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Рабочая программа обучение грамоте 1 класс. 

Федеральная адаптированная рабочая программа для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.2) учебного предмета «Обучение грамоте» (предметная область «Русский 

язык и литературное чтение») включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое 

планирование.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 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 и 

регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного предмета 

«Обучение грамоте» с учётом возрастных и речевых особенностей обучающихся с ТНР 

на уровне начального общего образования1.  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

весь период обучения грамоте, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам, выделенным в содержании обучения каждого класса, раскрывается 

характеристика деятельности, методы и формы организации обучения, которые 

целесообразно использовать при изучении того или иного раздела. Также в 

тематическом планировании представлены способы организации 

дифференцированного обучения. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Федеральная адаптированная рабочая программа учебного предмета «Обучение 

грамоте» на уровне начального общего образования для обучающихся с ТНР (вариант 

5.2) составлена на основе требований к результатам освоения программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ТНР(далее — ФГОС НОО)1, а 

также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Федеральной 

программе воспитания. 

Обучение грамоте является не только средством приобретения первоначальных 

навыков правильного чтения и грамотного письма, но также одним из способов 

формирования устной речи, благодаря развитию познавательных процессов, наблюдениям 

и обобщениям в области речевых звуков. 

Письменная речь (чтение и письмо) представляет собой более сложную форму 

речевой деятельности. Овладение чтением и письмом характеризует более высокий 

уровень речевого развития. Вместе с тем овладение навыком чтения и письма требует 

достаточно высокого уровня сформированности устной речи, языковых обобщений 

(фонематических, лексических, морфологических, синтаксических). 

В процессе овладения чтением и письмом обучающийся переходит от 

практического владения устной речью к осознанию языковых процессов. 

Ведущим методом обучения грамоте обучающихся с ТНР является звуковой 

аналитико-синтетический метод. 

Процесс обучения грамоте обучающихся с ТНР подразделяется на два периода: 

подготовительный или добукварный; букварный. 

                                                   
 

 



В подготовительный период формируются необходимые речевые и неречевые 

предпосылки обучения грамоте. Для успешного овладения чтением и письмом 

обучающиеся должны уметь анализировать предложения на слова, осуществлять слоговой 

и фонематический анализ, дифференцировать звуки на слух и в произношении, иметь 

достаточный словарный запас, владеть достаточным уровнем развития грамматического 

строя речи, уметь отвечать на вопросы о прочитанном педагогическим работником тексте, 

составлять простые предложения. Овладению буквенными обозначениями предшествует 

работа по развитию двигательных умений (развитие тонкой ручной моторики) и анализу 

зрительно-пространственных отношений, обеспечивающих подготовку кинестетического 

и зрительного анализаторов к восприятию и письму букв и их элементов, и умение 

ориентироваться на странице тетради, классной доске, а также формирование 

графомоторных навыков, необходимых для дальнейшего воспроизведения букв. 

В букварный период ведется работа по обучению первоначальным навыкам чтения 

и письма. 

Последовательность изучения звуков и букв обучающимися с ТНР определяется 

следующим образом – от правильно произносимых звуков (и соответствующих им букв) к 

наиболее трудным по артикуляции, далее к мягким согласным, звонким согласным, 

аффрикатам.  

В процессе работы большая роль отводится звукослоговому и звукобуквенному 

анализу слов, который дает возможность наблюдать способы обозначения мягкости 

согласных звуков на письме, замечать несоответствие между произношением и 

написанием, то есть заниматься орфографической пропедевтикой, развивать 

орфографическую зоркость. 

В ходе обучения чтению и письму проводится анализ печатного и письменного 

образа буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква; сопоставление с 

другими буквами, содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов 

букв, букв и соединений, слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с 

печатного образца. 

При обучении грамоте необходимо привлечь внимание обучающихся к речи, ее 

звуковой стороне, научить выделять из речевого потока отдельные слова, познакомить с 

основной функцией слова – обозначением предмета, действия, признака предмета. 

Обучающиеся учатся определять общие, повторяющиеся слова в предложениях, 

дополнять предложение словом, определять место того или иного слова в предложении. 

Лишь после закрепления представлений о слове как значимой единице речи 

рекомендуется переходить к анализу звуко-слогового состава слова. 

В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа: 

определение слогового состава слова с опорой на вспомогательные приемы 

(отхлопывание, отстукивание); 

определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки; 

определение количества слогов во внутренней речи (например, по заданию 

подобрать слова с двумя слогами). 

Работа по анализу звуковой структуры слова проводится с учетом 

онтогенетической последовательности появления различных форм звукового анализа в 

процессе речевого развития и содержит: 

узнавание звука на фоне слова; 

выделение первого и последнего звука в слове и определение места звука в слове 

(начало, середина, конец слова); 

определение последовательности, количества, позиционного места звука в слове по 

отношению к другим звукам (какой по счету звук в слове, перед каким звуком, после 

какого звука слышится). 

Навык узнавания звука на фоне слова в серии заданий по выделению 5 - 6 звуков 

(последовательно), например, а, у, м, ж, р. Работа над каждым звуком начинается с 



анализа сюжетной картинки. В процессе беседы по картинке выделяется и оречевляется 

обучающимися соответствующее звукоподражание (а-а - плачет ребенок, у-у - воет волк, 

м-м - мычит теленок, ж-ж - жужжит жук, р-р - рычит собака). 

После воспроизведения звукоподражания обучающиеся учатся слышать этот звук в 

односложных и двухсложных словах, включающих данный звук и не включающих его 

(например, определяют, слышится ли жужжание жука в словах жук, окно, пожар, мыло, 

жираф). 

Выделение первого и последнего звука в односложных – двухсложных словах, 

определение места звука: начало, середина, конец. 

Прежде всего обучающиеся учатся выделять первый ударный гласный из слова 

(Оля, Аня, Уля), далее формируется умение выделять первый согласный (не взрывной) из 

односложных слов (например, звук м в словах мак, мох, мал). 

В дальнейшем обучающиеся учатся выделять глухой взрывной звук в конце слова 

(кот, мак), сонорный звук в конце слова (дым, дом, сон, сын). 

Определение последовательности, количества и места звука в слове. Эта форма 

фонематического анализа является наиболее сложной и формируется у обучающихся с 

ТНР длительное время. Вместе с тем определение последовательности, количества и 

места звуков в слове представляет собой важную предпосылку для успешного овладения 

чтением и письмом. 

Развитие этой формы фонематического анализа рекомендуется проводить в 

букварный период в два этапа: развитие фонематического анализа простых односложных 

слов (без стечений согласных); развитие фонематического анализа двух-трехсложных 

слов. 

Развитие фонематического анализа односложных слов необходимо проводить с 

учетом поэтапного формирования умственных действий (П. Я. Гальперин, Д. Б. 

Эльконин): а) выполнение действия фонематического анализа с опорой на внешние 

действия (графические схемы и фишки); б) выполнение действия фонематического 

анализа в речевом плане; в) анализ звукового состава слова по представлению. 

На первом этапе предполагается использование картинок, готовой графической 

схемы, фишек. Анализируя хорошо знакомые слова (например, ум, ах, мак, дом), 

обучающиеся последовательно выделяют звуки и закрывают клеточки фишками. 

На втором этапе обучающиеся определяют звуковую структуру односложных слов 

только в речевом плане, без опоры на готовую графическую схему. 

На третьем этапе обучающиеся выполняют задание на фонематический анализ в 

умственном плане (например, выбирают картинки, в названии которых 3 звука, 

подбирают слова, в которых 3 звука). 

В процессе анализа звуко-слоговой структуры двух-трехсложных слов 

обучающиеся знакомятся с понятием слог, со слоговым составом слова, анализируют 

звуковую структуру более сложных слов, усваивают слогообразующую роль гласных. 

Фонематический анализ двух-трехсложных слов проводится параллельно по 

следам слогового анализа. 

Предусматривается постепенное усложнение речевого материала, предлагаемого 

обучающимся для звукового анализа: односложные слова без стечений согласных; слова 

типа мама, муха; слова типа сахар, каток; слова со стечением согласных в середине слова 

(мурка, кошка); односложные слова со стечением согласных в начале слова (двор, стол); 

односложные слова со стечением согласных в конце слова (волк, парк); двухсложные 

слова со стечением согласных в начале слова (крыша).  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 

графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о 

предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность 



звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в 

слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак 

ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твердых и мягких звуках), 

изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 

усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать 

сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и 

их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники 

осваивают орфографическое чтение (читаю, как написано); работают со слоговыми 

таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, 

слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Обучающиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т. д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе 

которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

С национальными,  региональными, этнокультурными особенностями 

обучающиеся знакомятся на отдельных уроках. Это способствует расширению знаний 

обучающихся об окружающей действительности родного края, обогащению и 

расширению словаря, воспитанию у детей  чуткого и внимательного отношения к слову. 

На начальном этапе обучения грамоте в букварном периоде уроки могут носить 

смешанный характер. Примерно со 2-3 ей недели букварного периода уроки грамоты 

подразделяются на уроки чтения и письма. Их соотношение определяется возможностями  

обучающихся конкретного класса.. 

Взаимосвязь уроков «Обучения грамоте» с предметами коррекционных курсов. 

Уроки обучения грамоте тесно связаны с такими коррекционными курсами как: 

«Произношение», «Развитие речи», «Индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия». В ходе реализации коррекционного курса «Произношение» отрабатываются 

навыка языкового и фонематического анализа, каждый звук сначала изучается в процессе 

коррекционных занятий «Произношение» в словах и фразах различной сложности, 

дифференцируется от других звуков, а затем на уроках обучения грамоте изучается 

соответствующая буква. 

В процессе реализации курса «Развитие речи» формируется языковая база, 

обеспечивающая успешное освоение материалов уроков «Обучение грамоте» - лексика, 

грамматика, элементарный языкового анализа, простейшие формы связной 

монологической и диалогической речи. 

Особое значение имеет взаимосвязь с индивидуальными и подгрупповыми 

логопедическими занятиями, на которых формируется артикуляционная база, 

формируется звукопроизношение, развивается фонематическое восприятие, и звуко-

слоговая структура слова, а также преодолеваются другие недостатки, препятствующие 

успешному обучению грамоте. Изучение букв возможно только при условии наличия 

нормативного произношения соответствующего звука у состава класса. Исключение 

составляют дети с наличием грубых отклонений в строении и двигательных функций 

артикуляционного аппарата. 

 



Общее количество часов на обучение грамоте» Во II отделении 184 часа (из них 28 

часов – добукварный период). 

При необходимости количество часов в неделю на учебный предмет «Обучение 

грамоте» может быть увеличено за счет части часов учебного плана, формируемых 

участниками образовательных отношений.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ. 

Содержание обучения в I и II отделениях идентично.  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твёрдости‒мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 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 (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов 

и последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при 

помощи сличения с текстом - образцом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 

применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 



перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

7. Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (пропедевтический уровень) 

 

Изучение содержания учебного предмета «Обучение грамоте» способствует работе 

над метапредметных результатов на пропедевтическом уровне: 

 

1. Познавательные универсальные учебные действия: 

а) базовые логические действия: 
по заданному алгоритму сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 
сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; 
устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных 

звуков; твёрдых, мягких, звонких, глухих согласных; подбирать слова с заданным 

звуков; 

сравнивать графические образы печатных и письменных букв. 

 

б) базовые исследовательские действия: 
проводить изменения звукобуквенной модели по предложенному педагогическим 

работником правилу, подбирать слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 
 

в) работа с информацией: 
выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, 

отрабатываемых в учебнике. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 
воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде на доступном уровне с учетом структуры и степени 

выраженности речевого дефекта; 

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; 
на доступном уровне с учетом структуры и тяжести выраженности речевого 

дефекта строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о 

звуковом и буквенном составе слова по заданному алгоритму, по вопросам 

педагогического работника. 
3. Регулятивные универсальные учебные действия: 

а) самоорганизация: 
выстраивать последовательность учебных операций при проведении 

звукобуквенного анализа слова по заданному алгоритму, в том числе, с опорой на 

материализованные опоры; 
выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 
удерживать учебную задачу при проведении звукобуквенного анализа, при 



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

б) самоконтроль: 
находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукобуквенного 

анализа, при письме под диктовку или списывании слов, предложений; 
оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

в) 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 УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения предмета «Обучение грамоте» на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты. 

