числа от 1 до 9   13   Числа от 1 до 9:   

различение, чтение,  

запись   

 

1.2   Числа от 0 до 10   3   Единица счёта.   

Десяток. Счёт   

предметов, запись  

результата цифрами.  

Число и цифра 0    

Обсуждение: назначение знаков в математике;  

ситуации, в которых появляется число и цифра 0.   

Работа с терминологией: цифры; знаки сравнения,  

равенства, арифметических действий   

1 КЛАСС   

№   

п/п   

Наименование   

разделов и тем   

учебного предмета   

Количество   

часов   

Работа в парах/ группах: формулирование ответов   

на вопросы: «Сколько?», «Который по счёту?»,    

«На сколько больше?», «На сколько меньше?»,    

«Что получится, если увеличить/уменьшить   

количество на 1, на 2?» – по образцу и   

самостоятельно.   

Словесное описание группы предметов, ряда чисел.   

Чтение и запись по образцу и самостоятельно групп   

чисел, геометрических фигур в заданном и   

самостоятельно установленном порядке.   

Упражнения: увеличение/ уменьшение числа    

на несколько единиц в практической ситуации;   

письмо цифр   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   при измерении,  

вычислении   

 

1.3   Числа от 11 до 20   4   Числа в пределах 20:   

чтение, запись,  

сравнение.  

Однозначные    

и двузначные числа.  

Увеличение   

(уменьшение) числа   

на несколько единиц   

Устная работа: счёт единицами в разном порядке,  

чтение, упорядочение однозначных и двузначных  

чисел; счёт по 2, по 5.   

Работа с таблицей чисел: наблюдение, установление  

закономерностей в расположении чисел.   

Работа в парах/группах: формулирование вопросов,  

связанных с порядком чисел,   

увеличением/уменьшением числа на несколько  

единиц, установлением закономерности в ряду  

чисел.   

Моделирование учебных ситуаций, связанных    

с применением представлений о числе в  

практических ситуациях    
    Знакомство с приборами и инструментами    

для измерения величин. Линейка как простейший  

инструмент измерения длины. Наблюдение    

действия измерительных приборов. Обсуждение:  

назначение и необходимость использования    

величин в жизни.   

Практическая работа: использование линейки    

для измерения длины отрезка. Коллективная работа  

по различению и сравнению величин. Игровые  

упражнения для закрепления умения переходить    

от одной величины длины к другой   

Итого по разделу   27     

1.4  Длина. Измерение   

длины   

7  Длина и её измерение.   

Единицы длины и   

установление   

соотношения между   

ними: сантиметр,   

дециметр   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11   Сложение и вычитание   

чисел в пределах 20.  

Названия компонентов  

действий, результатов  

действий сложения,  

вычитания. Вычитание  

как действие, обратное  

сложению   

Учебный диалог: «Сравнение практических   

(житейских) ситуаций, требующих записи одного и  

того же арифметического действия, разных   

арифметических действий». Практическая работа    

с числовым выражением: запись, чтение,   

приведение примера (с помощью учителя или    

по образцу), иллюстрирующего смысл   

арифметического действия. Обсуждение приёмов  

сложения, вычитания: нахождение значения суммы  

и разности на основе состава числа,   

с использованием числовой ленты, по частям и др.  

Дифференцированные задания: использование  

разных способов подсчёта суммы и разности,  

использование переместительного свойства    

при нахождении суммы   

2.2   Сложение и   

вычитание    

в пределах 20   

29   Пропедевтика исследовательской работы:   

перестановка слагаемых при сложении (обсуждение   

практических и учебных ситуаций).   

Моделирование. Иллюстрация с помощью   

предметной модели переместительного свойства  

сложения, способа нахождения неизвестного   

слагаемого. Под руководством педагога выполнение  

счёта с использованием заданной единицы счёта.  

Работа в парах/группах: проверка правильности  

вычисления с использованием раздаточного   

Раздел 2. Арифметические действия   

2.1  Сложение и   

вычитание    

в пределах 10   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    материала, линейки, модели действия, по образцу;  

обнаружение общего   

и различного в записи арифметических действий,  

одного и того же действия с разными числами.  

Дидактические игры и упражнения, связанные    

с выбором, составлением сумм, разностей    

с заданным результатом действия; сравнением   

значений числовых выражений (без вычислений),   

по результату действия   

Итого по разделу   40     

Раздел 3. Текстовые задачи   

3.1   Текстовые задачи   16   Текстовая задача:   

структурные   

элементы, составление  

текстовой задачи    

по образцу.   

Зависимость между  

данными и искомой  

величиной в текстовой  

задаче. Решение задач   

в одно действие   

Коллективное обсуждение: анализ реальной  

ситуации, представленной с помощью рисунка,  

иллюстрации, текста, таблицы, схемы (описание  

ситуации, что известно, что не известно; условие  

задачи, вопрос задачи).    

Обсуждение: обобщение представлений о текстовых  

задачах, решаемых с помощью действий сложения и  

вычитания.   

(«на сколько больше/меньше», «сколько всего»,  

«сколько осталось»). Упражнения: различение   

текста и текстовой задачи, представленного    

в текстовой задаче; соотнесение текста задачи    

и её модели.   

Моделирование: описание словами и с помощью  

предметной модели сюжетной ситуации и   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    математического отношения. Иллюстрация  

практической ситуации   

с использованием счётного материала.  

Дифференцированные задания: решение текстовой  

задачи с помощью раздаточного материала.   

Объяснение выбора арифметического действия    

для решения, иллюстрация хода решения,  

выполнения действия на модели   
    

 

  3   Расположение   

предметов и объектов   

на плоскости,    

в пространстве,   

установление   

пространственных  

отношений:    

«слева-справа»,   

«сверху-снизу»,  

«между»   

Игровые упражнения: «Расположи фигуры    

в заданном порядке», «Опиши положение фигуры»,  

«Найди фигуру по описанию ее местоположения»    

и т. п.   

Практическая работа: копирование фигуры,  

описание взаимного расположения частей.    

Работа в парах: анализ изображения (узора,   

геометрической фигуры), называние элементов  

узора. Творческие задания: узоры и орнаменты.    

Ориентировка в пространстве и на плоскости  

(классной доски, листа бумаги, страницы учебника    

и т. д.). Игровые упражнения: установление  

направления, прокладывание маршрута. Работа    

с терминологией: слева/справа, сверху/снизу,   

между; установление пространственных отношений  

(внутри, вне, между)   

Итого по разделу  16       

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры   

4.1  Пространственные   

отношения   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2   Геометрические   

фигуры   
17   Геометрические   

фигуры: распознавание   

круга, треугольника,  

прямоугольника,  

отрезка. Построение  

отрезка, квадрата,   

треугольника    

с помощью линейки    

на листе в клетку.   

Измерение длины  

отрезка в сантиметрах   

Обсуждение: распознавание и называние известных  

геометрических фигур, обнаружение в окружающем  

мире их моделей. Игровые упражнения: «Угадай   
фигуру по описанию», «Найди модели фигур    

в классе» и т. п.   

Практическая деятельность: графические и   

измерительные действия в работе с карандашом    

и линейкой: копирование, рисование фигур    

по инструкции.   

Упражнения: анализ геометрической фигуры,   

называние ее элементов. Практические работы:   

измерение длины отрезка, ломаной, длины стороны  

квадрата, сторон прямоугольника. Комментирование  

хода и результата работы; установление   

соответствия результата и поставленного вопроса.  

Учебный диалог: обсуждение свойств   

геометрических фигур (прямоугольника и др.);   

сравнение геометрических фигур   

(по форме, размеру); сравнение отрезков по длине.  

Предметное моделирование заданной фигуры    

из различных материалов   

Итого по разделу   20     

Раздел 5. Математическая информация   

5.1   Характеристика   

объекта, группы  

объектов   

  Коллективное наблюдение: распознавание    

в окружающем мире ситуаций, которые  

целесообразно сформулировать на языке   

математики и решить математическими средствами.   

8  Сбор данных    

об объекте по образцу.   

Характеристики   

объекта, группы   



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   объектов (количество,  

форма, размер).  

Группировка объектов  

по заданному   

признаку.   

Закономерность в ряду  

заданных объектов: её  

обнаружение,  

продолжение ряда  

Верные (истинные) и  

неверные (ложные)   

предложения,   

составленные   

относительно   

заданного набора  

математических  

объектов   

Наблюдение за числами в окружающем мире,   

описание словами наблюдаемых фактов,   

закономерностей; сбор информации. Ориентировка   

в книге, на странице учебника, использование  

изученных терминов для описания положения   

рисунка, числа, задания и пр. на странице, на листе  

бумаги.   

Работа в парах/группах: поиск общих свойств групп  

предметов (цвет, форма, величина, количество,  

назначение и др.).    

Упорядочение математических объектов с опорой    

на рисунок, сюжетную ситуацию и пр. Знакомство    

с логической конструкцией «Если ... , то ...».    

Верно или неверно: формулирование и проверка  

предложения   

5.2   Таблицы   7   Чтение таблицы,  

содержащей не более 4   

данных. Извлечение  

данного из строки или  

столбца, внесение  

одного-двух данных    

в таблицу. Чтение  

рисунка, схемы    

с одним-двумя   

числовыми данными   

Упражнения: таблица как способ представления  

информации, полученной из повседневной жизни  

(расписания, чеки, меню и т.д.).   

Работа с наглядностью — рисунками, содержащими  

математическую информацию. Формулирование  

вопросов и ответов по рисунку (иллюстрации,  

модели).    

Составление инструкции изображения узора, линии,  

изученной фигуры (например, по клеткам).   

Дифференцированные задания: составление   



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   (значениями данных  

величин).    

Двух-трёхшаговые   

инструкции, связанные  

с вычислением,   

измерением длины,  

изображением   

геометрической   

фигуры   

предложений, характеризующих положение одного  

предмета относительно другого. Моделирование  

отношения («больше», «меньше», «равно»),   

переместительное свойство сложения   

Итого по разделу   15     

Повторение пройденного   

материала   

   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО   

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   

132     

14       



Материально-техническое и учебно –методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Обязательные учебные материалы для ученика 
Математика ( в 2 частях ), 1 класс/Моро  М. И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Акционерное общество, издательство « Просвещение»,2022 

 

Методические материалы для учителя 
Моро М. И., Волкова С.И., Степанова С.В.  Математика. Учебник в 2 ч./ М.: 

Просвещение, 2022 

Моро М. И., Волкова С. И. Рабочая тетрадь. 1 класс. В  2 ч./ М.: 

Просвещение,2024 

Волкова С.И. Математика. Проверочные работы. 1 класс. М.: 

Просвещение,2022 

Электронное приложение к учебнику  Моро М.И., Волкова С.И.  