 

Гражданско-патриотического воспитания: 

— 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; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 

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

с которыми идёт работа на уроках русского языка. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

— 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). 

 

Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 



— осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения. 

Трудового воспитания: 

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

благодаря примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках обучения грамоте), 

интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, 

с которыми идёт работа на уроках обучения грамоте. 

Экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами; 

— неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ценности 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. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения программы учебного предмета 

«Обучение грамоте»: 

развитие функций фонематической системы; 

развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы 

чтения и письма; 

умение различать понятия «предложение», «слово», «слог», «звук»; 

умение анализировать структуру простого предложения и слова; 

знание русского алфавита; 

умение различать зрительные образы букв; 

усвоение гигиенических требований при письме; 

умение графически правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов, 

простые предложения; 

овладение разборчивым, аккуратным почерком; 

первоначальное овладение навыком письма; 

овладение послоговым чтением, правильным пониманием читаемых слов, 

предложений, текстов; 

овладение языковыми обобщениями (фонематическими, морфологическими, 

синтаксическими); 

овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного 

письма.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Добукварный период (28 часов)2
 

 Развитие речи Различение слова и предложения. 

Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка, 
распространение предложения. 

Слова-названия предмета, Слова- 

название действий предмета, слова-
названия качества предмета. 

Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова. 

Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Активизация 

словарного запаса. 

Совместная работа под руководством учителя: составление 

предложения с заданным словом, по заданным словам.  

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. 

Работа с моделью предложения: изменение предложения в 

соответствии с изменением модели. 

Конструирование предложения по схеме, по 
вопросам, с опорой на сюжетную картинку. 

Выделение слов, обозначающих предметы, действия предмета, 

качества предмета. Понятие о синтаксических вопросах, о 
связи слов в предложении. 

 Фонетика Звуки речи. Дифференциация гласные-

согласные звуки. Гласные: ударные-

безударные. Согласные: мягкие-
твердые, глухие- звонкие. 

Установление последовательности 

звуков в слове, определение 
количества звуков. Звуко-слоговой 

анализ и синтез слова на основе развития 

фонематического восприятия. 
Осознание единства звукового 

состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним 

Дифференциация оппозиционных звуков. 

Выделение звука в слове, определение места звука в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или 
несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со 

звуковыми моделями: построение модели звукового состава 

слова, подбор слов, соответствующих заданной модели.  
определение последовательности, количества, позиционного места 

звука в слове по отношению к другим звукам (какой по счету звук в 

слове, перед каким звуком, после какого звука слышится). 
Выделение начального ударного гласного из слов (Оля, утка). 

Определение последовательности гласного в ряду из 2 - 3 гласных: [ а 

],  [ у ];   [ а ], [ о ], [ у ]. 

Анализ и синтез обратных слогов; выделение последнего согласного 

                                                   
2 Специальные часы на разделы не выделяются. Все темы реализуются параллельно. 



или несколькими звуками. 

Усвоение терминов «звук», «слово», 

«гласный звук», «согласный звук», «мягкий 
звук», «твердый звук», «слог». Усвоение 

слогообразующей рели гласных. 

 
 

из слов (кот). 

Выделение слогообразующего гласного из слов типа: мох, пух и т.д. 

Анализ и синтез прямых слогов типа са, су. Выделение первого 
согласного и слогообразующего гласного из слов типа сани, совы и т.д. 

Звуковой анализ слов типа суп, нос и т.п. (составление схем). 

Членение слов на слоги, составление слоговой схемы односложного, 
двусложного и трехсложного слова. 

Звуко-слоговой анализ слов типа сова, косы и т.п. (составление схем). 

звукового анализа: односложные слова без стечений согласных; слова 
типа мама, муха; слова типа сахар, каток; слова со стечением 

согласных в середине слова (мурка, кошка) 

определение слогового состава слова с опорой на вспомогательные 

приемы (отхлопывание, отстукивание); 
определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки; 

определение количества слогов во внутренней речи (например, по 

заданию подобрать слова с двумя слогами). 
«Чтение» слов с опорой на звуковую схему. 

Преобразование слов с опорой на схему (добавить звук, заменить звук, 

убрать звук). 

 Графика Формирование психофизиологических 
предпосылок письма. 

Правильное удерживание ручки, 

подготовка к работе в тетрадях, 
копирование графических элементов, 

письмо элементов букв, критерии 

оценки результатов работы. 

Ориентация на листе бумаги (в 
тетради, учебнике, альбоме), 

определение пространственного 

соотношения графических элементов, 
последовательности звуков в составе 

слова. 

Упражнения на удерживание ручки. Штрихование 
геометрических фигур, письмо элементов букв, их 

соединений, серий элементов, работа в прописях, критерии 

оценки результатов работы (соответствие образцам, размер, 
аккуратность, наличие наклона, расстояние между 

элементами). 

Ориентация право-лево, верх-низ на собственном теле, в 

окружающей среде, на плоскости листа. 
Подсчет клеточек, строчек, понятие «красная строка», 

«поля». Ориентация при проведении звукового анализа в 

последовательном расположении условных обозначений 
(материализованных опор): предшествующий, последующий, 

справа от, слева от, между. Аналогичная ориентация в 

звуковом составе слова без внешних опор в словах простого 
звуко-слогового состава, типа «осы», «муха», «палка». 

Букварный период (184 часа) 

1 Развитие речи Понимание прочитанного текста при Работа с серией сюжетных картинок, выстроенных в 



(изучается 

параллельно с 

разделами 
«Чтение» и 

«Письмо») 

самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании.  

Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 
 

правильной последовательности: анализ изображённых 

событий, обсуждение сюжета, составление устного рассказа 

с опорой на картинки.  
Анализ прослушанного (прочитанного) текста с 

опорой на иллюстрацию, вопросы.  

 
 

 

2 Развитие речи 

(изучается 
параллельно с 

разделами 

«Чтение» и 
«Письмо») 

Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании.  

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

Работа с серией сюжетных картинок, выстроенных в 

правильной последовательности: анализ изображённых 
событий, обсуждение сюжета, составление устного рассказа 

с опорой на картинки.  

Анализ прослушанного (прочитанного) текста с 
опорой на иллюстрацию, вопросы.  

 

 

 

3 Фонетика 

(изучается 

параллельно с 
разделами 

«Чтение» и 

«Письмо») 

Звуки речи. Осознание единства звукового 

состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. 
Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, 

гласных ударных и безударных, согласных 
твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная 

единица. Деление слов на слоги. 
Определение места ударения. 
 

Дифференциация оппозиционных звуков и соответствующих 

им букв по фонетическому и артикуляционному сходству. 

Проведение звукового анализа с опорой на 
материализованные опоры в свернутом виде, с последующим 

переходом в умственный план. Звуко-слоговой анализ 

односложных слов со стечениями двух согласных в начале, 

конце слова и на границе слогов, трех и четырехсложных 
слов без стечений согласных и со стечениями согласных, 

произношение которых не расходится с написанием.  

Преобразование звуковой схемы слова. 
Дидактические игры по развитию фонематического слуха, 

речевого внимания, звукового анализа, классификация слов 

по общему звуку, подбор слов на определенный звук, 
соотнесение схемы и слова, анализ слов, отличающихся по 

звуковому составу по заданному алгоритму. Выделение 

гласных из состава слова, определение места ударного 

гласного, сравнение слов, отличающихся ударным словом, 
типа «зáмок – замóк». 

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 с заданным количеством слогов. 

Дифференцированное задание: подбор слова с заданным 

ударным гласным звуком. 

4 Графика 
(изучается 

параллельно с 

разделами 
«Чтение» и 

«Письмо») 

Знакомство с печатными и 
письменными вариантами букв: а, у, м, 

х, о, с, п, к, в, т, н, ы, з, л, э, и, ш, р, ж, 

е, б, д, г, ф, я, ь (как показатель 
мягкости), ю, ё, й, разделительный 

мягкий знак, ъ ч, ц, щ. 

Различение звука и буквы: буква как знак 

звука. Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами. Твердые и 

мягкие согласные в сочетании с «ы» и «и». 

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

согласного звука. 

Совершенствование умения ориентироваться 
в реальном и условном пространстве 

(квазипространственные представления). 

Алфавит. 

Анализ графических образов букв, моделирование 
графических образов букв с использованием подручных 

средств (бумага, проволока, счетные палочки, пластилин и 

до.). 
Дифференциация графически сходных печатных и 

письменных   букв. 

Игровое упражнение найди нужную букву среди других букв 

(в том числе перевернутых букв), допиши букву,  
Совместная работа: по заданному алгоритму анализ функций 

гласных как показателей твердости и мягкости 

предшествующих согласных. 
Дифференциация функций гласных второго ряда в 

зависимости от места их положения: в начале слова, после 

согласного, после гласного. 
Развитие умения ориентироваться на листе тетради (правый 

верхний угол, нижний левый угол и проч., отступить справы, 

отступить слева, красная строка, отсчет строк и клеточек в 

различных направлениях, копирование геометрических 
фигур, узоров из счетных палочек).  

Рассказ учителя об истории русского алфавита. Совместные 

игры: «Найди слово в словаре», Какая буква пропала (с 
опорой на таблицу», «Буквы перепутались» (фрагмент из 4-5 

букв с опорой на таблицу). Определение последовательности 

букв в алфавите: предшествующая, последующая, справа, 
слева, между (с опорой на таблицу). 

Развитие умения ориентироваться на листе тетради (правый 

верхний угол, нижний левый угол и проч., отступить справы, 



отступить слева, красная строка, отсчет строк и клеточек в 

различных направлениях, копирование геометрических 

фигур, узоров из счетных палочек). 
 

5 Чтение 78 часов Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация на букву, обозначающую 
гласный звук). Плавное орфографическое 

слоговое чтение со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу 

обучающегося. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких 

текстов с пройденными буквами. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со 
знаками препинания. Развитие осознанности 

и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

 

Отработка техники чтения обратных, прямых, закрытых 

слогов, слогов со стечениями согласных. Работа со 
слоговыми таблицами. 

Чтение слогов и простых слов с постепенным наращиванием 

букв и морфем слева и справа. 

Соотнесение схемы слова и печатного слова, работа с 
разрезной азбукой по следам звукового анализа. 

Преобразование буквенного состава для получения нового 

слова. Игры типа «Поле чудес», живые слова. 
Работа над осмыслением читаемого. Соотнесение 

прочитанного слова (словосочетания, предложения) и 

картинки. Соблюдение строчки при чтении. Соблюдение пауз 

на точках и других знаках препинания. Соблюдение 
вопросительной и восклицательной интонации. 

Семантизация слогов (в каких словах можно найти данный 

слог). Составление слов из отдельных слогов (игры: 
«Наборщик», «Слова рассыпались», «Живые слова»).  

Поиски заданного слова среди других слов, в предложении, в 

коротких текстах, представленных в печатном виде.  
Совместная работа: ответы на вопросы по прочитанному 

тексту, отработка умения находить в тексте нужную 

информацию. Совместная работа: подробный пересказ 

прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, вопросы, 
опорные слова. 

 

 

6 Письмо – 78часов Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических 
норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и 

Упражнения на развитие графических навыков 

(штрихование, работа по трафаретам, в прописях). Отработка 

письма элементов букв и их соединений. Критерии оценки 

выполненной работы. Формирование навыков самоконтроля 
и устойчивой произвольной деятельности. 

Совместная работа: анализ поэлементного состава букв. 



предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного 
списывания текста. Проверка написанного 

при помощи сличения с текстом - образцом и 

послогового чтения написанных слов. 
Правильное оформление написанных 

предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце).  
Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их 

произношением из пройденных букв. 

Усвоение приемов и последовательности 
правильного списывания текста.  

Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между 
словами, знака переноса.  