« Математика». 1 класс 

 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет 

http://bi2o2tru/training/b 

https://www.soloveycenter 

 

 

http://bi2o2tru/training/b
https://www.soloveycenter/




 
 

Федеральная  рабочая  программа  по  учебному   предмету  «Литературное  

чтение»  (предметная  область  «Русский  язык  и  литературное  чтение»)  (далее  

соответственно  –  программа  по  литературному  чтению,  литературное  чтение)  

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты  

освоения программы по литературному чтению, тематическое планирование.   

Пояснительная  записка  отражает  общие  цели  и  задачи  изучения  

литературного чтения, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору  

содержания, к определению планируемых результатов и к структуре тематического  

планирования.   

Содержание   обучения  представлено  тематическими  блоками,  которые  

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального  

общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем  

универсальных  учебных  действий  (познавательных,  коммуникативных,  

регулятивных), которые возможно формировать средствами литературного чтения  с 

учётом возрастных особенностей обучающихся.    

Планируемые  результаты  освоения  программы  по  литературному  чтению  

включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также  

предметные  достижения  обучающегося  за  каждый  год  обучения  на  уровне  

начального общего образования.   
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   
 

Программа  по  литературному  чтению  на  уровне  начального  общего  

образования составлена на основе требований к результатам освоения программы  

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые  

приоритеты  духовно-нравственного   развития,  воспитания  и  социализации  

обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания.   

Литературное   чтение   –   один   из   ведущих   учебных   предметов   уровня   

начального  общего  образования,  который  обеспечивает,  наряду  с  достижением   

предметных  результатов,  становление  базового  умения,  необходимого   

для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской   

грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального,   

духовно-нравственного развития обучающихся.    

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной   

литературы,  обеспечить  формирование  навыков  смыслового  чтения,  способов  и   

приёмов  работы  с  различными  видами  текстов  и  книгой,  знакомство  с  детской   

литературой  и  с  учётом  этого  направлен  на  общее  и  литературное  развитие   

обучающегося,  реализацию  творческих  способностей  обучающегося,  а  также   

на обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы.    

Приоритетная  цель   обучения  литературному  чтению  –   становление  

грамотного  читателя,  мотивированного  к  использованию  читательской   
 

 



 

деятельности  как  средства  самообразования  и  саморазвития,  осознающего  роль  

чтения  в  успешности  обучения  и  повседневной  жизни,  эмоционально  

откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение.   

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных  

задач,  а  также  сформированность  предметных  и  универсальных  действий   

в   процессе   изучения   литературного   чтения   станут   фундаментом   обучения   

на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни.   

Достижение  цели  изучения  литературного  чтения  определяется  решением   

следующих задач:   

формирование   у  обучающихся   положительной   мотивации   

к  систематическому  чтению  и  слушанию  художественной  литературы  и  

произведений устного народного творчества;   

достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  общего   

речевого развития;   

осознание значимости художественной литературы и произведений устного   

народного творчества для всестороннего развития личности человека;   

первоначальное  представление  о  многообразии  жанров  художественных  

произведений и произведений устного народного творчества;   

овладение  элементарными  умениями  анализа  и  интерпретации  текста,  

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий  в 

соответствии с представленными предметными результатами по классам;   

овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и текстовой   

деятельностью,  обеспечивающей  понимание  и  использование  информации   

для решения учебных задач.   

Программа  по  литературному  чтению  представляет  вариант  распределения  

предметного  содержания  по  годам  обучения  с  характеристикой  планируемых  

результатов.  Содержание  программы  по  литературному  чтению  раскрывает  

следующие  направления  литературного  образования  обучающегося:  речевая  и  

читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность.   

В  основу   отбора  произведений  для  литературного  чтения  положены  

общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям  и 

 особенностям  восприятия  обучающимися  фольклорных  произведений  и  

литературных  текстов;   представленность   в   произведениях  нравственно-  

эстетических   ценностей,   культурных   традиций   народов   России,   отдельных  

произведений выдающихся представителей мировой детской литературы.    

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению   

является   представленность   разных   жанров,   видов   и   стилей   произведений,   

обеспечивающих  формирование  функциональной  литературной  грамотности   

обучающегося,  а  также  возможность  достижения  метапредметных  результатов,   

способности  обучающегося  воспринимать  различные  учебные  тексты   

при изучении других предметов учебного плана начального общего образования.    
 

 



 

Планируемые  результаты  изучения  литературного  чтения  включают  

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные  

достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего  

образования.   

Литературное  чтение  является  преемственным  по  отношению  к  учебному  

предмету  «Литература»,  который  изучается  на  уровне  основного  общего  

образования.   

Освоение  программы  по  литературному  чтению  в  1  классе  начинается  

вводным интегрированным учебным курсом «Обучение грамоте» (рекомендуется   

180 часов: русского языка 100 часов и литературного чтения 80 часов). Содержание   

литературного  чтения,  реализуемого  в  период  обучения  грамоте,  представлено   в  

программе  по  русскому  языку.  После  периода  обучения  грамоте  начинается   

раздельное  изучение  русского  языка  и  литературного  чтения.  На  литературное  

чтение в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), для изучения   

литературного чтения во 2–4 классах рекомендуется отводить по 136 часов (4 часа   

в неделю в каждом классе).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ    
 

1 КЛАСС   

Сказка  фольклорная  (народная)  и  литературная  (авторская).  Восприятие   

текста произведений художественной литературы и устного народного творчества  (не 

менее четырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка:   

сходство  и  различия.  Реальность  и  волшебство  в  сказке.  Событийная  сторона   

сказок:  последовательность  событий  в  фольклорной  (народной)  и  литературной   

(авторской)  сказке.  Отражение  сюжета  в  иллюстрациях.  Герои  сказочных   

произведений. Нравственные ценности и идеи в русских народных и литературных   

(авторских)  сказках,  поступки,  отражающие  нравственные  качества  (отношение   к 

природе, людям, предметам).   

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, «Лисица   и 

 тетерев»,  «Лиса  и  рак»,  литературные  (авторские)  сказки,  например,   

К.Д. Ушинский «Петух и собака», сказки В.Г. Сутеева «Кораблик», «Под грибом»   

и другие (по выбору).    

Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее представление):   

чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная  

идея  (чему  учит?  какие  качества  воспитывает?).  Произведения  одной  темы,  но   

разных жанров: рассказ, стихотворение (общее представление на примере не менее  

шести произведений К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой,  

А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и других). Характеристика героя произведения, общая   

оценка  поступков.  Понимание  заголовка  произведения,  его  соотношения   

с  содержанием  произведения  и  его  идеей.  Осознание  нравственно-этических   

понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь.   

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает  

никому»,  Л.Н.  Толстой  «Косточка»,  Е.А.  Пермяк  «Торопливый  ножик»,   

В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я – лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший  

друг» и другие (по выбору).   

Произведения  о  родной  природе.  Восприятие  и  самостоятельное  чтение  

произведений  о  природе  (на  примере  трёх-четырёх  доступных  произведений   

А.К.  Толстого,  А.Н.  Плещеева,  Е.Ф.  Трутневой,  С.Я.  Маршака  и  другое).  Тема   

поэтических  произведений:  звуки  и  краски  природы,  времена  года,  человек  и  

природа;   Родина,   природа   родного   края.   Особенности   стихотворной   речи,   

сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение,   

которое   рождает   поэтическое   произведение.   Отражение   нравственной   идеи   в 

 произведении:  любовь  к  Родине,  природе  родного  края.  Иллюстрация   

к  произведению  как  отражение  эмоционального  отклика  на  произведение.  Роль  

интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного  

чтения: ритм, темп, сила голоса.   

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры  (не менее шести  

произведений).  Многообразие  малых  жанров  устного  народного  творчества:  

потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать).   
 



 

Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка – игровой народный  

фольклор.  Загадка  –  средство  воспитания  живости  ума,  сообразительности.  

Пословицы  –  проявление  народной  мудрости,  средство  воспитания  понимания  

жизненных правил.   
Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы.   

Произведения  о  братьях  наших  меньших  (три-четыре  автора  по  выбору)  –   

герои  произведений.  Цель  и  назначение  произведений  о  взаимоотношениях   

человека   и   животных   воспитание   добрых   чувств   и   бережного   отношения   к  

животным.  Виды  текстов:  художественный  и  научно-познавательный,  их   

сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, действий, нравственно- 

этических понятий: любовь и забота о животных.   

Произведения  для  чтения:  В.В.  Бианки  «Лис  и  Мышонок»,  Е.И.  Чарушин   

«Про Томку», М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и другие.    

Произведения  о  маме.  Восприятие  и  самостоятельное  чтение  произведений   о 

 маме  (не  менее  одного  автора  по  выбору,  на  примере  произведений   

Е.А.  Благининой,  А.Л.  Барто,  А.В.  Митяева  и  других).  Осознание  нравственно- 

этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому  

(матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных   

людях.   

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто   

«Мама», А.В. Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору).    

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх  

произведений).  Способность  автора  произведения  замечать  чудесное  в  каждом  

жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира.  

Сочетание в произведении реалистических событий с необычными, сказочными,  

фантастическими.   

Произведения  для  чтения:  Р.С.  Сеф  «Чудо»,  В.В.  Лунин  «Я  видел  чудо»,   

Б.В.  Заходер  «Моя  Вообразилия»,  Ю.П.  Мориц  «Сто  фантазий»  и  другие   

(по выбору).   

Библиографическая  культура  (работа  с  детской  книгой).  Представление   

о  том,  что  книга  –  источник  необходимых  знаний.  Обложка,  оглавление,   

иллюстрации  как  элементы  ориентировки  в  книге.  Умение  использовать   

тематический каталог при выборе книг в библиотеке.   
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ    

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)   

Изучение  литературного  чтения  в  1  классе   способствует  освоению   

на  пропедевтическом  уровне  ряда   универсальных  учебных  действий:  

познавательных   универсальных   учебных   действий,   коммуникативных   

универсальных   учебных  действий,   регулятивных  универсальных   учебных   

действий, совместной деятельности.    
 

   



 

 

Познавательные универсальные учебные действия   

Базовые логические действия:   

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и  слогов  

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные  

произведения;   

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста;   

ориентироваться  в  терминах  и  понятиях:  фольклор,  малые  фольклорные   

жанры,  тема,  идея,  заголовок,  содержание  произведения,  сказка  (фольклорная  и  

литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного);   

различать  и  группировать  произведения  по  жанрам  (загадки,  пословицы,  

сказки (фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ);   

анализировать  текст:  определять  тему,  устанавливать  последовательность  

событий  в  произведении,  характеризовать  героя,  давать  положительную  или  

отрицательную   оценку   его   поступкам,   задавать   вопросы   по   фактическому  

содержанию;   

сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает.    

Работа с информацией:   

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях,  

различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие);    

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста,  

которые соответствуют иллюстрации.   
 

Коммуникативные универсальные учебные действия   

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные   

нормы;   

участвовать  в  беседе  по  обсуждению  прослушанного  или  
прочитанного   

текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение    

к обсуждаемой проблеме;   

пересказывать  (устно)  содержание  произведения  с  опорой  на  

вопросы,   

рисунки, предложенный план;   

объяснять своими словами значение изученных понятий;   

описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок,   

рассказов.   
 

Регулятивные универсальные учебные действия   

понимать  и  удерживать  поставленную  учебную  задачу,  в  случае   

необходимости обращаться за помощью к педагогическому работнику учителю;   

проявлять  желание  самостоятельно  читать,  совершенствовать  свой  навык   

чтения;    

с  помощью  учителя  оценивать  свои  успехи  (трудности)  в  освоении   

читательской деятельности.   



 

 

Совместная деятельность   
проявлять желание работать в парах, небольших группах;   

проявлять  культуру  взаимодействия,  терпение,  умение  договариваться,  

ответственно выполнять свою часть работы.   
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ    

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ    
 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Личностные  результаты  освоения  программы  по  литературному  
чтению   

достигаются  в  процессе  единства   учебной  и  воспитательной  деятельности,  

обеспечивающей  позитивную  динамику  развития  личности  обучающегося,  

ориентированную  на  процессы  самопознания,  саморазвития  и  самовоспитания.  

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению отражают  

освоение  обучающимися  социально  значимых  норм  и  отношений,  развитие  

позитивного  отношения  обучающихся  к  общественным,  традиционным,  

социокультурным   и   духовно-нравственным   ценностям,   приобретение   опыта  

применения сформированных представлений и отношений на практике.   

В  результате  изучения  литературного  чтения  на  уровне  начального  общего  

образования   у   обучающегося   будут   сформированы   следующие   личностные  

результаты:    

1) гражданско-патриотическое воспитание:   

становление  ценностного  отношения  к  своей  Родине,  малой  родине,   

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской  

Федерации,  понимание  естественной  связи  прошлого  и  настоящего  в  культуре  

общества;   

осознание  своей  этнокультурной  и  российской  гражданской  идентичности,   

сопричастности  к  прошлому,  настоящему  и  будущему  своей  страны  и  родного   

края,  проявление  уважения  к  традициям  и  культуре  своего  и  других  народов   в  

процессе  восприятия  и  анализа  произведений  выдающихся  представителей   

русской литературы и творчества народов России;   

первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  о  правах  и  

ответственности,  уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-этических  

нормах поведения и правилах межличностных отношений.   

2) духовно-нравственное воспитание:   

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания,   

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и  

другим  людям,  независимо  от  их  национальности,  социального  статуса,  

вероисповедания;   



осознание  этических  понятий,  оценка  поведения  и  поступков  персонажей   

художественных произведений в ситуации нравственного выбора;    

выражение  своего  видения  мира,  индивидуальной  позиции  посредством   

накопления  и  систематизации  литературных  впечатлений,  разнообразных   

по эмоциональной окраске;   

любых форм поведения, направленных на причинение физического   

и морального вреда другим людям.   

3) эстетическое воспитание:   

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре,  к 

различным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего  и   

других   народов,   готовность   выражать   своё   отношение   в   разных   видах  

художественной деятельности;   

приобретение   эстетического   опыта   слушания,   чтения   и  эмоционально-  

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы;    

понимание  образного  языка  художественных  произведений,  выразительных   

средств, создающих художественный образ.   

4) трудовое воспитание:   

осознание  ценности  труда  в  жизни  человека  и  общества,  ответственное  

потребление  и  бережное   отношение  к  результатам  труда,  навыки  участия   

в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.   

5) экологическое воспитание:   

бережное   отношение   к   природе,   осознание   проблем   взаимоотношений   

человека и животных, отражённых в литературных произведениях;   

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде.    

6) ценности научного познания:   

ориентация  в  деятельности  на  первоначальные  представления  о  научной  

картине  мира,  понимание  важности  слова  как  средства  создания  словесно- 

художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора;   

овладение  смысловым  чтением  для  решения  различного  уровня  учебных  и  

жизненных задач;   

потребность  в  самостоятельной  читательской  деятельности,  саморазвитии  

средствами  литературы,  развитие  познавательного  интереса,  активности,  

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений  

фольклора и художественной литературы, творчества писателей.   
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

В  результате  изучения  литературного  чтения  на  уровне  начального  общего   

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные  

учебные  действия,  коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.    

   



 

Познавательные универсальные учебные действия   

Базовые логические действия:   

сравнивать   произведения   по   теме,   главной   мысли,   жанру,   соотносить  

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений,  

устанавливать аналогии;   

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;   

определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать   

произведения по темам, жанрам;   

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции),   

восстанавливать  нарушенную  последовательность  событий (сюжета),  составлять   

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму;   

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи   

на основе предложенного алгоритма;   

устанавливать  причинно-следственные  связи  в  сюжете  фольклорного  и  

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике  

поступков героев.   

Базовые исследовательские действия:   

определять  разрыв  между  реальным  и  желательным  состоянием  объекта   

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов;   

формулировать  с  помощью  учителя  цель,  планировать  изменения  объекта,   

ситуации;   

сравнивать  несколько  вариантов  решения  задачи,  выбирать  наиболее   

подходящий (на основе предложенных критериев);    

формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  
основе   

результатов  проведённого  наблюдения  (опыта,  классификации,  сравнения,   

исследования);   

прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и  их  последствия    

в аналогичных или сходных ситуациях.   

Работа с информацией:   

выбирать источник получения информации;   

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном   

виде, согласно заданному алгоритму;   

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или   

на основании предложенного учителем способа её проверки;   

соблюдать  с  помощью  взрослых  (учителей,  родителей  (законных   

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации   

в Интернете;   

анализировать  и  создавать  текстовую,  видео,  графическую,  звуковую  

информацию в соответствии с учебной задачей;   

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.   
 

  



 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия   

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии    

с целями и условиями общения в знакомой среде;   

проявлять   уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  
правила   

ведения диалога и дискуссии;   

признавать возможность существования разных точек зрения;   

корректно и аргументированно высказывать своё мнение;   

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;   

создавать  устные  и  письменные  тексты  (описание,  рассуждение,   

повествование);   

готовить небольшие публичные выступления;   

подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту   

выступления.   
 

Регулятивные универсальные учебные действия   

Самоорганизация:   

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий.   

Самоконтроль:   

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности;   

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.   
 

Совместная деятельность   

формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели  (индивидуальные    

с  учётом  участия  в  коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации   

на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных  

шагов и сроков;   

принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия   

по  её  достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и   

результат совместной работы;   

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;   

ответственно выполнять свою часть работы;   

оценивать свой вклад в общий результат;   

выполнять  совместные  проектные  задания  с  опорой  на  
предложенные   

образцы;   

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;   

выстраивать последовательность выбранных действий.   

     



 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ    

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:   

понимать  ценность  чтения  для  решения  учебных  задач  и  применения   

в  различных  жизненных  ситуациях:  отвечать  на  вопрос  о  важности  чтения   

для  личного  развития,  находить  в  художественных  произведениях  отражение   

нравственных ценностей, традиций, быта разных народов;   

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми   

словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков  и перестановок  

букв  и  слогов  доступные  для  восприятия  и  небольшие  по объёму  произведения   в 

темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания);   

читать наизусть  с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не  

менее  2  стихотворений  о  Родине,  о  детях,  о  семье,  о  родной  природе  в  разные  

времена года;   

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь;   

различать  и  называть  отдельные  жанры  фольклора  (устного  
народного   

творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки  

(фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения);   

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать   

на вопросы по фактическому содержанию произведения;   

владеть  элементарными  умениями  анализа  текста  прослушанного  

(прочитанного)  произведения:   определять  последовательность  событий   

в  произведении,  характеризовать  поступки  (положительные  или  отрицательные)   

героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря;   

участвовать  в  обсуждении  прослушанного  (прочитанного)  произведения:  

отвечать  на  вопросы  о  впечатлении  от  произведения,  использовать  в  беседе  

изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание  

произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста;   

пересказывать  (устно)  содержание  произведения  с  соблюдением  

последовательности  событий,  с  опорой  на  предложенные  ключевые   слова,  

вопросы, рисунки, предложенный план;   

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения;    

составлять  высказывания  по  содержанию  произведения  (не  менее  3   

предложений) по заданному алгоритму;   

сочинять  небольшие  тексты  по  предложенному  началу  (не  менее  3   

предложений);   

ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям;   

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом   

рекомендованного  учителем  списка,  рассказывать  о  прочитанной  книге   

по предложенному алгоритму;   

обращаться  к  справочной  литературе  для  получения  дополнительной  

информации в соответствии с учебной задачей.   
 

 



 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 В данном тематическом планировании отражено только то содержание периода «Обучение грамоте», которое реализуется средствами учебного предмета «Литературное   
чтение», остальное содержание прописывается в рабочей программе учебного предмета «Русский язык».   

  

   
Программное   

содержание   
Характеристика деятельности обучающихся   

Раздел 1. Обучение грамоте    

1.1   Развитие речи   4   Составление   

небольших   

рассказов на основе  

возможных игр,   

занятий. Участие    

в диалоге.   

Понимание текста  

при его   

прослушивании   

 

1 КЛАСС1   

№   

п/п   

Наименование   

разделов и тем   

учебного предмета   

Количество   

часов   

Работа с серией сюжетных картинок, выстроенных    

в правильной последовательности: анализ   

представленных событий, обсуждение сюжета,   

составление устного рассказа с порой на картинки.    

Совместная работа по составлению небольших   

рассказов повествовательного характера (например,   

рассказ об играх и т. д.).    

Учебный диалог по результатам совместного   

составления рассказов, объяснение уместности или   

неуместности использования тех или иных речевых   

средств, участие в диалоге, высказывание и   

обоснование своей точки зрения.   

Слушание текста, понимание текста при его   

прослушивании   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2   Фонетика   4   Звуки   

речи. Единство   

звукового состава  

слова и его   

значения   

Игровые упражнения и задания «Скажи так, как я»,   

«Есть ли в слове заданный звук?» на отработку умения  

воспроизводить заданный учителем образец   

интонационного выделения звука в слове.    

Упражнение в подборе слов с заданным звуком.   