 

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 трёх — пяти слов со звуками в сильной 

позиции. Работа в парах: соотнесение одних и тех же слов, 

написанных печатным и письменным.  
Упражнение: списывание письменными буквами 

слова/предложения/короткого текста, написанного 

печатными буквами (письменными буквами) по заданному 

алгоритму. 
Усвоение правила оформления предложения. 

7 Слово и 

предложение 
(изучается 

параллельно с 

разделами 

«Чтение» и 
«Письмо») 

Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над 
значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. Интонация в предложении. 
Моделирование предложения в соответствии 

с заданной интонацией. Различение слова 

и предложения. Работа с 
предложением: выделение слов, 

изменение их порядка, 

распространение предложения. 
Слова-названия предмета, Слова- 

название действий предмета, слова-

названия качества предмета. 

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 и 

последовательности слов  в предложении с опорой на 
условные обозначения во внешнем и в свернутом плане.  

Самостоятельная работа: определение количества слов в 

предложении, с опорой на внешние опоры. 
Работа с моделью предложения: изменение предложения в 

соответствии с изменением модели.  

Выделение предлогов в составе предложения.  



Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 
Выявление слов, значение которых 

требует уточнения.  

Совместная работа по 
словообразованию и морфемному 

анализу (без введения 

терминологии). Активизация 
словарного запаса. 

 

Конструирование предложения по заданной 

модели, по опорным словам. Восстановление 

деформированных предложений. Восстановление 
предложений с пропущенными словами. 

8 Орфография и 

пунктуация.  
(изучается 

параллельно с 

разделом 

«Письмо»).  

Знакомство с правилами 

правописания и их применение: 
раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих 

в сочетаниях жи, ши, ча, ща, чу, щу 

(в положении под ударением), 
прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных 

(именах людей, кличках животных); 
перенос слов по слогам без стечения 

согласных; знаки препинания 

в конце предложения. 
Правила переноса слова (без стечения 

согласных на границе слогов). 

Совместный анализ текста на наличие в нём слов с 

буквосочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу. 
Упражнение: выписывание из текста слов с буквосочетания 

ми жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Упражнение: запись предложения, составленного из 

набора слов  
по следам совместной работы по анализу словесного 

состава, а таже звуко-буквенного анализа отдельных слов, 

с правильным оформлением начала и конца предложения, 
с соблюдением пробелов между словами. 

Комментированная запись предложений с обязательным 

объяснением случаев употребления заглавной буквы. 
Игра «Кто больше»: подбор и запись имён собственных 

по заданным критериям. 

Практическая работа: списывание и запись под диктовку  с 

применением изученных правил. 
Словарные слова: заучивание, поиск словарных слов в 

предложениях и текстах, запись под диктовку. 

Практический анализ способов написания слов с 
безударными гласными: сравнение написания этих гласных 

под ударением и в безударном положении в формах слова. 

Правила написания предлогов. 
 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (ЧТЕНИЕ) 
№ 

п/п 

Дата   

Тема урока 

Стр.учебн. 

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

Добукварный период 14 ч 

1   

«Азбука» — первая 

учебная книга. Устная и 

письменная речь. 

Предложение. 

 

Стр. 2-3 

 

1 Ориентироваться в «Азбуке». Называть и показывать элементы учебной книги (обложка, 

титульный лист, иллюстрации, форзац). 

Называть условные знаки, объяснять значение каждого знака, рассказывать об их роли при 

работе с «Азбукой». 

Рассказывать, как правильно обращаться с учебной книгой: бережно раскрывать, 

переворачивать страницы, не загибать их, а использовать закладку и т.д. Использовать эти 

правила при работе с «Азбукой».  

Отвечать на вопросы учителя о правилах поведения на уроке и соблюдать эти правила в 

учебной работе (правильно сидеть, поднимать руку перед ответом, вставать при ответе, 

отвечать громко и чётко, слушать учителя и выполнять его указания, слушать ответы 

товарищей).  

Оценивать результаты своей работы на уроке 

2  Предложение и слово. 

Слог 

 

1 Принимать учебную задачу урока и осуществлять её решение под руководством учителя в 

процессе выполнения учебных действий.  

Практически различать речь устную (говорение, слушание) и речь письменную (письмо, 

чтение).  

Выделять из речи предложения. Определять на слух количество предложений в 

высказывании.  

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Соблюдать речевой этикет в ситуации учебного общения. 

Внимательно слушать то, что говорят другие. Отвечать на вопросы учителя.  

Включаться в групповую работу, связанную с общением; рассказывать товарищам о своих 

впечатлениях, полученных в первый школьный день; внимательно, не перебивая, слушать 

ответы товарищей, высказывать своё мнение о выслушанных рассказах в доброжелательной 



форме. 

Воспроизводить сюжеты знакомых сказокс опорой на иллюстрации. 

Объяснять смысл пословицы; применять пословицу в устной речи. Рассуждать о роли 

знаний в жизни человека, приводить примеры. 

Распределять на группы предметы по существенным признакам, определять основания для 

классификации. Различать родовидовые понятия. Правильно употреблять в речи слова-

названия отдельных предметов (ранец, учебник; кукла, мяч, кубик), и слова с общим 

значением (учебные вещи; игрушки). 

Оценивать результаты своей работы 

на уроке 

3  Слог. Ударение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Рассказывать сказку с опорой на иллюстрации. Разыгрывать сценки из сказки. 

Делить предложения на слова. Воспринимать слово как объект изучения. Определять на 

слух количество слов в предложении. Выделять отдельные слова из предложений. 

Составлять простейшие предложения и моделировать их с помощью схем. Составлять 

предложения по заданным схемам. «Читать» предложения по схемам. 

Произносить по образцу предложения с восклицательной интонацией. Соотносить 

произнесённое предложение со схемой. Объяснять значение восклицательного знака в схеме 

предложения. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Составлять предложения по сюжетной картинке в соответствии с заданными схемами.  

Различать предмет и слово, его называющее.  

Распределять на группы предметы по существенным признакам: сравнивать предметы, 

выделять в них общее и различное, называть группу предметов одним словом. 

Приводить примеры пословиц о труде и трудолюбии. Объяснять смысл пословиц. 

Рассуждать о роли труда в жизни людей. Объяснять значение слова «трудолюбие». Строить 

высказывания о своем отношении к трудолюбивым людям и о своей готовности помогать 

взрослым.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свою работу на уроке 

4  Звуки в окружающем 

мире и в речи 

 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации к сказке. 



 Рассказывать сказку с опорой на иллюстрации. 

Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. Произносить слова по 

слогам. 

Делить слова на слоги, определять количество слогов в словах. Контролировать свои 

действия при делении слов на слоги. Моделировать слова при помощи схем.  

Приводить примеры слов, состоящих из заданного количества слогов. 

Соотносить слово, называющее изображённый предмет, со схемой-моделью, обосновывать 

свой выбор. 

Классифицировать словапо количеству слогов и месту ударения. 

Устанавливать слоговой состав слов, называющих изображённые предметы. Соотносить 

предметную картинку и схему слова; объяснять данное соответствие. 

Отвечать на вопросы к иллюстрации. Составлять предложения на заданную тему. 

Группировать слова по общему признаку (домашние и дикие животные). Строить 

высказывания о своих домашних питомцах, об уходе за ними, о своём отношении к животным. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 

5  Гласные и согласные 

звуки. 

Стр. 14-16 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Наблюдать, какие неречевые звуки нас окружают. 

Слушать, различать и воспроизводить некоторые неречевые звуки. Приводить примеры 

неречевых звуков. 

Практически различать речевые и неречевые звуки. 

Делать вывод: «Звуки мы произносим и слышим». 

Произносить и слышать изолированные звуки.  

Составлять рассказ по рисунку и опорным словам.  

Составлять устные рассказы об играх детей с опорой на иллюстрации и о своих любимых 

забавах на основе жизненных впечатлений. Рассказывать о своих отношениях с товарищами. 

Рассуждать о том, как следует вести себя во время игры.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свою работу на уроке 

6  Как образуется слог? 

Стр. 16-17 

1 Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. Выделять ударный слог 

при произнесении слова (большей силой голоса, протяжным произношением). Определять на 

слухударный слог в словах. 

Называть способы выделения ударного слога в слове (в том числе: «позвать» слово, 

«спросить» слово). 



Обозначать ударный слог на схеме слова условным знаком. 

Подбирать слова к заданным схемам и приводить примеры слов с ударением на первом, 

втором или третьем слоге. 

Составлять рассказы по иллюстрации и на основе жизненных впечатлений.  

Строить высказыванияо своей семье. Рассуждать о том, какие взаимоотношения должны 

быть в дружной семье. Приводить примеры проявления своего уважительного отношения к 

старшим членам семьи, заботы о младших.  

Объяснять смысл поговорки. 

Контролировать свои действияпри делении слов на слоги, определении ударного слога. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 

7  Повторение – мать 

учения. 

Стр. 18-20 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации к сказке. 

Рассказывать сказку с опорой на иллюстрации. 

Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. Произносить слова по 

слогам. 

Делить слова на слоги, определять количество слогов в словах. Контролировать свои 

действия при делении слов на слоги. Моделировать слова при помощи схем.  

Приводить примеры слов, состоящих из заданного количества слогов. 

Соотносить слово, называющее изображённый предмет, со схемой-моделью, обосновывать 

свой выбор. 

Классифицировать словапо количеству слогов и месту ударения. 

Устанавливать слоговой состав слов, называющих изображённые предметы. Соотносить 

предметную картинку и схему слова; объяснять данное соответствие. 

Отвечать на вопросы к иллюстрации. Составлять предложения на заданную тему. 

Группировать слова по общему признаку (домашние и дикие животные). Строить 

высказывания о своих домашних питомцах, об уходе за ними, о своём отношении к животным. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 

8  Звук [а]. Буквы А,а; их 

функции. 

Стр. 20-23 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Производить слого-звуковойанализ слова с изучаемым звуком (астры).  

Выделять звук [а] в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный рисунок и 



схему-модель слова. Наблюдать над особенностями произнесения звука [а].  

Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук [а] гласный. 

Слышать звук [а] в произносимых словах, определять место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [а] в начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатные и письменные буквыА, 

а.  

Соотносить звук [а] и букву, его обозначающую. Опознавать новые буквы в словах и текстах 

на страницах азбуки. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке сначала по вопросам учителя, а затем 

самостоятельно составлять связный рассказ по этой картинке. 

Объяснять смысл пословиц и поговорок. Строить высказывания о пользе чтения. 

Пересказывать сказку по серии картинок.  

Читать предложение с восклицательной интонацией (А-а-а!).  

Работать в паре при выполнении задания на соотнесение рисунка и схемы:анализировать 

задание, определять его цель, распределять между собой предметные картинки; отвечать на 

вопрос к заданию; обнаруживать несоответствие между словом, называющим изображённый 

предмет, и схемой-моделью, исправлять ошибку, выслушивать ответ товарища, оценивать 

правильность выполнения задания в доброжелательной форме. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои действияпри решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 

9  Звук [о]. Буквы О,о; их 

функция в слоге-

слиянии. 

Стр. 24-27 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковойанализ слова с изучаемым звуком (окуни).  

Выделять звук [о] в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный рисунок и 

схему-модель слова. Наблюдать над особенностями произнесения звука [о]. 

Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук [о] гласный. 

Распознавать на слух звук [о] в словах, определять место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [о] в начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатные и письменные буквыО, 

о. 

Находить слова с буквами О, о в текстах на страницах «Азбуки».  

Соотносить звук [о] и букву о. 



Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Объяснять смысл пословиц и поговорок. 

Рассуждать о взаимопомощи. Приводить примеры ситуаций, когда людям требуется помощь. 

Строить высказывания о своей готовности помогать людям. Объяснять значение слова 

«взаимопомощь». 

Читать предложение с восклицательной интонацией (О-о-о!).  

Работать в паре: находить на сюжетной картинке предметы, в названиях которых есть звук 

[о], называть слова по очереди, не перебивая друг друга, оценивать результаты совместной 

работы. Обнаруживать несоответствие между словом, называющим изображённый предмет, 

и его схемой-моделью. Исправлять ошибку. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои действияпри решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 

10-

11 

 Звук [и]. Буквы И, и; их 

функции в слоге – 

слиянии. 

Стр. 28-31 

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковойанализ слова с изучаемым звуком (иголка).  

Выделять звук [и] в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный рисунок и 

схему-модель слова. Наблюдать над особенностями произнесения звука [и]. 

Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук [и] гласный. 

Слышать звук [и] в произносимых словах, определять место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [и] в начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатную и письменную буквыИ, 

и. 

Соотносить звук [и] и букву, его обозначающую.  

Находить слова с буквамиИ, и в текстах на страницах «Азбуки».  

Составлять предложения по сюжетной картинке. Строить высказывания о своём отношении 

к красоте родной природы, о необходимости бережного отношения к ней. 

Рассказывать о своём самом лучшем друге, о своём отношении к нему. Использовать в 

своём высказывании слово «взаимопомощь». Объяснять значение слова «дружба». 

Составлять предложения со словоми. Включать слово и в предложение. 

Обнаруживать нарушение последовательности картинок к сказке. Восстанавливать порядок 

картинок в соответствии с последовательностью событий в сказке. Рассказывать сказку.  

Объяснять смысл пословицы. 



Называть предметы, изображённые на предметных картинках и делать вывод: одно слово 

(иголки) может называть разные предметы. 

Работать в группе: отвечать по очереди, произносить слова отчетливо, внимательно 

слушать ответы каждого члена группы, контролировать и оценивать правильностьответов. 

Работать в паре: предлагать свой вариант предложения о ежике, внимательно слушать и 

оценивать предложение, составленное товарищем, обсуждать предложенные варианты, 

выбирать наиболее удачный, договариваться, кто будет отвечать перед классом. 

Работать в паре — сочинять вместе с товарищем новый вариант конца сказки: обсуждать 

возможные варианты, выбирать наиболее удачный, высказывать своё мнение, 

аргументировать свой выбор, договариваться, кто будет выступать перед классом. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои действияпри решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 

12-

13 

 Звук ы. Буква ы, её 

функции в слоге – 

слиянии. 

Стр. 32-35 

 

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Наблюдать за изменением формы слова (шар — шары). Устанавливать сходство и различие 

слов. 

Производить слого-звуковойанализ слова с изучаемым звуком (шары).  

Выделять звук [ы] в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный рисунок и 

схему-модель слова. Наблюдать над особенностями произнесения звука [ы]. 

Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук [ы] гласный. 

Слышать звук [ы] в произносимых словах, определять место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [ы]. На основе наблюдений над словами с новым звуком 

делать вывод (под руководством учителя) о том, что звук [ы] употребляется только в 

слияниях. 

Узнавать новую букву, сравнивать и различать печатную и письменную букву ы. 

Характеризовать особенности буквы ы(бывает только строчная, состоит из двух частей). 

Соотносить звук [ы] и букву, его обозначающую.  

Находить слова с буквой ы в текстах на страницах «Азбуки».  

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Наблюдать за смыслоразличительной ролью звуков (мишка — мышка). 

Воспроизводить диалог героев сказки.  

Объяснять смысл пословицы. Формулировать (под руководством учителя) обязанности 



ученика на основе осознания собственного учебного опыта. Делать вывод: учение — это труд. 

Высказывать свои суждения по проблеме: «Какую роль играет учение в жизни человека?» 

Строить высказывания о своём отношении к учебному труду.  

Работать в паре: придумывать слова с изученными гласными, отвечать по очереди, 

произносить слова отчётливо, внимательно слушать ответ товарища, оценивать 

егоправильность, контролировать и оценивать правильность собственных действий при 

выполнении задания, оценивать результаты совместной работы. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои действияпри решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 

14-

15 

 Гласный звук у. Буквы 

У, у, их функция в слоге 

– слиянии. 

Стр.36-39 

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Производить слого-звуковойанализ слова с изучаемым звуком (утка).  

Выделять звук [у] в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный рисунок и 

схему-модель слова. Наблюдать над особенностями произнесения звука [у].  

Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук [у] гласный. 

Слышать звук [у] в произносимых словах, определять место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [у] в начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавные и строчные, печатные и письменные буквыУ, 

у. 

Соотносить звук [у] и букву, его обозначающую.  

Находить слова с буквамиУ, у в текстах на страницах «Азбуки».  

Соотносить предметные картинки и схемы-модели слов. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Объяснять роль восклицательного знака. Соблюдать восклицательнуюинтонацию при 

чтении восклицательных предложений (Ау!). 

Характеризовать особенности изученных гласных звуков. 

Работать в группе: совместно определять цель задания, называть слова по очереди, 

контролировать правильность ответов друг друга, определять, кто будет выступать перед 

классом (рассказывать о результатах совместной работы: как работали (дружно, соблюдали 

правила работы в группе, придумали много слов), кто победил). 

Отвечать на вопросы: «Кто такой — прилежный ученик?», «Кого из моих одноклассников 



можно назвать прилежным учеником?» Называть качества прилежного ученика. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои действияпри решении познавательной задачи. 

Оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

Букварный период– 53 часа +7 часов резерва=60 часов 

16-

17 

 Труд кормит, а лень 

портит. Звуки н, н’. 

Буквы Н, н. 

Стр.40-43 

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Производить слого-звуковой анализ слов с изучаемыми звуками (барабан, конь).  

Выделять звуки н, н’ в процессе слого-звукового анализа, наблюдать над особенностями 

произнесения новых звуков. 

Характеризовать выделенные звуки с опорой на таблицу, доказывать, что звуки согласные, 

сравнивать их. Слышать и различать звуки н, н’ в словах. Обозначать твёрдость и мягкость 

согласных на схемах-моделях. Сопоставлять слова, различающиеся одним звуком. 

Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавные и строчные, печатные и письменные буквы Н, н. 

Соотносить новые звуки и буквы Н, н их обозначающие. Делать вывод о том, что звуки н, 

н’ обозначаются одинаково, одной и той же буквой.  

Наблюдать работу буквы гласного как показателя твёрдости предшествующего согласного 

звука (буквы а, о, у, ы) или как показателя мягкости предшествующего согласного звука 

(буква и). 

Ориентироваться на букву гласного при чтении слогов-слияний с изменением буквы гласного. 



Составлять слоги-слияния из букв разрезной азбуки. Выбирать букву гласного звука в 

зависимости от твёрдости или мягкости предшествующего согласного (н или н’). 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Самостоятельно читать предложения (Но! Но! Но!). 

Наблюдать над расхождением написания слов (оно, она, они) с их звуковой формой. 

Проговаривать слова так, как они написаны (орфографическое чтение). Воспроизводить 

звуковую форму слова по его буквенной записи с учётом орфоэпических правил 

(орфоэпическое чтение). Сравнивать два вида чтения. 

Наблюдать употребление заглавной буквы в именах. 

Составлять устные высказывания по иллюстрациям. 

Объяснять смысл пословиц. 

Составлять высказывания о любви к Родине. Рассуждать о необходимости трудиться на благо 

родной страны. 

Читать предложения с паузами и интонацией в соответствии со знаками препинания. 

Воспроизводить сказку по серии рисунков.  

Строить собственные высказывания о любви к Родине. 

Определять разные значения одного слова.  

Определять место изученной буквы на «ленте букв». Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы. 

Контролировать свои действия при решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке 

18-

19 

 Старый друг лучше 

новых двух. Звуки с, 

с’. Буквы С, с.  

Стр.44-47 

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковойанализ слов с изучаемыми звуками (лес, лось). 

Выделять звуки с, с’ в процессе слого-звукового анализа, наблюдать над особенностями 

их произнесения. 

Характеризовать выделенные звуки с опорой на таблицу, доказывать, что они согласные, 

сравнивать их. Слышать и различать новые звуки в словах.  

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатную и письменную буквыС, 

с. 

Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую. Выкладывать из букв разрезной азбуки 

слоги и слова с новыми буквами. 

Приводить примеры слов с новыми звуками. 



Читать слоги-слияния и слова с новой буквой по ориентирам (дополнительным пометам). 

Ориентироваться на букву гласногопричтениислогов-слияний с изменением буквы гласного. 

Составлять слоги-слияния. Выбирать букву гласного звука в зависимости от твёрдости или 

мягкости предшествующего согласного (с или с’). 

Составлять слова из букв и слогов. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Читать текст вслух. Читать предложения с интонацией и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Отвечать на вопросы учителя по содержанию текста. Соотносить текст и 

иллюстрацию. 

Продолжать текст по его началу с опорой на иллюстрацию.  

Рассказывать о красоте осенней природы на основе жизненных впечатлений. Отвечать на 

вопрос: «Как нужно вести себя в лесу, чтобы не потревожить лесных обитателей?». 

Формулировать под руководством учителя простейшие правила поведения в лесу и парке. 

Объяснять смысл пословицы. 

Отгадывать загадку.  

Читать наизусть стихотворение. 

Наблюдать за изменением формы слова (осины — осина). 

Наблюдать над родственными словами. 

Работать в группе: отвечать по очереди, произносить слова отчетливо, внимательно 

слушать ответы товарищей, оценивать правильностьответов. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв». Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы. 

Контролировать свои действияпри решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке 

20-

21 

 Каков мастер, такова и 

работа. Звуки к, к’. 

Буквы К, к. 

Стр.48-51 

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять новыезвуки в процессе слого-звукового анализа.  

Характеризовать выделенные звуки, сравнивать их по твёрдости-мягкости. Слышать и 

различать новые звуки в словах.  

Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую. Выкладывать из букв разрезной азбуки 

слоги и слова с новыми буквами. 

Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Читать слоги-слияния с новой буквой и слова по ориентирам. Ориентироваться на букву 



гласногопричтениислогов-слияний. Составлять слоги-слияния. Выбирать букву гласного 

звука в зависимости от твёрдости или мягкости предшествующего согласного (к или к’). 

Объяснять работу букв гласных звуков а, о, у, ы как показателей твёрдости 

предшествующего согласного звука к и работу буквы и как показателя мягкости согласного 

к’. 

Составлять слова из букв и слогов. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст. Читать предложения с интонацией и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Соотносить текст с иллюстрацией. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту и иллюстрации.  

Рассказывать о своих наблюдениях за сельскохозяйственными работами. Делать вывод о 

значении труда сельских тружеников. Строить высказывания о своем уважительном 

отношении к труженикам села. 

Объяснять смысл пословицы. 

Произносить предложения с разной интонацией.  

Озаглавливать текст.  

Наблюдать за изменением слов. 

Включать слово в предложение. Завершать незаконченное предложение с опорой на общий 

смысл предложения. 

Разгадывать ребусы: определять цель задания, моделировать алгоритм его выполнения.  

Объяснять разные значения одного слова. 

Составлять рассказ на основе сюжетных рисунков: рассматривать рисунки, определять 

последовательность событий, называть события, озаглавливать каждую картинку.  

Определять место изученной буквы на «ленте букв». Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке 

22-

23 

 А.С. Пушкин. «Сказки». 

Звуки т, т.   

Буквы Т, т. 

Стр.52-57 

 

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять новыезвуки в процессе слого-звукового анализа.  

Характеризовать выделенные звуки, сравнивать их по твёрдости-мягкости. Слышать и 

различать новые звуки в словах.  

Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую. Выкладывать из букв разрезной азбуки 



слоги и слова с новыми буквами. 

Читать слоги-слияния и слова с новой буквой. Ориентироваться на букву 

гласногопричтениислогов-слияний. Характеризовать новые звуки.  

Добавлять слоги до слова (то — лото, ти — дети и т.п.). 

Читать слоги-слияния и слова с ранее изученными буквами.  

Формулировать работу буквы гласного звука как показателя твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Составлять рассказ по картинкам. 

Читать текст вслух. Читать предложения с интонацией и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Соотносить текст и картинки. Отвечать на вопросы учителя по тексту и 

иллюстрации. Определять основную мысль текста. Озаглавливать текст. 

Называть животных и растения, изображённых на иллюстрациях, составлять о них 

предложения. Задавать учителю и одноклассникам познавательные вопросы о растениях и 

животных. Отвечать на вопросы. 

Называть знакомые сказки А.С. Пушкина.  

Читать отрывки произведений А.С. Пушкина наизусть. 