Работа с моделями слов: выбрать нужную модель    

в зависимости от места заданного звука в слове  

(начало, середина, конец слова).   

Совместная работа: группировка слов по первому   

звуку (по последнему звуку), по наличию близких    

в акустико-артикуляционном отношении звуков.    

Игра «Живые звуки»: моделирование звукового   

состава слова в игровых ситуациях.    

Дифференцированное задание: соотнесение слов    

с соответствующими моделями   

1.3   Чтение   72   Формирование   

навыка слогового   

чтения (ориентация  

на букву,   

обозначающую   

гласный звук).   

Плавное слоговое   

чтение и чтение   

целыми словами    

со скоростью,   

соответствующей   

Упражнение в чтении вслух (использовать слоговое  

плавное чтение с переходом на чтение словами   

без пропусков и перестановок букв и слогов).  

Упражнение: соотнесение прочитанного слога    

с картинкой, в названии которой есть этот слог.  

Упражнение на соотнесение прочитанных слов    

с картинками, на которых изображены  

соответствующие предметы.    

Работа в парах: соединение начала и конца   

предложения из нескольких предложенных вариантов.  

Игровое упражнение «Заверши предложение»:   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   индивидуальному   

темпу. Осознанное  

чтение слов,   

словосочетаний,   

предложений.   

Чтение    

с интонациями и  

паузами    

в соответствии    

со знаками   

препинания.   

Развитие   

осознанности и   

выразительности  

чтения    

на материале   

небольших текстов  

и стихотворений.   

Знакомство с   

орфоэпическим   

чтением    

(при переходе    

к чтению целыми   

словами).    

Орфографическое  

чтение   

отработка умения завершать прочитанные   

незаконченные предложения с опорой на общий смысл  

предложения, подбирать пропущенные в предложении   

слова, ориентируясь на смысл предложения.    

Упражнение: соотносить прочитанные предложения    

с нужным рисунком, который передаёт содержание  

предложения.   

Совместная работа: ответы на вопросы по   

прочитанному тексту, отработка умения находить  

содержащуюся в тексте информацию.   

Творческая работа: дорисовывание картинки в   

соответствии с прочитанным (отрабатывается умение   

осознавать смысл прочитанного предложения/текста).   

Совместная работа: чтение предложений и небольших   

текстов с интонациями и паузами в соответствии со   

знаками препинания после предварительного   

обсуждения того, на что нужно обратить внимание    

при чтении.   

Рассказ учителя о важности двух видов чтения:   

орфографического и орфоэпического, о целях этих   

двух видов чтения.   

Практическая работа: овладение орфоэпическим  

чтением.   

Работа в парах: тренировка в выразительном чтении   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   (проговаривание)  

как средство   

самоконтроля    
при письме    

под диктовку    

и при списывании   

 

Итого по разделу   80     

Раздел 2. Систематический курс   

2.1   Сказка народная   

(фольклорная)    

и литературная  

(авторская)   

  Слушание чтения учителем фольклорных   

произведений и литературных (авторских).   

Учебный диалог: обсуждение вопросов – какова тема   

сказки, кто её герои, что произошло (что происходило)  

в сказке.   

Задание на формулирование предложений   

с использованием вопросительного слова с учётом  

фактического содержания текста (где? как? когда?  

почему?).   

Упражнение в самостоятельном чтении вслух целыми  

словами с постепенным увеличением скорости чтения  

(в соответствии с индивидуальными возможностями   

учащегося).   

Смысловое чтение народных (фольклорных)   

и литературных (авторских) сказок. Например, русские  

народные сказки: «Лиса и рак», «Лисица и тетерев»,   

литературные (авторские) сказки: К. Д.  Ушинский.   

«Петух и собака», В. Г.  Сутеев. «Кораблик»,    

6  Восприятие текста   

произведений   

художественной   

литературы и   

устного народного   

творчества.   

Фольклорная и   

литературная   

(авторская) сказка:   

сходство и   

различия.   

Реальность и   

волшебство    

в сказке.   

Событийная   

сторона сказок:   

последовательность   

событий   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   в фольклорной   

(народной) и   

литературной   

(авторской) сказке.  

Отражение сюжета   

в иллюстрациях.   

Герои сказочных   

произведений.   

Нравственные   

ценности в русских  

народных   

и литературных  

(авторских)   

сказках, поступки,  

отражающие   

нравственные   

качества   

(отношение    

к природе, людям,  

предметам)   

«Под грибом» и другие.   

Работа с текстом произведения: поиск описания героев  

сказки, характеристика героя с использованием   

примеров из текста.   

Воображаемая ситуация: представление, как бы   

изменилась сказка, если бы её герои были другими.  

Например, лиса – добрая, а волк – умный.   

Дифференцированная работа: упражнение в чтении   

по ролям.   

Работа в парах: сравнение литературных (авторских)   

и народных (фольклорных) сказок: сходство   

и различия тем, героев, событий.   

Коллективная работа: восстановление   

последовательности событий сказки с опорой   

на иллюстрацию (рисунок).   

Пересказ (устно) сказки с соблюдением   

последовательности событий с опорой на иллюстрации  

(рисунки).   

Учебный диалог: определение нравственного   

содержания прочитанного произведения и ответ   

на вопрос «Чему учит сказка?», объяснение смысла  

пословиц, которые встречаются в тексте сказки,   

отражают её идею или содержание.   

Творческое задание: коллективное придумывание   

продолжения текста сказки по предложенному началу  

(не менее 3 предложений). Группировка книг   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    с фольклорными (народными) и литературными   

(авторскими) сказками, называть и аргументировать  

выбор книги, рассказывать о самостоятельно   

прочитанной книге, ориентируясь на обложку,   

иллюстрации, оглавление.   

Дифференцированная работа: работа в парах   

по заполнению таблицы, проверка работы   

под руководством учителя.   

2.2   Произведения    

о детях и для детей   
9   Понятие «тема  

произведения»  

(общее   

представление):   

чему посвящено,    

о чём рассказывает.  

Главная мысль   

произведения: его   

основная идея   

(чему учит? какие  

качества   

воспитывает?).   

Произведения   
одной темы, но   

Упражнение в чтении вслух разножанровых   

произведений о детях (использовать слоговое плавное  

чтение с переходом на чтение словами без пропусков   

и перестановок букв и слогов).   

Например: К. Д. Ушинский. «Худо тому, кто добра не  

делает никому», Л. Н.  Толстой. «Косточка»,   

Е. А. Пермяк. «Торопливый ножик», В. А.  Осеева.  

«Три товарища», А. Л.  Барто. «Я – лишний»,    

Ю. И.  Ермолаев. «Лучший друг» и другие.   

Беседа по выявлению понимания прочитанного   

произведения: ответы на вопросы о впечатлении   

от произведения, определение темы (о детях)   

и главной мысли произведения, анализ заголовка.  

Работа с текстом произведения: читать по частям,   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   разных жанров:  

рассказ,   

стихотворение   

(общее   

представление    

на примере   

произведений    

К. Д.  Ушинского,  

Л. Н.  Толстого,    

Е. А.  Пермяка,    

В. А.  Осеевой,    

А. Л.  Барто,    

Ю. И.  Ермолаева,   

и др.).   

Характеристика  

героя   

произведения,   

общая оценка   

поступков.   

Понимание   

заголовка   

произведения, его  

соотношения    

с содержанием   

произведения и его  

идеей. Осознание   

характеризовать героя, отвечать на вопросы к тексту   

произведения, подтверждая ответ примерами из текста.  

Выразительное чтение по ролям диалогов героев.   

Учебный диалог: обсуждение прочитанного   

произведения, оценивание поступков героев   

произведений, осознание нравственно-этического   

содержания произведения, высказывание   

и аргументация своего мнения.   

Составление рассказа о герое по предложенному  

алгоритму.   

Упражнение в формулировании предложений   

с использованием вопросительного слова с учётом  

фактического содержания текста (где? как? когда?  

почему?).   

Задание на восстановление последовательности  

событий в прочитанных произведениях.   

Пересказ (устно) содержания произведения с опорой   

на вопросы и на предложенный план.   

Работа в парах: сравнение предложенных учителем   

произведений по указанным критериям и заполнение  

таблицы. Проверка работы по готовому образцу.   

Работа по группам с книгами о детях: рассматривание,  

чтение заголовка и автора произведения, нахождение   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   нравственно-  

этических понятий:  

друг, дружба,   

забота, труд,   

взаимопомощь   

указанного произведения, ориентируясь на содержание  

(оглавление).   

Выбор книги для самостоятельного чтения по совету  

взрослого или с учётом рекомендательного списка.   

Рассказ о прочитанной книге (произведении):   

составление высказывания о содержании (не менее   
2 предложений)   

2.3   Произведения о  

родной природе   

6   Восприятие и   

самостоятельное   

чтение поэтических  

произведений    
о природе   

(на примере   

доступных   

произведений    
А.К. Толстого,   

А. Н. Плещеева,   

Е. Ф. Трутневой,   

С. Я. Маршака).   

Тема поэтических  

произведений:   

звуки и краски   

природы, времена  

года, человек   

и природа; Родина,  

природа родного   

края. Особенности   

Слушание и чтение поэтических описаний картин  

природы (пейзажной лирики).   

Беседа по выявлению понимания настроения,   

переданного автором (радость, грусть, удивление   

и др.), определение темы стихотворных произведений.  

Работа с текстом произведения: различение на слух   

стихотворного и нестихотворного текста, определение  

особенностей стихотворной речи (ритм, созвучные   

слова (рифма), нахождение слов и словосочетаний,   

которые определяют звуковой рисунок текста   

(например, «слышать» в тексте звуки весны,   
«журчание воды», «треск и грохот ледохода»).   

Анализ стихотворного текста, составление  

интонационного рисунка с опорой на знаки   
препинания.   
Выразительное чтение стихотворений с опорой   

на интонационный рисунок.   

Сравнение произведений на одну тему разных авторов:  

А. Н.  Майков. «Ласточка примчалась…»,   

А. Н. Плещеев. «Травка зеленеет…».    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   стихотворной речи,  

сравнение с   

прозаической:   

рифма, ритм   

(практическое   

ознакомление).   

Настроение,   

которое рождает   

поэтическое   

произведение.   

Отражение   

нравственной идеи   

в произведении:   

любовь к Родине,   

природе родного   

края. Иллюстрация   

к произведению как  

отражение   

эмоционального   

отклика на   

произведение. Роль  

интонации при   

выразительном   

чтении.   

Интонационный   

рисунок   

выразительного   

Учебный диалог о своих впечатлениях, эстетическом  

восприятии прослушанных произведений   
и составление высказывания (не менее   

3 предложений).   