Составлять рассказ на основе опорных слов.  

Подбирать слова, противоположные по значению. 

Наблюдать над многозначностью слов. Определять разные значения одного слова. 

Разгадывать ребусы. 

Объяснять употребление заглавной буквы в предложениях и словах (начало предложения, 

имена людей).  

Преобразовывать слова. 

Работать в паре: задавать друг другу вопросы со словами кто? и как? по очереди, 

внимательно слушать друг друга, внятно и чётко давать полный ответ на заданный вопрос, 

оценивать ответ товарища в доброжелательной форме.  

Определять место изученной буквы на «ленте букв». Объяснять место буквы на «ленте 

букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 



24-

25 

 К.И. Чуковский. 

«Сказки». Звуки л, л. 

Буквы  Л, л. 

Стр.58-63 

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. Выкладывать 

из букв разрезной азбуки слова с новыми буквами. 

Анализировать место каждой изученной буквы на «ленте букв». Наблюдать над 

произнесением звуков, которые они обозначают. Делать под руководством учителя вывод: 

буквы н и л обозначают звуки, при произнесении которых голос преобладает над шумом, они 

произносятся звонко; буквы к, т, с обозначают звуки, при произнесении которых нет голоса, а 

есть только шум; согласные звуки бывают глухие и звонкие. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Читать текст вслух. Соотносить текст и иллюстрацию. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту и иллюстрации. Определять основную мысль текста. 

Озаглавливать текст. 

Называть сказки К. Чуковского, читать отрывки из сказок наизусть. 

Продолжать рассказ по его началу. 

Находить соответствия между схемами-моделями и предметными картинки.  

Преобразовывать слова (колос — сокол). 

Работать в группе: наблюдать за изменением слов, сравнивать слова в парах, придумывать 

аналогичные пары слов; отвечать по очереди, внимательно слушать ответы товарищей, 

оценивать правильностьответов. 

Наблюдать над значением слов. Определять значение слова в контексте. 

Определять место буквы л на «ленте букв». 

Составлять небольшие рассказы повествовательного характера о занятиях в свободное время. 

Обсуждать вопрос: «Как следует себя вести в гостях?» Описывать случаи из своей жизни, 

свои наблюдения и переживания. Разыгрывать диалоги. 

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке 



26-

27 

 А.С. Пушкин. «Сказка о 

рыбаке и рыбке». 

Согласные звуки р, 

р’. 

Буквы Р, р.  

Стр.64-67 

2 Выделять новые звуки из слов, наблюдать над особенностями их произнесения, 

характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной буквой.  

 Называть знакомые комнатные растения, растения, которые есть в классной комнате, дома. 

Рассказывать об уходе за растениями. Задавать вопросы познавательного характера о 

комнатных растениях. Рассуждать о том, где можно найти необходимую информацию. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст вслух. Соотносить текст и иллюстрацию. Отвечать на вопросы учителя по 

содержанию текста. Определять основную мысль текста. 

Определять значение слова в контексте. 

Объяснять разные значения многозначных слов.  

Устанавливать соответствие между звуковой формой слова и его схемой-моделью. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 

28-

29 

 Век живи, век учись. 

Звуки в, в’. Буквы В, 

в. 

Стр.68-71 

2 Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  

Читать рассказ и отвечать на вопросы по содержанию. Определять основную мысль текста. 

Озаглавливать текст. 

Наблюдать за изменением слов. Находить в словах общую часть. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке 



30 

 

 

 

 

 

 Русская народная сказка. 

Звуки [й'э], [‘э]. Буквы Е, 

е. 

Стр.72-77 
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Принимать познавательную задачу урока. Осуществлять решение познавательной задачи 

под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слова (ели): определять количество слогов, количество 

звуков в каждом слоге, делать вывод о том, что в слове ели два слога-слияния. 

Анализировать схему-модель слова. Обозначать слияние j’э буквой е.Называть 

особенность буквы е(обозначать целый слог-слияние — два звука). Узнавать, сравнивать и 

различать заглавные и строчную, печатные и письменные буквыЕ, е. 

Сравнивать звуковой состав слови их буквенную запись в парах (высоки — высокие, красивы 

— красивые). Сопоставлятьбуквенные записи и схемы-модели слов.Выявлять способ чтения 

буквыев начале слов и после гласных в середине и на конце слов. Делать вывод (под 

руководством учителя): буква ев начале слов и после гласных в середине и на конце слов 

читается одним и тем же способом — просто называется. 

Воспроизводить по буквенной записи звуковую форму слов с буквой е в начале слова и после 

гласных. 

Производить слого-звуковой анализ слова лес с опорой на схему-модель. Читать слоги-

слияния с буквой е.Наблюдать над произнесением согласных в слогах-слияниях с е. 

Делатьвывод (под руководством учителя): если в слиянии после мягкого согласного 

слышится звук ’э, то пишется буква е. Обозначать буквой е гласный звук ’э после мягких 

согласных. 

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст вслух. 

Находить в тексте ответы на вопросы. Определять основную мысль текста. 

Озаглавливать текст.  

Заменять слово близким по значению. Подбирать к словам слова с противоположным 

значением. 

Наблюдать за образованием новых слов. Находить общую часть в этих словах. 

Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие предметы; 

слова, называющие признаки). 

Распространять предложения. 

Составлять рассказ на заданную тему по иллюстрации. 

Работать в паре: договариваться, кто какое слово будет искать в тексте, внимательно 

31  Буква Е – показатель 

мягкости согласных 

1 



слушать ответы друг друга, контролировать свои действия при выполнении задания, 

оценивать ответы друг друга, исправлять ошибки, оценивать результат совместной работы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке 

32-

33 

 Красуйся град Петров. 

Звуки п, п’. 

Буквы П, п. 

Стр.78-83 

 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. Объяснять 

роль гласных и, е. 

Читать текст вслух. 

Находить в тексте ответы на вопросы. Определять основную мысль текста. 

Составлять рассказы о профессиях. 

Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие предметы; 

слова, называющие действия). 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять место новой буквы на «ленте букв». Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  

34-

35 

 Москва – столица 

России. 

Звуки м, м’. Буквы М, 

м. 

Стр.84-89 

 

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звуки м, м’ из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  

Группировать изученные гласные по общему признаку (обозначать твёрдость согласных или 

обозначать мягкость согласных). Группировать изученные согласные по глухости-твёрдости. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на вопросы по иллюстрации. Составлять рассказ по иллюстрации. Читать текст. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. Определять основную мысль текста. 

Строить самостоятельно связные высказывания о столице России. Описывать свои чувства, 

связанные с этим городом. 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 



Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения   

36  О братьях наших 

меньших. Звуки з, з’. 

Буквы З, з.  

Стр.90-93 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звуки з, з’ из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  

Составлять рассказ по иллюстрации. Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Соотносить содержание текста с сюжетной картинкой. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами с и з (са — за, со — зо, си — зии т.д.).Наблюдать за 

артикуляцией звонких согласных з, з’ и глухих согласных с, с’ в парах. Различать 

парные по глухости-звонкости согласные звуки з — с и з’ — с’.  

Наблюдать над словами с буквами з и сна конце (ползут — полз, леса — лес). Делать вывод: в 

конце слова на месте букв з и с произносится один и тот же звук — с. Устанавливать 

способ определения буквы согласного с на конце слов: надо изменить слово (полз —пол-зут). 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  

37  Закрепление умения 

чтения предложений с 

буквами З,з. 

Стр 92-95 

 

1 

38  А.С. Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане…». Звуки 

б, б’.  

Буквы Б, б.  

Стр.96-98 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звуки би б’ из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  

Составлять рассказ по сюжетной картинке. Читать текст. Определять главную мысль 



39  Закрепление знаний о 

буквах Б, б. 

Сопоставление букв б-п. 

Стр. 98-100 

1 текста. Озаглавливать текст.  

Сопоставлять попарно слоги с буквами п и б. Наблюдать за артикуляцией звонких 

согласных б, б’ и глухих согласных п, п’ в парах. Устанавливать сходство и различие в 

произнесении б и п, б’ и п’. Различать парные по глухости-звонкости согласные звуки 

б — п и б’ — п’ в словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов со звуком п на конце по их буквенной записи. 

Анализировать звуковой состав слов, сопоставлять его с буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой п на конце слов может обозначаться разными буквами — п и б. 

Наблюдать над изменением слова (столб — столбы).  

Устанавливать способ определения буквы на месте глухого согласного звука (изменение 

слова). 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность 

 выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

40  Чередование звонких и 

глухих согласных. 

Чтение текстов с 

изученными буквами.  

Стр. 99-103 

1 

41  Терпение и труд все 

перетрут. Звуки д, д’ 

Буквы Д, д. 

Стр.104-106 

1 Выделять звуки д и д’ из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Составлять рассказ на заданную тему по сюжетной картинке и опорным словам. 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки  

Устанавливать, что глухой т может обозначаться на конце слов разными буквами — т и д. 

Наблюдать над изменением слова (плот — плоты, труд — труды). Устанавливать способ 

определения буквы на месте глухого согласного звука (изменение слова).. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

42  Буквы Д, д 

(закрепление). 

Сопоставление буквы д-т 

в слогах и словах 

Стр. 108-109 

1 



42  Россия – Родина моя. 

Звуки [й'а], [‘а]. Буквы 

Я, я. Двойная роль букв 

Я,я. 

Стр.110-112 

1 Обозначать слияние j’а буквой я.Объяснять разницу между количеством букв и звуков в 

словах. Называть особенность буквы я(обозначать целый слог-слияние — два звука). 

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатную и письменную буквы Я, 

я.  

Сравнивать звуковой состав слови их буквенную запись. Выявлять способ чтения буквы яв 

начале слов и после гласных в середине и на конце слов. Делать вывод (под руководством 

учителя): буква яв начале слов и после гласных в середине и на конце слов читается одним и 

тем же способом — просто называется. 

Воспроизводить по буквенной записи звуковую форму слов с буквой яв начале слова и после 

гласных. 

Производить слого-звуковой анализ слова с гласным звукома после мягкого согласного (с 

опорой на схему-модель). Читать слоги-слияния с буквой я. Сопоставлятьслоги с 

гласнымиаия. Наблюдать над произнесением согласных в слогах-слияниях ся. Делатьвывод 

(под руководством учителя): если в слиянии после мягкого согласного слышится звук ’а, то 

пишется буква я. Обозначать буквой я гласный звук ’а после мягких согласных. 

Находить в текстах слова с буквой я и объяснять, в каких случаях она обозначает слияние 

двух звуков, а в каких — мягкость предшествующих согласных. 

Читать текст и задавать вопросы по его содержанию. 

Определять место буквы я на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

43  Сад, садовые растения. 

Чтение текстов с буквой 

Я. 

Стр. 113-115 

1 

45  Чтение текстов с 

изученными буквами. 

Стр. 112, 116-117 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение  

Читать текст, находить в нем слова с заглавной буквы, объяснять употребление заглавной 

буквы в этих словах. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами г и к. Наблюдать за артикуляцией звонких согласных 

г, г’ и глухих согласных к, к’ в парах. Устанавливать сходство и различие в 

произнесении г и к, г’ и к’. Различать парные по глухости-звонкости согласные звуки 

г — к и г’ — к’ в словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов со звуком к на конце по их буквенной записи. 

Анализировать звуковой состав слов, сопоставлять его с буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой к на конце слов может обозначаться разными буквами — г и к. 

Наблюдать за изменением слова (сапог — сапоги, боровик — боровики). Устанавливать 

46  

 

Не делай другим того, 

чего себе не пожелаешь. 

Звуки г, г’,  

Буквы  Г, г.  

Стр. 118-120 

1 

47  Закрепление знаний о 

буквах Г,г. Смысловая 

1 



связь слов в 

предложении. 

Стр.121-123 

способ определения буквы на месте глухого согласного звука (изменение слова). 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  

48  Делу время, а потехе час. 

Звук ч’. Буквы  Ч, ч. 

Правописание сочетаний 

Ча-Чу. 

Стр.4-7 

 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звук ч’ из слов, устанавливать с помощью учителя, что звук ч’ всегда мягкий, 

глухой. Распознавать в словах новый звук. Характеризовать его, обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать на основе наблюдений и сообщения учителя, что в 

слоге ча пишется всегда а, в слогечу всегда пишется у, поскольку звук ч’ всегда мягкий, его 

мягкость не надо показывать особой буквой.  

Читать слова с изученной буквой. Отвечать на вопрос: «Почему в сочетании ча пишется 

буква а?» 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

49  Буква Ч (закрепление) 1 

50  Красна птица опереньем, 

а человек уменьем. 

Буква ь как показатель 

мягкости согласных 

звуков.  

Стр.10-13 

 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слова гуси (с опорой на схему). Составлять слово гуси 

из букв. Объяснять, как обозначена мягкость согласного звука с’. 

Соотносить звуковую форму слова гусь с его схемой. Устанавливать количество звуков в 

слове. Участвовать в обсуждении проблемы: «Как обозначить мягкость согласного на конце 

слова гусь?».  

Читать слова с ь в середине и конце, производить их слого-звуковой анализ, обнаруживать 

несоответствие количества букв количеству звуков. Делать вывод: буква ь звука не 

обозначает, она нужна для обозначения мягкости предшествующего согласного звука.  

Обозначать буквой ь мягкость согласных на конце и в середине слов. 

51  Ь как показатель 

мягкости согласных 

звуков. 

Стр. 13-15 

1 

52  Мало уметь читать, надо 

уметь думать. Звук ш.  

Буквы Ш, ш.  

Стр.16-19 

 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звук ш из слов, наблюдать за произношением нового звука в словах, 

устанавливать на основе наблюдений, что звук ш глухой и всегда твёрдый. Распознавать в 



53  Буква Ш (закрепление) 

Стр. 20-23 

1 словах новый звук. Характеризовать его, обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать на основе наблюдений, что в слоге ши пишется всегда 

и, в слоге ше— е. Делать вывод (под руководством учителя): эти буквы не указывают на то, 

как надо произносить звук ш; звук швсегда остается твёрдым.  

Читать слова с изученной буквой. Отвечать на вопросы: «Какая буква пишется в сочетании 

ши?», «Какая буква пишется в сочетании ше?». 

Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие предметы; 

слова, называющие действия.) 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  

54  Где дружбой дорожат, 

там враги дрожат. Звук 

ж. Буквы Ж, ж.  

Стр.24-27 

 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звук ж из слов, наблюдать за произношением нового звука в словах, 

устанавливать на основе наблюдений, что звук ж звонкий и всегда твёрдый. Распознавать 

в словах новый звук. Характеризовать его, обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать на основе наблюдений, что в слоге жи пишется всегда 

и, в слоге же — е. Читать слова с изученной буквой. Отвечать на вопросы: «Какая буква 

пишется в сочетании жи?», «Какая буква пишется в сочетании же?». 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами ж и ш. Наблюдать за артикуляцией звонкого 

согласного ж и глухого согласного ш,в парах. Устанавливать сходство и различие в 

произнесении ж и ш. Различать парные по глухости-звонкости согласные звуки ш — ж 

в словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов со звуком ж на конце по их буквенной записи.. 

Устанавливать, что глухой ж на конце слов может обозначаться разными буквами — ж и 

ш. Наблюдать за изменением слова (малыш — малыши, чиж — чижи). Определять место 

новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками.  

55  Буквы Ж, ж, сочетания 

ЖИ-ШИ (закрепление) 

Стр. 27-29 

1 



56  Люби всё живое. Звуки 

[й‘о], [‘о]. Буквы Ё, ё. 

Стр. 30-32 

 

1 Производить слого-звуковой анализ слова ёжик. Обозначать слияние j’обуквой 

ё.Объяснять разницу между количеством букв и звуков в словах. Называть особенность 

буквы ё(обозначать целый слог-слияние — два звука). Узнавать, сравнивать и различать 

заглавные и маленькие, печатные и письменные буквы Ё, ё. 

Формулировать способ чтения буквыёв начале слов и после гласных в середине и на конце 

слов: буква ёв начале слов и после гласных в середине и на конце слов читается одним и тем 

же способом — просто называется.  

Читать слова с буквой ёв начале слова и после гласных. 

Пересказывать текст.Производитьслого-звуковой анализ слова с гласным звуком о после 

мягкого согласного с опорой на схему-модель. Читать слоги-слияния с буквой ё. 

Сопоставлятьслоги с гласнымиоиё. Наблюдать над произнесением согласных в слогах-

слияниях с ё. Делатьвывод: если в слиянии после мягкого согласного слышится звук о, то 

пишется буква ё. Обозначать буквой ё гласный звук о после мягких согласных. 

Находить в текстах слова с буквой ё и объяснять, в каких случаях она обозначает слияние 

двух звуков, а в каких — мягкость предшествующих согласных. 

Определять место буквы ё на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками.  

57  Буква Ё (закрепление) 1 

58-

59 

 

 Жить – Родине служить. 

Звук [й‘]. Буква Й 

Стр.34-37 

2 Выделять звук j’ в процессе слого-звукового анализа слова трамвай. Распознавать новый 

звук в словах вне слияния (в конце слогов и слов), определять место звука j’ в словах. 

Преобразовывать слова (мой — моё — моя, твой — твоё — твоя); моделировать слого-

звуковой состав слов, сопоставлять каждое слово с его схемой-моделью.Делать вывод: буква 

й обозначает согласный звук, не входящий в слияние; звук j’ слога не образует. 

Характеризовать новый звук, обозначать буквой.  

Читать слова с изученной буквой. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие предметы; 

слова, называющие признаки). 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв».  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  



 

60 

 Без труда хлеб не 

родится никогда. Звуки 

х, х’. Буквы Х, х. 

Стр.38-42 

1 Выделять звуки х и х’ из слов пастух, пастухи, характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой.  

Распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. 

Сопоставлять звуки г] — [г’, к] — [к’, х] — [х’, выявлять сходство и различие в их 

произнесении. 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв». Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы с опорой на «ленту букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  

61  Чтение текстов о 

животных. Закрепление 

знаний о буквах Х, х. 

Стр. 43-45 

1 

62-

63 

 С.Я.Маршак. «Сказка о 

глупом мышонке». Звуки 

[й‘у], ['у]. Буквы Ю,ю. 

Стр.46-47 

2 Производить слого-звуковой анализ слова юла. Обозначать слияние j’у буквой 

ю.Объяснять разницу между количеством букв и звуков в словах. Называть особенность 

буквы ю(обозначать целый слог-слияние — два звука). Приводить примеры ранее изученных 

букв, имеющих ту же особенность. Узнавать, сравнивать и различать заглавные и 

маленькие, печатные и письменные буквы Ю, ю. 

Сравнивать звуковой состав слови их буквенную запись. Формулировать способ чтения 

буквыюв начале слов и после гласных в середине и на конце слов. 

Читать слова с буквой юв начале слова и после гласных. 

Производить с опорой на схему-модель слого-звуковой анализ слова с гласным звуком ’у 

после мягкого согласного. Читать слоги-слияния с буквой ю. Сопоставлятьслоги с 

гласнымиуию. Наблюдать над произнесением согласных в слогах-слияниях. Делатьвывод: 

если в слиянии после мягкого согласного слышится звук ’у, то пишется буква ю. Обозначать 

буквой ю гласный звук ’у после мягких согласных. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию тексов. Задавать вопросы по 

содержанию. Озаглавливать текст. Пересказывать текст. 

Находить в текстах слова с буквой ю и объяснять, в каких случаях она обозначает слияние 

двух звуков, а в каких — мягкость предшествующих согласных. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  

    

64  Буквы Ю,ю 

(закрепление) 

Стр. 48-49 

1 

65  Делу время, потехе час. 

Звук ц. Буквы  Ц, ц. 

Стр.50-52 

1 Выделять звук ц из слова кузнец с опорой на схему, характеризовать его (согласный, 

глухой, всегда только твёрдый), обозначать буквой.  

Распознавать в словах новый звук, читать слоги и слова с изученной буквой. 



66  Звук [ц], буквы Ц, ц 

(закрепление) 

Стр. 53-55 

1 Называть (с опорой на «ленту букв») буквы, которые используются для обозначения 

твёрдости согласных, и буквы, которыми обозначаются всегда твёрдые согласные звуки (ж, ш, 

ц). 

Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к текстам. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и оценивать свои достижения  

67  Как человек научился 

летать. Звук э. Буквы 

Э, э. 

Стр.56-58 

1 Выделять звук из начала слова эхо. Устанавливать, что звук э — знакомый, т.к. раньше 

уже выделяли его в слогах-слияниях и обозначали буквой е. 

Выделять звук э в начале слов и после гласных. Обозначать буквой э данный звук в начале 

слов и после гласных.  

Читать слова с новой буквой. 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв». 

68  Гласный звук [э], буквы 

Э, э (закрепление) 

Стр. 60-61 

1 

69  Русская народная сказка 

«По щучьему велению». 

Звук щ’. Буквы Щ, щ. 

Правописание сочетаний 

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Стр.62-63 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звук щ’ из слов, устанавливать с помощью учителя, что звук щ’ согласный, 

всегда мягкий, глухой. Распознавать в словах новый звук. Характеризовать его, обозначать 

буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать на основе наблюдений и сообщения учителя, что в 

слоге ща пишется всегда а, а в слоге щу всегда пишется у, поскольку звук щ’ всегда мягкий, 

его мягкость не надо показывать особыми буквами.  

Читать слова с изученной буквой.  

Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к текстам. 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять и обосновывать место новой буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  

70  Звук [щ‘], буквы Щ, щ 

(закрепление). 

Стр. 65-69 

1 

71  «Играют волны, ветер 

свищет…» Звуки ф, 

ф’,  

Буквы Ф, ф 

1 Выделять звуки ф и ф’ из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  

Сопоставлять попарно слоги с буквами ф и в. Наблюдать за артикуляцией глухих согласных 

ф, ф’ и звонких согласных в, в’ в парах.Устанавливать сходство и различие в 



Стр.70-73 произнесении ф и в, ф’ и в’. Различать парные по звонкости — глухости согласные 

звуки в — ф и в’ — ф’ в словах.  

Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к стихотворным текстам. 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. Пересказывать текст. 

72  Бог не в силе, а в правде. 

Буквы Ь и Ъ 

Стр.74-76 

1 Устанавливать, что в последнем слоге после мягкого согласного т’, слышится слияние j’а. 

Обсуждать проблему: как обозначить буквами примыкание согласногот’ к слияниюj’а —

 т’j’а?  

Читать слова с разделительным мягким знаком, объяснять, что показывает эта буква после 

согласных перед гласными я, е, ю, ё, и. 

Читать слова с разделительным мягким знаком и мягким знаком — показателем мягкости, 

устанавливать различия. 

Производить фонетический анализ слова съел с опорой на схему. Устанавливать, что после 

мягкого согласного с’, слышится слияние j’э. Анализировать буквенную запись слова 

съел. Определять роль новой буквы — разделительного твердого знака (ъ). 

Читать слова с разделительным твёрдым знаком, объяснять, что показывает эта буква после 

согласных перед гласными я, е, ю, ё. 

Определять место буквы ъ на «ленте букв». 

73  Доброе дело – великое 

счастье. Отработка 

техники чтения. 

Стр. 76-78 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать ленту букв: называть группы букв (гласные, согласные, гласные, 

обозначающие мягкость согласных и т.д.); объяснять особенности букв каждой группы. 

Правильно называть все буквы. Сравнивать порядок расположения букв на «ленте букв» и в 

алфавите. Устанавливать, что последовательность букв на «ленте букв» и в алфавите разная. 

Читать алфавит. Называть количество букв русского алфавита. 

Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и оценивать свои достижения  

74  Русский алфавит 

Стр.78-82 

 

 

1 

Послебукварный период–16 часов+ 2 ч резерва 

75  В.Д.Берестов. 

«Читалочка» 

Е.И.Чарушин. «Как 

мальчик Женя научился 

говорить букву «р» 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

На основе названия текста определять его содержание. 

Читать текст самостоятельно. 

Сравнивать высказанные предположения с прочитанным содержанием. 