Рассматривание репродукций картин и характеристика  

зрительных образов, переданных в художественном   

произведении. Например, И. Э.  Грабарь. «Март»,   

«Иней. Восход солнца», А. А.  Рылов. «Цветистый   
луг», И. И.  Шишкин. «Рожь», В. Д.  Поленов.   

«Золотая осень», И. И.  Левитан. «Осень» и др.    

Чтение наизусть стихотворений о родной природе    

(не менее 2).   

Учебный диалог: обсуждение значения выражений   

«Родина-мать», «Родина любимая – что мать родная»,  

осознание нравственно-этических понятий,   

обогащение духовно-нравственного опыта учащихся:  

заботливое отношение к родным в семье, внимание и  

любовь к ним.   

Выразительное чтение стихотворений с выделением   

ключевых слов, с соблюдением норм произношения.   

Рассказ по предложенному плану о своём родном крае,  

городе, селе, о своих чувствах к месту. Задания на   

проверку знания названия страны, в которой мы   

живём, её столицы. Работа в парах: заполнение схемы,  

проверка и оценка своих результатов.   

Чтение наизусть с соблюдением интонационного  

рисунка произведения (не менее 2 произведений    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   чтения: ритм, темп,  

сила голоса   

по выбору). Самостоятельное чтение книг, выбранных  

по теме «О Родине, о семье» с учётом   

рекомендованного списка, представление (рассказ)    

о прочитанном произведении по предложенному  

алгоритму.   

Выбор книги по теме «Произведения о родной  

природе» с учётом рекомендованного списка.   

Работа с книгами: рассматривание, самостоятельное  

чтение, представление прочитанного произведения.  

Составление списка авторов, которые писали   

о природе (с помощью учителя)   

2.4   Устное народное   

творчество – малые   

фольклорные  

жанры   

4   Многообразие   

малых жанров   

устного народного   

творчества:   

потешка, загадка,   

пословица, их   

назначение   

(веселить,   

потешать, играть,  

поучать).   

Особенности   

разных малых   

фольклорных   

жанров. Потешка –  

игровой народный   

Упражнение в чтении вслух (использовать слоговое  

плавное чтение с переходом на чтение словами   

без пропусков и перестановок букв и слогов),   

соблюдение норм произношения, расстановка  

ударений при выразительном чтении.   

Анализ потешек, считалок, загадок: поиск ключевых  

слов, помогающих охарактеризовать жанр   

произведения и назвать его (не менее шести   

произведений).   

Учебный диалог: объяснение смысла пословиц,   

соотнесение их с содержанием произведения.   

Разыгрывание в совместной деятельности небольших  

диалогов с учётом поставленной цели (организация   

начала игры, веселить, потешать).   

Драматизация потешек.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   фольклор.   

Загадки – средство  

воспитания   

живости ума,   

сообразительности.  

Пословицы –   

проявление   

народной   

мудрости, средство  

воспитания   

понимания   

жизненных правил   

Игра «Вспомни и назови»: определение жанров   

прослушанных и прочитанных произведений: потешка,  

загадка, сказка, рассказ, стихотворение   

2.5   Произведения    

о братьях наших   

меньших   

7   Животные – герои   

произведений.   

Цель и назначение   

произведений о   

взаимоотношениях  

человека и   

животных –   

воспитание добрых  

чувств и бережного  

отношения    

к животным. Виды  

текстов:   

художественный и  

научно-  

Слушание произведений о животных. Например,   

произведения  Чарушина «Про Томку», В.В. Бианки  

«Лис и Мышонок» и другие.    

Беседа по выявлению понимания прослушанного  

произведения, ответы на вопросы о впечатлении   
от произведения.   

Самостоятельное чтение произведений о животных,   

различение прозаического и стихотворного текстов.   

Учебный диалог по обсуждению прочитанного   

произведения: определение темы и главной мысли,   

осознание нравственно-этического содержания   

произведения (любовь и забота о братьях наших   

меньших, бережное отношение к природе).   

Работа с текстом: нахождение в тексте слов,   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   познавательный, их  

сравнение.   

Характеристика   

героя: описание его  

внешности,   

действий.   

Осознание   

нравственно-  

этических понятий:  

любовь и забота    

о животных   

характеризующих героя (внешность, поступки)   

в произведениях разных авторов: Например,    

Н. И.  Сладков. «Лисица и Ёж», М. М. Пришвин. «Ёж».   

Упражнение на восстановление последовательности   

событий в произведении: чтение по частям,   

придумывание заголовка к каждой части, составление   

плана (под руководством учителя).   

Пересказ (устно) содержания произведения   

с соблюдением последовательности событий с опорой  

на ключевые слова.   

Работа с текстом произведения: характеристика героев.  

Задание на сравнение художественного и научно-  

познавательного текстов: сходство и различия, цель   

создания, формулировка вопросов к фактическому   

содержанию текста.    

Обращение к справочной литературе для расширения  

своих знаний и получения дополнительной   

информации о животных.   

Составление высказывания (не менее 3 предложений)   

о своём отношении к животным, природе, сочинение  

рассказа о любимом питомце (собаке, кошке)   

с использованием рисунков.   

Работа в парах: сравнение предложенных   

произведений по автору, теме, главной мысли,   

заполнение таблицы. Проверка своей работы и оценка  

своей деятельности (по предложенным критериям).   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

Интерпретация произведения в творческой   

деятельности: инсценирование отдельных эпизодов,  

отрывков из произведений о животных.   

Составление выставки книг по изучаемой теме   

2.6   Произведения    

о маме   

3   Восприятие и   

самостоятельное   

чтение   

разножанровых   

произведений о   

маме (на примере  

произведений    

Е.А.  Благининой,  

А.Л.  Барто,   

А.В. Митяева).   

Осознание   

нравственно-  

этических понятий:  

чувство любви как   

привязанность   

одного человека   

к другому (матери   

к ребёнку, детей   

к матери, близким),  

проявление любви   

Беседа по выявлению понимания   

прослушанного/прочитанного произведения, ответы   

на вопросы о впечатлении от произведения, понимание  

идеи произведения: любовь к своей семье, родным,   

Родине – самое дорогое и важное чувство в жизни   

человека. Например, слушание и чтение произведений  

Е.А. Благинин «Посидим в тишине», А.Л. Барто   

«Мама», А. В.  Митяева «За что я люблю маму».   

Работа с текстом произведения: поиск и анализ  

ключевых слов, определяющих главную мысль  

произведения, объяснение заголовка   

Беседа на тему «Моя мама», передача своих  

впечатлений от прочитанного произведения   
в высказывании (не менее 3 предложений)   

или в рисунке.   

Задание на сравнение произведений на одну тему   

разных авторов: прозаическое или стихотворное, жанр  

(рассказ, стихотворение).   

Выразительное чтение стихотворений с опорой   

на интонационный рисунок   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   и заботы о родных  

людях   

 

2.7   Фольклорные и   

авторские   

произведения о   

чудесах и фантазии   

4   Способность   

автора   

произведения   

замечать чудесное  

в каждом   

жизненном   

проявлении,   

необычное в   

обыкновенных   

явлениях   

окружающего   

мира. Сочетание    

в произведении  

реалистических  

событий    

с необычными,   

сказочными,   

фантастическими   

Упражнение в чтении стихотворных произведений   

о чудесах и превращении, словесной игре и фантазии.  

Например, В. В.  Лунин. «Я видела чудо», Р. С.  Сеф.   

«Чудо», Б. В.  Заходер. «Моя вообразилия»,    

Ю. П.  Мориц. «Сто фантазий» и другие.   

Работа с текстом произведения: выделение ключевых  

слов, которые определяют необычность, сказочность   

событий произведения, нахождение созвучных слов   

(рифм), наблюдение за ритмом стихотворного текста,  

составление интонационного рисунка с опорой   

на знаки препинания, объяснение значения слова   

с использованием словаря.   

Беседа на тему «О каком чуде ты мечтаешь», передача  

своих впечатлений от прочитанного произведения   

в высказывании (не менее 3 предложений)   

или в рисунке.   

Задание на сравнение произведений на одну тему   

разных авторов: прозаическое или стихотворное, жанр   

(рассказ, стихотворение, сказка, загадка, скороговорка,  

потешка).   

Выразительное чтение стихотворений с опорой   

на интонационный рисунок.   

Задание на развитие творческого воображения: узнай  

зрительные образы, представленные в воображаемой   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    ситуации (например, задание «Кто живёт в кляксах?»,  

«Каких животных ты видишь в проплывающих   

облаках?»).   

Дифференцированная работа: определение фрагмента  

для устного словесного рисования, выделение слов,   

словосочетаний, отражающих содержание этого   

фрагмента   

2.8   Библиографическая   

культура (работа    

с детской книгой)   

1   Представление    

о том, что книга –   

источник   

необходимых   

знаний. Обложка,  

оглавление,   

иллюстрации –   

элементы   

ориентировки   

в книге. Умение   

использовать   

тематический   

каталог при выборе  

книг в библиотеке   

Экскурсия в библиотеку, нахождение книги   

по определённой теме.   

Участие в беседе: обсуждение важности чтения   

для развития и обучения, использование изученных  

понятий в диалоге.   

Группировка книг по изученным разделам и темам.  

Поиск необходимой информации в словарях   

и справочниках об авторах изученных произведений.  

Рассказ о своих любимых книгах по предложенному   

алгоритму.   

Рекомендации по летнему чтению, оформление  

дневника читателя   

Итого по разделу   40     

Резервное время   12     

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЧАСОВ   

ПО ПРОГРАММЕ   

   132       



Материально- техническое и учебно- методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

  Обязательные учебные материалы для ученика 
1.Литературное  чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.1/(сост. Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская. М.: Просвещение 

2.Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.2/(сост. Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий, 

Л.А. Виноградская. М.: Просвещение 

3. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс. М.: Просвещение 

 

  Методические материалы для учителя 
1.Литературное чтение. Учебник. 1 класс.В 2 ч. Ч.1/( сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская). М.: Просвещение 

2.Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.2/( сост. Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская), М.: Просвещение. 

3.Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс. М.:Просвещение.  

4.Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки.1 класс. М.: 

Просвещение. 

 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет 

http://www.school.edu.ru/ 
 





 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   
 

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего   

образования  составлена  на  основе  требований  к  результатам  освоения   

основной образовательной программы начального общего образования ФГОС  

НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного   

развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся,  сформулированные   

в федеральной рабочей программе воспитания.   

Цель  программы  по  изобразительному  искусству   состоит   

в  формировании  художественной  культуры  обучающихся,  развитии   

художественно-образного мышления и эстетического отношения к явлениям   

действительности путём освоения начальных основ художественных знаний,   

умений, навыков и развития творческого потенциала обучающихся.   

Программа  по  изобразительному  искусству  направлена  на  развитие  

духовной  культуры  обучающихся,  формирование  активной  эстетической  

позиции  по  отношению  к  действительности  и  произведениям  искусства,  

понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей.   

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все  

основные  виды  визуально-пространственных  искусств  (собственно 

изобразительных):  начальные  основы  графики,  живописи  и  скульптуры,  

декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн.  Особое  

внимание  уделено  развитию  эстетического  восприятия  природы,  восприятию 

произведений искусства и формированию зрительских навыков,  художественному 

восприятию предметно-бытовой культуры.    

Важнейшей  задачей  является  формирование  активного,  ценностного  

отношения к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре,  

изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  предметно- 

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека.    

Учебные  темы,  связанные  с  восприятием,  могут  быть  реализованы  как   

отдельные  уроки,  но  чаще  всего  следует  объединять  задачи  восприятия   

с  задачами  практической  творческой  работы  (при  сохранении  учебного   

времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения   

окружающей действительности).   

Программа  по  изобразительному  искусству  знакомит  обучающихся   

с  многообразием  видов  художественной  деятельности  и  технически   

доступным  разнообразием   художественных  материалов.   Практическая   

художественно-творческая    деятельность    занимает   приоритетное  

пространство  учебного  времени.  При  опоре  на  восприятие  произведений  

искусства   художественно-эстетическое   отношение   к   миру   формируется  

прежде  всего  в  собственной  художественной  деятельности,  в  процессе   

практического решения художественно-творческих задач.   

Содержание  программы  по  изобразительному  искусству  



структурировано  как  система  тематических  модулей.  Изучение  содержания  

всех модулей в 1–4 классах обязательно.   

Общее  число  часов,  рекомендованных  для  изучения  изобразительного   

искусства – 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю); во 2 классе –   34 

часа (1 час в неделю); в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю); в 4 классе –   34 

часа (1 час в неделю).   

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ   
 

1 КЛАСС   

Модуль «Графика»   

Расположение  изображения  на   листе.  Выбор   вертикального   

или  горизонтального  формата  листа  в  зависимости  от  содержания   

изображения.   

Разные  виды  линий.  Линейный  рисунок.  Графические  материалы   

для линейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией.   

Рисование с натуры: разные листья и их форма.   

Представление  о  пропорциях:  короткое  –  длинное.  Развитие  –  навыка   

видения соотношения частей целого (на основе рисунков животных).   

Графическое  пятно  (ахроматическое)  и  представление  о  силуэте.   

Формирование навыка видения целостности. Цельная форма и её части.   

Модуль «Живопись»   

Цвет  как  одно  из  главных  средств  выражения  в  изобразительном  

искусстве. Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти,  

бумага цветная и белая.   

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым   

цветом. Навыки смешения красок и получение нового цвета.   

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения   

в изображаемом сюжете.   

Живописное  изображение  разных  цветков  по  представлению  и  

восприятию.  Развитие  навыков  работы  гуашью.  Эмоциональная  

выразительность цвета.   

Тематическая  композиция  «Времена  года».  Контрастные  цветовые  

состояния  времён  года.  Живопись  (гуашь),  аппликация  или  смешанная  

техника.   

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения.  

Модуль «Скульптура»   

Изображение  в объёме. Приёмы работы  с пластилином; дощечка, стек,   

тряпочка.   

Лепка  зверушек  из  цельной  формы  (например,  черепашки,  

ёжика,  зайчика). Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания.   

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных   

художественных  промыслов  (дымковская  или  каргопольская  игрушка  или   по 

выбору учителя с учётом местных промыслов).   

Бумажная  пластика.  Овладение  первичными  приёмами  надрезания,  

закручивания, складывания.   

Объёмная аппликация из бумаги и картона.   
 

 



 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»   

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока   

на  основе  фотографий).  Эмоционально-эстетическое  восприятие  объектов  

действительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах  

декоративно-прикладного искусства.   

Узоры  и  орнаменты,  создаваемые  людьми,  и  разнообразие  их  видов.  

Орнаменты  геометрические  и  растительные.  Декоративная  композиция   

в круге или в полосе.   

Представления   о  симметрии  и   наблюдение  её  в  природе.  

Последовательное  ведение  работы  над  изображением   бабочки   

по  представлению,  использование  линии  симметрии  при  составлении  узора   

крыльев.   

Орнамент,  характерный  для  игрушек  одного  из  наиболее  известных  

народных  художественных  промыслов:  дымковская  или  каргопольская  

игрушка (или по выбору учителя с учётом местных промыслов).   

Дизайн предмета: изготовление нарядной  упаковки путём  складывания   

бумаги и аппликации.   

Оригами – создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания   

бумаги.   

Модуль «Архитектура»   

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире  

(по фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий.   

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных   

простых  геометрических  тел.  Овладение  приёмами  склеивания,  надрезания   и 

вырезания деталей; использование приёма симметрии.   

Макетирование  (или  аппликация)  пространственной  среды  сказочного   

города из бумаги, картона или пластилина.   

Модуль «Восприятие произведений искусства»   

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного   

и эмоционального содержания детских работ.   

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной  

среды  жизни  человека  в  зависимости  от  поставленной  аналитической  и  

эстетической задачи наблюдения (установки).   

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных   

установок учителя в соответствии с изучаемой темой.   

Знакомство  с  картиной,  в  которой  ярко  выражено  эмоциональное  

состояние, или  с картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения  

В.М. Васнецова и другие по выбору учителя).    

Художник  и  зритель.  Освоение  зрительских   умений  на  основе  

получаемых  знаний  и  творческих  практических  задач  –    установок  

наблюдения.   Ассоциации  из  личного   опыта  обучающихся   и  оценка  

эмоционального содержания произведений.   
 



 

 

Модуль «Азбука цифровой графики»   

Фотографирование  мелких  деталей  природы,  выражение  ярких   

зрительных впечатлений.   

Обсуждение  в  условиях  урока  ученических  фотографий,   

соответствующих изучаемой теме.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ   

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУНА УРОВНЕ   

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ    

Личностные  результаты  освоения  программы  по  изобразительному   

искусству на уровне начального общего образования достигаются в единстве  

учебной  и  воспитательной  деятельности  в  соответствии  с  традиционными  

российскими   социокультурными   и   духовно-нравственными   ценностями,  

принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведения  и  способствуют  

процессам  самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,  формирования  

внутренней позиции личности.   

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального  

общего   образования   у   обучающегося   будут   сформированы   следующие  

личностные результаты:    

уважение и ценностное отношение к своей Родине – России;    

ценностно-смысловые  ориентации  и  установки,  отражающие   

индивидуально-личностные  позиции  и  социально  значимые  личностные  

качества;   

духовно-нравственное развитие обучающихся;   

мотивация  к  познанию  и  обучению,  готовность  к  саморазвитию  
и   

активному участию в социально значимой деятельности;   

позитивный  опыт  участия  в  творческой  деятельности;  интерес    

к  произведениям  искусства  и  литературы,  построенным  на  принципах   

нравственности  и  гуманизма,  уважительного  отношения  и  интереса   

к культурным традициям и творчеству своего и других народов.   

Патриотическое   воспитание  осуществляется  через  освоение   

обучающимися содержания традиций отечественной культуры, выраженной   в  

её  архитектуре,  народном,  декоративно-прикладном  и  изобразительном   

искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм в процессе восприятия и   

освоения  в  личной  художественной   деятельности  конкретных  знаний   

о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях.    

Гражданское  воспитание  осуществляется  через  развитие  чувства  

личной  причастности  к  жизни  общества  и  созидающих  качеств  личности,  

приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры.  

Учебный  предмет  способствует  пониманию  особенностей  жизни  разных  

народов и красоты их эстетических идеалов. Коллективные творческие работы  

создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности,  

способствуют  пониманию  другого  человека,  становлению  чувства  личной  

ответственности.   
 

   



Духовно-нравственное  воспитание  является   стержнем  

художественного  развития  обучающегося,  приобщения  его  к  искусству  как  

сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственный поиск человечества.  

Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и  

развитие   его  эмоционально-образной,  чувственной  сферы.   Занятия  

искусством  помогают  обучающемуся  обрести  социально  значимые  знания.  

Развитие  творческих  способностей  способствует  росту  самосознания,  

осознания себя как личности и члена общества.   

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития   

социально значимых отношений обучающихся, формирования представлений   

о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание   

способствует  формированию  ценностных  ориентаций  обучающихся   

в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также   в 

отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию.    

Ценности  познавательной   деятельности   воспитываются  как  

эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит  

это  в  процессе  развития  навыков  восприятия  и  художественной  рефлексии  

своих  наблюдений   в  художественно-творческой  деятельности.  Навыки  

исследовательской  деятельности  развиваются  при  выполнении  заданий  

культурно-исторической направленности.   

Экологическое  воспитание  происходит  в  процессе  художественно-  

эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства.  

Формирование  эстетических  чувств  способствует  активному  неприятию  

действий, приносящих вред окружающей среде.   

Трудовое  воспитание   осуществляется   в  процессе   личной  

художественно-творческой работы по освоению художественных материалов  и 

 удовлетворения  от  создания  реального,  практического   продукта.  

Воспитываются  стремление  достичь  результат,   упорство,  творческая  

инициатива,  понимание  эстетики  трудовой  деятельности.  Важны  также  

умения  сотрудничать  с  одноклассниками,  работать  в  команде,  выполнять  

коллективную работу – обязательные требования к определённым заданиям  

по программе.   
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ    

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального   

общего  образования  у  обучающегося  будут  сформированы  познавательные  

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные  

действия,  регулятивные  универсальные  учебные  действия,  совместная  

деятельность.   
 

 



 

Пространственные представления и сенсорные способности:   

характеризовать форму предмета, конструкции;   

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном   

образе;   

сравнивать  плоскостные  и  пространственные  объекты  по  
заданным   

основаниям;   

находить  ассоциативные  связи  между  визуальными  образами  разных   

форм и предметов;   

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;   

анализировать  пропорциональные  отношения  частей  внутри  целого    

и предметов между собой;   

обобщать форму составной конструкции;   

выявлять  и  анализировать  ритмические  отношения  в пространстве    

и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях;   

передавать  обобщенный  образ  реальности  при  построении  плоской   

композиции;    

соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных   

и плоскостных объектах;   

выявлять  и  анализировать  эмоциональное  воздействие  цветовых   

отношений в пространственной среде и плоскостном изображении.   
 