Стр.83-85 Назвать героев произведения. 

Найти в тексте и прочитать предложения, в которых рассказывается, как Женя учился 

говорить букву «р». 

Определить качества характера Жени на основе представленного на доске списка. 

Находить и называть понравившиеся слова из текста, воспринятого на слух. 

Выбрать возможный для чтения по ролям отрывок текста самостоятельно. 

Разыграть фрагмент текста по ролям. 

Самостоятельно определить, получилось ли передать характер героя. 

76  «Наше Отечество» 

К.Д.Ушинского. 

Повторение изученного. 

Письмо слов, 

предложений о Родине.  

Стр.86-87 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Рассматривать иллюстрацию учебника; перечислять основные персонажи иллюстрации. 

Придумывать рассказы по иллюстрации. 

Слушать рассказы учителя на основе иллюстрации. 

Подбирать самостоятельно слова, близкие по смыслу к слову «отечество». 

Читать текст самостоятельно. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту. 

Пересказывать текст на основе опорных слов. 

Определять главную мысль текста. 

Соотносить её с пословицей. 

Объяснять своими словами смысл этого текста 

77  Чтение и анализ статьи 

В.Н.Куприна 

«Первоучители 

Словенские» 

Стр.88-89 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Слушать текст в чтении учителя. 

На слух определять известную и неизвестную информацию. 

Читать старинную азбуку.  

Соотносить название букв со страницей старинной азбуки. 

Сравнивать название русских букв и старинных. 

Создать собственную азбуку; придумать слова, которые помогут запомнить название 

старинных букв русского алфавита. 

Придумать рассказ о своей азбуке (кто её автор, в каком издательстве издана, какие рассказы 

читали, о чем интересном узнали) 

78  «Первый букварь» 

В.Н.Куприна 

Стр. 90-91 

1 

79  А. С. Пушкин. Отрывок 

из «Сказки о мертвой 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 



царевне» 

 Стр.92-93 

Рассматривать портрет А.С. Пушкина. 

Рассматривать выставку книг — сказок А.С. Пушкина; выбиратьиз представленных на 

выставке книгах знакомые. 

Соотносить иллюстрацию в учебнике с книгами на выставке. 

Определить название сказки на основе иллюстрации. 

Читать самостоятельно отрывок из сказки.  

Определить, из какой книги прочитанный отрывок. 

Выбрать, какую книгу со сказками читать и почему читать именно эту книгу 

80  Л. Н. Толстой. Рассказы 

для детей 

Стр. 94 

 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Читать самостоятельно рассказы Л. Толстого. 

Определять смысл поступка героев. 

Соотносить поступки героев со своими поступками. 

Придумывать свои рассказы на определенные жизненные ситуации. 

Знать другие рассказы из азбуки Л. Толстого. 

Находить рассказы из азбуки Л. Толстого в учебнике. 

Находить книгу Л. Толстого в библиотеке 

81  Рассказы К.Д.Ушинского 

«Худо тому, кто добра 

не делает никому», 

«Вместе тесно, а врозь 

скучно». 

Стр. 95 

 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Читать самостоятельно рассказы К.Ушинского 

Определять смысл поступка героев. 

Соотносить поступки героев со своими поступками. 

Придумывать свои рассказы на определенные жизненные ситуации. 

Знать другие рассказы из азбуки К.Ушинского 

Находить рассказы из азбуки К.Ушинского в учебнике. 

Находить книгу  К.Ушинского в библиотеке 

82  Сказка К.И.Чуковского 

«Телефон» 

Стр.96 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Рассматривать представленную выставку книг К. Чуковского. 

Определять самостоятельно, в какой из книг есть сказка в стихах «Телефон». 

Доказывать, почему в этой книге содержится эта сказка. 

Читать наизусть известные отрывки сказки. 

Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на рисунке. 

83  К.И. Чуковский 

«Путаница» 

Стр. 97 

1 



Соотносить книги и рисунки, книги и текст. 

Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, заданному учителем 

84  В.В. Бианки. «Первая 

охота» 

Стр.98-99 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Читать сообщение об авторе; находить в тексте сообщения известную и неизвестную 

информацию. 

Дополнять информацию об авторе на основе рассматривания выставки книг. 

Находить на выставке нужную книгу. 

Рассказывать об этой книге (название, тема, герои). 

Читать самостоятельно текст. 

Отвечать на вопросы учителя по содержанию текста. 

Пересказывать текст на основе опорных слов. 

Придумывать свои заголовки; соотносить заголовки с содержанием текста 

85  С. Я. Маршак. 

«Угомон», «Дважды 

два» 

Стр.100-101 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Рассматривать выставку книг С. Маршака. 

Определять тему выставки на основе предложенных вариантов (стихи для детей, весёлые 

стихи для детей). 

Читать стихотворения С. Маршака. 

Объяснять смысл слова «угомон». 

Придумывать, как может выглядеть «угомон». 

Определять героев стихотворения. 

Распределять роли; читать по ролям. 

Декламировать стихотворение хором. 

Самостоятельно читать наизусть. 

Соотносить текст стихотворения с прочитанным наизусть. 

Находить возможные ошибки. 

Читать самостоятельно наизусть 

86  М. М. Пришвин 

«Предмайское утро», 

«Глоток молока». 

Стр.102-103 

1 Слушать текст в чтении учителя. 

Воспроизводить на слух слова, которые помогают представить картину природы. 

Читать текст самостоятельно; находить понравившиеся при слушании слова. 

Рисовать словесные картины. 

Дополнять текст с помощью слов, записанных на доске. 



Воспроизводить с помощью учителя созданный текст. 

Читать текст самостоятельно. 

Называть героев рассказа. 

Отвечать на вопросы по содержанию. 

Рассказывать о герое рассказа с помощью опорных слов. 

Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на рисунке. 

Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, заданному учителем 

87  А. Л. Барто 

«Помощница», «Зайка» 

Стр.104 

1 Рассматривать выставку книг. 

Находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного выбора понравившееся произведение. 

Сравнивать рассказ и стихотворение (что общее и чем различаются). 

Научится: декламировать стихотворение  

А. Л. Барто (читать наизусть), правильно,  

Определять героев произведения. 

Распределять роли. 

Разыгрывать диалог 

88  А.Л.Барто «Игра в 

слова» 

1 

89  С. В. Михалков «Котята» 1 Рассматривать выставку книг. 

Находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. 

Научится: декламировать стихотворение С. В. Михалкова (читать наизусть),правильно, 

осознанно и выразительно читать небольшие стихотворения, рассуждать на заданную тему 

90  Б. В. Заходер «Два и 

три» 

1 Рассматривать выставку книг. 

Находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. 

Научится: правильно, осознанно и выразительно читать небольшие тексты, рассуждать на 

заданную тему, определять нравственный смысл стихотворений  

Б. В. Заходера, разыгрывать диалог 

91  В. Д. Берестов «Пёсья 

песня», «Прощание с 

1 Научится: декламировать стихотворения 

В. Д. Берестова (читать наизусть), правильно, осознанно и выразительно читать небольшие 



 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (ПИСЬМО) 

другом». тексты, рассуждать на заданную тему 

92  Презентация проекта 

«Живая азбука». 

Конкурс чтецов. 

1 Участвовать в групповом проекте.  

Договариваться друг с другом о возможном распределении ролей. 

Читать наизусть с выражением. 

Определять уровень своих достижений на основе диагностической работы в Азбуке. 

Корректировать свою работу на основе выполненной диагностики 

№ 

п/п 

Дата  

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 

Виды 

деятельности 

Блок « Русский язык. Обучение письму» 

Добукварный период (14 часов) 

1  Пропись – первая 

учебная тетрадь.  

 Рабочая строка. 

Верхняя и нижняя 

линии рабочей строки. 

Стр. 3-8 

1 Отвечать на вопросы учителя о назначении прописи .Ориентироваться в первой учебной 

тетради. Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте, демонстрировать 

правильное положение ручки при письме. Воспроизводить с опорой на наглядный 

материал (иллюстрации в прописи, плакаты и др.) гигиенические правила письма 

.Называть письменные принадлежности с опорой на иллюстрации прописи. Обводить 

предметы по контуру. Находить элементы букв в контурах предметных картинок, данных 

на страницах прописи. Обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи 

направление движения руки. Писать графические элементы по заданному в прописи 

образцу: правильно располагать на рабочей строке элементы букв, соблюдать интервал 

между графическими элементами. Чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец. 

2  Обводка рисунков по 

контуру. Письмо 

1 Воспроизводить с опорой на наглядный материал (иллюстрации в прописи, плакаты и др.) 

гигиенические правила письма, демонстрировать их выполнение в процессе письма. 



овалов и полуовалов. 

Рисование полуовалов 

и кругов. 

Стр. 9-12 

 

Обводить предметы по контуру .Находить элементы букв в контурах предметных 

картинок, данных на страницах прописи. Обводить элементы букв, соблюдая указанное в 

прописи направление движения руки. Писать графические элементы по заданному в 

прописи образцу: правильно располагать на рабочей строке элементы букв, соблюдать 

интервал между графическими элементами, наклон. Чередовать элементы узоров 

3  Письмо длинных 

прямых наклонных 

линий.  Письмо 

наклонной длинной 

линии с закруглением 

внизу. Письмо 

элементов букв.  

Стр. 13-20 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте. 

Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий .Находить овалы и 

полуовалы в изображении предметов .Обводить изображённые предметы по контуру, 

штриховать. Называть героев сказки, составлять предложения о каждом из героев с опорой 

на заданную схему. Составлять предложения к иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

4  Письмо больших и 

маленьких овалов, 

коротких наклонных 

линий. 

Стр. 21-23 

1 Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, штриховать, не выходя за контур. 

Находить на рисунке предметы, названия которых соответствуют заданным схемам, 

обосновывать свой выбор (соответствие количества слогов, места ударения в слове). 

Писать длинную наклонную линию с закруглением внизу (влево).  

Писать короткую наклонную линию с закруглением внизу (вправо). 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы в парах. Воспроизводить и применять 

правила работы группе 

 

5  Письмо коротких и 

длинных линий.  

Повторение и 

обобщение 

пройденного материала 

по русскому языку. 

Письмо наклонных 

линий. 

Стр. 24-29 

1 

6  Письмо коротких и 

длинных линий. 

Стр. 30-32 

1 Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, штриховать, не выходя за контур. 

Находить на рисунке предметы, названия которых соответствуют заданным схемам, 

обосновывать свой выбор (соответствие количества слогов, места ударения в слове). 

Писать длинную наклонную линию с закруглением внизу (влево).  

Писать короткую наклонную линию с закруглением внизу (вправо). 



Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы в парах. Воспроизводить и применять 

правила работы группе 

7  Письмо строчной и 

заглавной букв А, а. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, 

расположения тетради-прописи на рабочем месте. Демонстрировать правильное 

применение гигиенических правил письма. Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных буквах. Называть правильно элементы буквы 

А, а. Сравнивать печатную и письменную буквы .Конструировать буквы А, а из 

различных материалов. Писать буквы А, а в соответствии с образцом. Анализировать 

написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма .Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму .Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать написанные буквы А, а с 

образцом. 

8  Письмо строчной и 

заглавной букв О, о. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, 

расположения тетради-прописи на рабочем месте. Демонстрировать правильное 

применение гигиенических правил письма .Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных буквах. Называть правильно элементы буквы 

О,о. Сравнивать печатную и письменную буквы. Конструировать буквы О,о из различных 

материалов. Писать буквы О,о  в соответствии с образцом. Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать написанные буквы О,о с 

образцом. 



9- 

10 

 Письмо строчной и 

заглавной букв И, и. 

2 Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчной 

букве и.Называть правильно элементы буквы и.Сравнивать печатную и письменную 

буквы. Конструировать букву и из различных материалов. Писать букву и в соответствии 

с образцом. Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанную букву и с образцом. Приводить примеры слов со звуком [и] в 

начале, середине, конце слова. Осваивать приёмы комментированного письма.Записывать 

слова с буквой и под руководством учителя с комментированием. 

11  Повторение и 

обобщение изученных 

звуков и обозначающих 

их букв. Функция этих 

букв в слоге-слиянии. 