Познавательные универсальные учебные действия   

Базовые логические и исследовательские действия:   

проявлять  исследовательские,  экспериментальные  действия  в  процессе   

освоения выразительных свойств различных художественных материалов;   

проявлять  творческие  экспериментальные  действия  в   процессе  

самостоятельного  выполнения  художественных   заданий; проявлять  

исследовательские   и   аналитические   действия   на   основе   определённых  

учебных  установок  в  процессе  восприятия  произведений  изобразительного  

искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества;    

использовать наблюдения для получения информации об особенностях   

объектов  и  состояния  природы,  предметного  мира  человека,  городской   

среды;   

анализировать  и  оценивать  с  позиций  эстетических  категорий  явления   

природы и предметно-пространственную среду жизни человека;   

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим   

и другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения;   

использовать  знаково-символические  средства  для  составления  

орнаментов и декоративных композиций;   

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно,   

по назначению в жизни людей;   
 

 



 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам   

в качестве инструмента анализа содержания произведений;   

ставить  и  использовать  вопросы  как  исследовательский  инструмент   

познания.   

Работа с информацией:   

использовать электронные образовательные ресурсы;   

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;   

выбирать  источник  для  получения  информации:  поисковые  системы   

Интернета,  цифровые  электронные  средства,  справочники,  художественные   

альбомы и детские книги;   

анализировать,  интерпретировать,  обобщать  и  систематизировать  

информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах   и 

схемах;   

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему  и  

представлять  её  в  различных  видах:  рисунках  и  эскизах,  электронных  

презентациях;   

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам,  в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи  

(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем;   

соблюдать  правила  информационной  безопасности  при  работе    

в Интернете.   

Коммуникативные универсальные учебные действия:   

понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного   

(автор – зритель), между поколениями, между народами;   

вести  диалог  и  участвовать  в  обсуждении,  проявляя  уважительное   

отношение  к  противоположным  мнениям,  сопоставлять  свои  суждения   

с  суждениями  участников  общения,  выявляя  и  корректно  отстаивая  свои   

позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;    

находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  общих  

позиций  и  учёта  интересов  в  процессе  совместной  художественной  

деятельности;   

демонстрировать  и  объяснять  результаты  своего  творческого,   

художественного или исследовательского опыта;   

анализировать  произведения  детского  художественного  творчества   

с позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной   

учителем;   

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности   

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей;   

взаимодействовать,  сотрудничать  в  процессе  коллективной  

работы,  принимать  цель  совместной  деятельности  и  

строить  действия  по  её   
 

 



 

достижению,  договариваться,  выполнять  поручения,  подчиняться,  

ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата.   
 

Регулятивные универсальные учебные действия:   

внимательно  относиться  и  выполнять  учебные  задачи,  поставленные   

учителем;   

соблюдать   последовательность   учебных   действий   при   выполнении   

задания;   

уметь  организовывать  своё  рабочее  место  для  практической  работы,   

сохраняя  порядок  в  окружающем  пространстве  и  проявляя  бережное  

отношение к используемым материалам;    

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять  

контроль своей деятельности в процессе достижения результата.   
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

К  концу   обучения  в   1  классе  обучающийся  получит следующие  
предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному   
искусству:   

Модуль «Графика»   

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов   

в самостоятельной творческой работе в условиях урока.   

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе   

знакомства со средствами изобразительного языка.   

Приобретать  опыт  аналитического  наблюдения  формы  предмета,  опыт  

обобщения  и  геометризации  наблюдаемой  формы  как  основы  обучения  

рисунку.   

Приобретать  опыт  создания  рисунка  простого  (плоского)  предмета    

с натуры.   

Учиться  анализировать  соотношения  пропорций,  визуально  сравнивать   

пространственные величины.   

Приобретать  первичные  знания  и  навыки  композиционного   

расположения изображения на листе.   

Уметь   выбирать   вертикальный   или   горизонтальный   формат   листа   

для выполнения соответствующих задач рисунка.   

Воспринимать  учебную  задачу,  поставленную  учителем,  и  решать  её    

в своей практической художественной деятельности.   

Уметь  обсуждать  результаты  своей  практической  работы  и  работы   

товарищей с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций   

выраженного  в  рисунке  содержания  и  графических  средств  его  выражения   (в 

рамках программного материала).   
 



 

Модуль «Живопись»   

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока.   

Знать   три   основных   цвета;   обсуждать   и   называть   ассоциативные  

представления, которые рождает каждый цвет.   

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё  

мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций.   

Приобретать   опыт   экспериментирования,   исследования  результатов  

смешения красок и получения нового цвета.   

Вести  творческую  работу  на  заданную  тему  с  опорой  на  зрительные  

впечатления, организованные педагогом.   

Модуль «Скульптура»   

Приобретать  опыт  аналитического  наблюдения,  поиска  выразительных  

образных объёмных форм в природе (например, облака, камни, коряги, формы  

плодов).   

Осваивать  первичные  приёмы  лепки  из  пластилина,  приобретать  

представления о целостной форме в объёмном изображении.   

Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объёмных  

форм из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания.   

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»   

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры  

узоров  в  природе  (в  условиях  урока  на  основе  фотографий);  приводить  

примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях  

декоративно-прикладного искусства.   

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные,  

геометрические, анималистические.   

Учиться  использовать  правила  симметрии  в  своей  

художественной  деятельности.   

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной  композиции  

(стилизованной: декоративный цветок или птица).   

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей.  

Приобретать  представления  о  глиняных  игрушках  отечественных   

народных художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки  

или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической  

художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла.    

Иметь  опыт  и  соответствующие  возрасту  навыки  подготовки  и  

оформления общего праздника.   

Модуль «Архитектура»   

Рассматривать  различные  произведения  архитектуры  в  окружающем  

мире (по фотографиям в  условиях  урока); анализировать и характеризовать  

особенности и составные части рассматриваемых зданий.   
 

 



 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных   

простых геометрических тел.   

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город)   

в форме коллективной игровой деятельности.   

Приобретать представления о  конструктивной основе любого предмета   

и первичные навыки анализа его строения.   

Модуль «Восприятие произведений искусства»   

Приобретать  умения  рассматривать,  анализировать  детские  рисунки   

с позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения  на 

листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем.   

Приобретать  опыт  эстетического  наблюдения  природы  на  основе  

эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки  

учителя.   

Приобретать  опыт  художественного  наблюдения  предметной  среды  

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической  

задачи (установки).   

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения   

архитектурных построек.   

Осваивать  опыт  эстетического,  эмоционального  общения  со  станковой  

картиной,  понимать  значение  зрительских  умений  и  специальных  знаний;   

приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова  и 

 других  художников  по  выбору  учителя),  а  также  произведений   

с  ярко  выраженным  эмоциональным  настроением  (например,  натюрморты  В. 

Ван Гога или А. Матисса).    

Осваивать  новый  опыт  восприятия  художественных  иллюстраций    

в детских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой.    

Модуль «Азбука цифровой графики»   

Приобретать  опыт  создания  фотографий  с  целью  эстетического    

и целенаправленного наблюдения природы.   

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой  

целью сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция  в 

кадре.   
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наименование   

разделов и тем   

учебного предмета   

Количество   

часов   
Программное содержание   

Основные виды деятельности  

обучающихся   

1   Ты учишься   

изображать   

10   Модуль «Восприятие произведений   

искусства»   

Восприятие произведений детского   

творчества. Обсуждение сюжетного и  

эмоционального содержания детских   

работ.   

Модуль «Восприятие произведений  

искусства»   

Рассматривание иллюстраций детской  

книги на основе содержательных   

установок учителя в соответствии    
с изучаемой темой.   

Знакомство с картиной, в которой ярко  

выражено эмоциональное состояние,   

или с картиной, написанной    

на сказочный сюжет (произведения  

В.М. Васнецова и другие по выбору  

учителя).   

Приобретение опыта рассматривания  

и анализа детских рисунков    

с позиций их содержания и сюжета,  

настроения, композиции, цвета, а   

также соответствия учебной задаче,  

поставленной учителем.   

Приобретение опыта рассматривания  

иллюстраций детской книги    

на основе содержательных установок  

учителя.   

1 КЛАСС   

№   

п/п   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   Модуль «Восприятие произведений  

искусства»   

Художественное наблюдение   

окружающего мира природы и   

предметной среды жизни человека    

в зависимости от поставленной   

аналитической и эстетической задачи  

наблюдения (установки).   

Модуль «Графика»   

Представление о пропорциях:    

короткое – длинное. Развитие навыка  

видения соотношения частей целого  

(на основе рисунков животных).    

Модуль «Графика»   

Графическое пятно (ахроматическое)    

и представление о силуэте.   

Расположение изображения    

на листе.    

Выбор вертикального или    

горизонтального формата листа    

Применение простых графических   

материалов в самостоятельной   

творческой работе в условиях урока.  

Создание графического рисунка    

на основе знакомства со средствами  

изобразительного языка.   

Анализ соотношений пропорций,  

визуальное сравнение   

пространственных величин.   

Освоение первичных знаний и   

навыков композиционного   

расположения изображения на листе.  

Выбор вертикального или   

горизонтального формата листа    

для выполнения соответствующих  

задач рисунка.   

Аналитическое наблюдение формы   

предмета, опыт обобщения и   

геометризации наблюдаемой формы  

как основы обучения рисунку.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   в зависимости от содержания  

изображения.   

Модуль «Скульптура»   

Изображение в объёме.    

Приёмы работы с пластилином;  

дощечка, стек, тряпочка. Лепка  

зверушек из цельной формы   

(например, черепашки, ёжика,   

зайчика). Приёмы вытягивания,   

вдавливания, сгибания, скручивания.  

Лепка игрушки, характерной    

для одного из наиболее известных   

народных художественных промыслов  

(дымковская или каргопольская   

игрушка или по выбору учителя    

с учётом местных промыслов).   

Модуль «Графика»   

Разные виды линий. Линейный   

рисунок. Графические материалы    

для линейного рисунка и их   

особенности. Приёмы рисования  

линией.    

Рисование с натуры: разные листья и  

их форма.   

Лепка зверей в объеме.    

Освоение приемов работы    

с пластилином:  лепка из цельной   

формы, приёмы вытягивания,   

вдавливания, сгибания, скручивания  

Лепка игрушки, характерной    

для одного из наиболее известных  

народных художественных   

промыслов.   

Создание рисунка простого   

(плоского) предмета с натуры.   

Освоение приемов рисования линией.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   Модуль «Живопись»   

Цвет как одно из главных средств   

выражения в изобразительном   

искусстве. Навыки работы гуашью    

в условиях урока. Краски «гуашь»,  

кисти, бумага цветная и белая.   

Три основных цвета. Ассоциативные  

представления, связанные с каждым   

цветом. Навыки смешения красок и   

получение нового цвета.   

Модуль «Живопись»   

Эмоциональная выразительность   

цвета, способы выражения настроения  

в изображаемом сюжете.   

Модуль «Восприятие произведений  

искусства»   

Художник и зритель. Освоение  

зрительских умений на основе   

Приобретение навыков работы   

цветом, навыков смешения красок,   

пастозного плотного и прозрачного  

нанесение краски.   

Освоение разного характера мазков и  

движений кистью, навыков создания   

выразительной фактуры    

и приобретение знаний о кроющих  

качествах гуаши.   

Приобретение представлений    

об эмоциональной выразительности  

цвета: цвет звонкий и яркий,   

радостный; цвет мягкий, «глухой»    

и мрачный и другое.   

Создание пейзажей, передающих  

разные состояния погоды    

(например, туман, грозу) на основе  

изменения тонального звучания   

цвета; передача разного цветового   

состояния моря.   

Приобретение опыта    

эстетического, эмоционального  

общения со станковой    

картиной, опыта восприятия    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   получаемых знаний и творческих  

практических задач – установок   

наблюдения   

картин со сказочным    

сюжетом, произведений    

с ярко выраженным    

эмоциональным настроением;  

приобретение представлений    

о значении зрительских   

умений и специальных    
знаний   

2   Ты украшаешь   9   Модуль «Восприятие произведений   

искусства»   

Знакомство с картиной, в которой    

ярко выражено эмоциональное   

состояние, или с картиной, написанной  

на сказочный сюжет (произведения  

В.М. Васнецова и другие по выбору   

учителя).   

Модуль «Живопись»   

Живописное изображение разных  

цветков по представлению и   

восприятию.    

Модуль «Графика»   

Представление о симметрии.    

Цельная форма и её части.   

Формирование навыка видения  

целостности.   

Освоение опыта восприятия   

художественных иллюстраций    

в детских книгах и отношения к ним   
в соответствии с учебной установкой.   

Освоение названий основных и  

составных цветов и способов   

получения разных оттенков   

составного цвета.   

Приобретение представлений    

о симметрии.   

Освоение навыков видения  

целостной формы.   

Восприятие учебной задачи,   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Модуль «Декоративно-прикладное  

искусство»   
Последовательное ведение    

работы над изображением    

бабочки по представлению,  

использование линии    

симметрии при составлении    

узора крыльев.   

Модуль «Живопись»   

Техника монотипии. Представления    

о симметрии. Развитие воображения.   

Модуль «Декоративно-прикладное  

искусство»   

Узоры в природе. Наблюдение узоров  

в живой природе (в условиях урока    

на основе фотографий).   

Эмоционально-эстетическое   

восприятие объектов   

действительности. Ассоциативное   

поставленной учителем, и решение её  

в своей практической   
художественной деятельности   

Развитие навыков работы гуашью   

(монотипия). Эмоциональная   

выразительность цвета. Обсуждение  

результатов своей практической   

работы и работы одноклассников    

с позиций соответствия их   

поставленной учебной задаче,   

выраженного в рисунке содержания    

и средств его выражения.   

Рассмотрение и эстетическая   

характеристика различных примеров  

узоров в природе (в условиях урока   

на основе фотографий).   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   сопоставление с орнаментами    

в предметах декоративно-прикладного  

искусства.   

Модуль «Декоративно-прикладное  

искусство»   

Узоры и орнаменты, создаваемые   

людьми, и разнообразие их видов.   

Орнаменты геометрические и   

растительные. Декоративная   

композиция в круге или в полосе.   

Модуль «Декоративно-прикладное  

искусство»   

Орнамент, характерный для игрушек   

одного из наиболее известных   

народных художественных промыслов:  

дымковская или каргопольская   

игрушка (или по выбору учителя    
с учётом местных промыслов).   

Модуль «Декоративно-прикладное  

искусство»   
Ассоциативное сопоставление    

Освоение навыков приводить   

примеры, сопоставлять и искать  

ассоциации с орнаментами    

в произведениях декоративно-  

прикладного искусства.   

Приобретение опыта создания   

орнаментальной декоративной   

композиции (стилизованной:   

декоративный цветок или птица).   

Развитие представлений о глиняных  

игрушках отечественных народных   

художественных промыслов   

(дымковская, каргопольская игрушки  

или по выбору учителя с учётом   

местных промыслов) и опыта   

практической художественной   

деятельности по мотивам игрушки   

выбранного промысла.   

Приобретение знания о значении и  

назначении украшений в жизни   

людей.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   с орнаментами в предметах   

декоративно-прикладного искусства.   

Модуль «Декоративно-прикладное  

искусство»   

Оригами – создание игрушки    

для новогодней ёлки. Приёмы   

складывания бумаги. Дизайн предмета:  

изготовление нарядной упаковки   

путём складывания бумаги и  

аппликации.   

Модуль «Скульптура»   

Бумажная пластика. Овладение   

первичными приёмами надрезания,  

закручивания, складывания.    

Объёмная аппликация из бумаги и  

картона   

Подготовка и оформление    

праздника, создание игрушки    

для новогодней ёлки, изготовление   

нарядной упаковки. Освоение   

приемов складывания бумаги.   

Освоение приемов надрезания,   

закручивания, складывания бумаги.   

Приобретение навыков изготовления  

объемной аппликации из бумаги и   

картона   

3   Ты строишь   8   Модуль «Восприятие произведений   

искусства»   

Художественное наблюдение   

окружающего мира природы и  

предметной среды жизни    

человека в зависимости    

от поставленной аналитической    

и эстетической задачи наблюдения  

(установки).   

Приобретение опыта эстетического   

восприятия и аналитического   

наблюдения архитектурных построек.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Модуль «Архитектура»   

Наблюдение разнообразных   

архитектурных зданий в окружающем  

мире (по фотографиям), обсуждение   

особенностей и составных частей   

зданий.   

Модуль «Восприятие произведений  

искусства»   

Рассматривание иллюстраций детской  

книги на основе содержательных   

установок учителя в соответствии    

с изучаемой темой   

Модуль «Архитектура»   

Овладение приёмами склеивания,   

надрезания и вырезания деталей;   

использование приёма симметрии.   

Модуль «Архитектура»   

Макетирование (или аппликация)   

пространственной среды сказочного  

города из бумаги, картона или   

пластилина.   

Рассмотрение различных   

произведений архитектуры    
в окружающем мире    

(по фотографиям в условиях урока);   

приобретение опыта рисования дома  

при помощи отпечатков.   

Приобретение опыта эстетического  

наблюдения природы на основе   

эмоциональных впечатлений    

с учётом учебных задач и визуальной  

установки учителя.   

Анализ характерных особенностей и  

составных частей рассматриваемых   

зданий. Освоение приемов   

склеивания, надрезания и вырезания  

деталей, развитие представлений    

о симметрии.   

Приобретение опыта   

пространственного макетирования   

(сказочный город) в форме   

коллективной игровой деятельности.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Модуль «Архитектура»   

Складывание объёмных простых  

геометрических тел.   

Модуль «Архитектура»   

Освоение приёмов конструирования   

из бумаги.   

Модуль «Архитектура»   

Наблюдение разнообразных  

архитектурных зданий    
в окружающем мире    

и по фотографиям   

Приобретение представления    

о конструктивной основе любого  

предмета и первичных навыков   

анализа его строения.   

Освоение приёмов конструирования  

из бумаги, складывания объёмных   

простых геометрических тел.   

Наблюдение архитектурных зданий    

в окружающем мире и    

 по фотографиям. Пространственное   

макетирование в форме коллективной  

игровой деятельности   

4   Изображение,   

украшение,   

постройка всегда  

помогают друг   

другу    

6   Модуль «Восприятие произведений   

искусства»   

Ассоциации из личного опыта  

обучающихся и оценка   

эмоционального содержания   

произведений.   

Модуль «Декоративно-прикладное  

искусство    

Узоры в природе. Наблюдение узоров  

в живой природе (в условиях урока    

Приобретение опыта   

художественного наблюдения   

предметной среды жизни человека    

в зависимости от поставленной   

аналитической и эстетической задачи  

(установки).   

Определение видов орнаментов   

по изобразительным мотивам:   

растительные, геометрические,   

анималистические.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   на основе фотографий).   

Эмоционально-эстетическое  

восприятие объектов    

действительности.   

Модуль «Декоративно-прикладное  

искусство    

Последовательное ведение работы   

над изображением бабочки    

по представлению, использование   

линии симметрии при составлении  

узора крыльев.   

Модуль «Азбука цифровой графики»   

Фотографирование мелких деталей   

природы, выражение ярких зрительных  

впечатлений.   

Обсуждение в условиях урока   

ученических фотографий,   

соответствующих изучаемой теме.   

Модуль «Живопись»    

Тематическая композиция «Времена  

года». Контрастные цветовые   

состояния времён года.   

Использование симметрии    

в художественной деятельности.   

Последовательное ведение работы  

над изображением бабочки    

по представлению, использование   

линии симметрии при составлении  

узора крыльев.   

Знакомство с программами    

Paint или Paint net.    

Создание фотографий с целью   

эстетического и целенаправленного  

наблюдения природы.   

Обсуждение фотографий: с какой  

целью сделан снимок, насколько   

значимо его содержание и какова  

композиция в кадре.   

Приобретение опыта сравнивать   

тёмные и светлые оттенки цвета;   

смешивать цветные краски с белой и   
чёрной для изменения их тона.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Модуль «Живопись»    

Развитие навыков работы гуашью.  

Эмоциональная выразительность    

цвета   

Формирование представлений    

о делении цветов на тёплые и   

холодные, упражнения умения   

различать и сравнивать тёплые и  

холодные оттенки цвета.   

Творческая работа на заданную тему   

с опорой на зрительные впечатления,  

организованные педагогом   

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЧАСОВ  

ПО ПРОГРАММЕ   
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Изобразительное искусство, 1 класс/ Неменская Л.А.; под редакцией Неменского Б.М., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Коллекции электронных образовательных ресурсов 

 «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

 «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru 

 «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» -http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школыhttp://katalog.iot.ru/ 

 Библиотека материалов для начальной школыhttp://www.nachalka.com/biblioteka 

 Mеtodkabinet.eu: информационно-методический кабинетhttp://www.metodkabinet.eu/ 

 Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет» http://catalog.iot.ru 

 Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

 Портал «Российское образование http://www.edu.ru 
 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://bi2o2t.ru/training/sub  

 https://www.soloveycenter.pro/ 

 https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/ 

 https://onlinetestpad.com/ru/tests 

 https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/ 

 https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 

 http://school-collection.edu.ru/ 

 http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18 

 http://internet.chgk.info/  

 http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 