Письмо изученных 

букв.  

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, 

расположения тетради-прописи на рабочем месте. Демонстрировать правильное 

применение гигиенических правил письма. Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе письма. 

12  Письмо строчной 

буквы ы. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя .Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, 

расположения тетради-прописи на рабочем месте .Демонстрировать правильное 

применение гигиенических правил письма .Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных буквах. Называть правильно элементы буквы 

ы. Сравнивать печатную и письменную буквы. Конструировать букву ы из различных 

материалов. Писать букву ы в соответствии с образцом. Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма .Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму .Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  Выполнят ь слого-звуковой анализ 

слов, данных на странице прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью 

.Правильно записывать имена собственные. Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 



13 

14 

 Письмо строчной и 

заглавной букв У, у. 

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, расположения тетради-

прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных 

буквах. 

Называть правильно элементы буквы У, у. Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы У, у из различных материалов. Писать букву у в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Выполнять  слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена собственные. 

Читать предложения, анализировать их, определять интонацию, грамотно записывать, 

обозначая на письме границы предложения. 

Обводить по контуру орнамент, обводить и писать изученные буквы самостоятельно. 

Писать изученные ранее буквы в соответствии с образцом. 

Дополнять данные в прописи предложения словами, закодированными в предметных 

рисунках. 

Работать в паре: анализировать работу товарища и оценивать её по критериям, данным 

учителем 

Букварный период 53 часа +7 часов резерва=60 часов 

15-

16 

 Письмо строчной и 

заглавной букв Н, н. 

2 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выполнять гигиенические правила письма .Анализировать 

образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных буквах .Называть 

правильно элементы буквы Н, н.Сравнивать печатную и письменную буквы. Обводить 

бордюрные рисунки по контуру. Конструировать буквы Н, н из различных материалов 

.Писать букву н в соответствии с образцом. Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов  по высоте, 



ширине и углу наклона. Сравнивать написанные буквы  н с образцом. Перекодировать 

звуко-фонемную форму в буквенную (печатную и прописную). Писать слоги, слова с 

новыми буквами, используя приём комментирования. Списывать без ошибок с 

письменного шрифта. 

17- 

18 

 Письмо строчной и 

заглавной букв С, с. 

 

2 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя .Выполнять гигиенические правила письма. Анализировать 

образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы С, с.Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру .Конструировать буквы С, с из различных 

материалов. Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную (печатную и 

прописную). Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. Писать под диктовку отдельные изученные 

буквы, односложные слова. Восстанавливать деформированное предложение: 

устанавливать связи между словами в предложении, определять порядок слов в 

предложении в соответствии со смыслом, записывать восстановленное предложение на 

строке прописи. Сверять записанное предложение со схемой-моделью. Работать в парах, 

тройках: анализировать работу товарищей и оценивать её по правилам 

19-

20 

 Письмо строчной и 

заглавной букв К, к. 

 

2 

 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя .Выполнять гигиенические правила письма. Анализировать 

написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма .Называть 

правильно элементы буквы К, к.Сравнивать печатную и письменную буквы 

.Конструировать буквы К, к из различных материалов. Обводить бордюрные рисунки по 

контуру. Писать букву К в соответствии с образцом. Анализировать написанную 

согласную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой).Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы К, к с образцом. Писать слоги, слова с новыми буквами, 

используя приём комментирования. Правильно записывать имена собственные. 



21  Письмо строчной и 

заглавной букв Т, т. 

 

 

1 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя .Выполнять гигиенические правила письма. Анализировать 

образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Т, т.Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквыТ, т из различных материалов. Обводить бордюрные рисунки по 

контуру. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквыТ, т с образцом. Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования .Грамотно оформлять на письме восклицательное 

предложение. Правильно интонировать при чтении восклицательное предложение. 

Составлять и записыватьтекст из 2—3-х предложений по заданной учителем теме 

22  Письмо слогов и слов с 

буквами Т, т. 

 

1 

 

23  Письмо строчной и 

заглавной букв Л, л. 

 

 

 

1 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Л, л с образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на письме вопросительное предложение. 

Правильно интонировать при чтении вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 

24  Буквы Л, л.   

 

1 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя .Выполнять гигиенические правила письма. Обводить бордюрные 

рисунки по контуру .Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирования. 

Грамотно оформлять на письме восклицательное предложение. Правильно интонировать 



при чтении восклицательное предложение. Восстанавливать деформированное 

предложение. Составлять текст из 2—3-х предложений по заданной учителем теме, 

записывать его под руководством учителя. Выполнять правила работы в группе, в паре. 

25-

26 

 Письмо строчной и 

заглавной букв Р, р. 

2 Осваивать правила выполнения работы в паре на основе образца, заданного учителем.  

Называть правильно элементы букв. Сравнивать элементы. 

Находить элементы в написании строчных и прописных гласных букв. 

Конструировать букву из различных элементов. Анализировать написанную букву. 

Воспроизводить форму буквы и её соединения по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву с образцом. Писать слоги, слова, предложения. 

Списывать с рукописного и печатного текста.  

Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную (печатную и прописную).  

Писать под диктовку буквы, слоги, слова, предложения. Соблюдать санитарно-

гигиенические нормы письма 

27-

28 

 Письмо строчной и 

заглавной букв В, в. 

 2 Осваивать правила выполнения работы в паре на основе образца, заданного учителем.  

Называть правильно элементы букв. Сравнивать элементы. 

Находить элементы в написании строчных и прописных гласных букв. 

Конструировать букву В из различных элементов. Анализировать написанную букву. 

Воспроизводить форму буквы и её соединения по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву с образцом. Писать слоги, слова, предложения. 

Списывать с рукописного и печатного текста.  

Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную (печатную и прописную).  

Писать под диктовку буквы, слоги, слова, предложения. Соблюдать санитарно-

гигиенические нормы письма 

29-

30 

 Письмо строчной и 

заглавной букв Е. е. 

Стр. 31-32 

 2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Е, е.Сравнивать печатную и письменную буквы.  



Конструировать буквыЕ, е из различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру, штриховать.Писать буквыЕ, е в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквыЕ, е с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов со звуками [j’э], [’э]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования. 

31  Письмо строчной и 

заглавной букв П, п. 

 1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы П, п. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы П, п из различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы П, п в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы П, п с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов с новыми звуками [п], [п’]. 
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования. 

33  Повторение изученных 

букв. Письмо слов и 

предложений с 

изученными буквами.  

 1 

34  Письмо строчной и 

заглавной букв М, м. 

 1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выполнять гигиенические правила письма. Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя приём комментирования. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

35  Письмо слов с буквами 

М, м. 

1 



Сравнивать написанные буквы М, м с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов с новыми звуками [м], [м’]. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с печатного шрифта. 

Дополнять предложения, данные в прописи, словами, закодированными в схемах-моделях 

и записывать их, используя приём комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все виды предложений. 

Использовать приём антиципации при чтении слов, объяснять смысл получившихся слов, 

записывать получившиеся слова. 

Разгадывать ребусы.Выполнять правила работы в группе, в паре. 
Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях, спланированных учителем 

36  Письмо строчной и 

заглавной букв З, з. 

 1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя.Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в 

строчных и прописных гласных буквах.Называть правильно элементы буквы З, 

з.Сравнивать печатную и письменную буквы. Конструировать буквы З, з из различных 

материалов.Обводить элементы буквы З безотрывно, не выходя за пределы широкой 

строки. Писать буквы З, з в соответствии с образцом. Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму.Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать написанные буквы З, з с 

образцом.Выполнятьслого-звуковой анализ слов с новыми звуками [з], [з’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования.Правильно 

записывать имена собственные.Списывать без ошибок с печатного шрифта.Дополнять 

предложения, данные в прописи, словами, закодированными в схемах-моделях и 

записывать их, используя приём комментирования.Грамотно оформлять на письме все 

виды предложений.Использовать приём антиципации при чтении слов, объяснять смысл 

получившихся слов, записывать получившиеся слова.Выполнять правила работы в 

группе, в паре.Использовать правила при оценивании своей деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, спланированных учителем 

37  Письмо слов и 

предложений с буквами 

З, з. 

1 



38 

39 

 Письмо строчной и 

заглавной букв Б, б. 

 2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Б, б.Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквыБ, б из различных материалов. 

Обводить элементы буквыБбезотрывно, не выходя за пределы широкой строки.  

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквыБ, б с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов с новыми звуками [б], [б’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования. 

Образовывать форму единственного числа существительного от заданной формы 

множественного числа с опорой на схему-модель. 

Понимать значение слов «один», «много», правильно их употреблять в речи. 

39  Письмо строчной и 

заглавной букв Д, д. 

 1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Д, д. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквыД, д в соответствии с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [д], [д’]. Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Грамотно оформлять на письме все виды предложений. 

Отвечать письменно на вопрос текста, записывать ответ грамотно. 

.Выполнять гигиенические правила письма. Обводить бордюрные рисунки по контуру 

.Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. Писать 

слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирования. Грамотно 

оформлять на письме восклицательное предложение. Правильно интонировать при чтении 

40  Повторение сведений 

по русскому языку. 

Написание строчной и 

заглавной букв Д, д. 

 1 

41  Списывание текстов.  1 



восклицательное предложение. Составлять текст из 2—3-х предложений по заданной 

учителем теме, записывать его под руководством учителя.  Выполнять правила работы в 

группе. 

42  Письмо строчной и 

заглавной букв Я, я. 

 1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Я, я.Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Я, я в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов со звуками [j’а], [’а]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирования. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта. 

Обозначать на письме твёрдость и мягкость предыдущего согласного соответствующими 

буквами я — а. 

2 четверть 35 ч 

43  Письмо заглавной 

буквы Я, я. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Я, я. Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Я, я в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов со звуками [j’а], [’а]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирования. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта. 

Обозначать на письме твёрдость и мягкость предыдущего согласного соответствующими 

буквами я — а. 
Обозначать одной буквой я звуки [j’а] в начале слова и после гласной. 

44  Закрепление написания 

буквы Я. 

1 

45  Письмо строчной и 

заглавной букв Г, г.  

1 Выполнятьслого-звуковой анализ слов со звуками [г], [г’]. 



46  Написание заглавной 

буквы Г. 

1 Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Наблюдать за употреблением запятой при обращении. 

Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец предложения знаками 

препинания. 

Интонировать предложения различных видов. 

Дополнять текст, данный в прописи, своими предложениями. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Г, г.Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Г, г в соответствии с образцом. Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Г, г с образцом. Выполнятьслого-звуковой анализ слов со 

звуками [г], [г’]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Наблюдать за употреблением запятой при обращении. 

47  Строчная буква ч, 

правописание 

сочетаний ЧА-ЧУ. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы ч.Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать букву ч в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

48  Сочетание ЧА-ЧУ  1 

49  Заглавная буква Ч.  1 



Сравнивать написанную букву ч с образцом.Выполнятьслого-звуковой анализ слов со 

звуком [ч’]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирования. 

Наблюдать за личными местоимениями я, они, изменением формы числа глагола. 

Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец предложения знаками 

препинания. 
Вставлять пропущенные буквы в слова в соответствии со смыслом слова 

50  Написание буквы ь.  1 Читать слова с ь в середине и конце, производить их слого-звуковой анализ, 

обнаруживать несоответствие количества букв количеству звуков. Делать вывод: буква ь 

звука не обозначает, она нужна для обозначения мягкости предшествующего согласного 

звука. 

Обозначать буквой ь мягкость согласных на конце и в середине слов. 

Распознавать в словах новый звук. Характеризовать его, обозначать буквой. 

Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец предложения знаками 

препинания. 

Вставлять пропущенные буквы в слова в соответствии со смыслом слова.  

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных 

буквах. 

Называть правильно элементы букв. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирования, писать 

грамотно слова с мягким знаком на конце и в середине слова,  с сочетаниями ча–чу 

Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку. Записывать под диктовку без 

ошибок 1—2 предложения после предварительного анализа 

Обозначать на письме твёрдость и  

Дополнять текст, данный в прописи, своими предложениями. 

51  Написание буквы ь, 

слов и предложений с 

ь.  

1 



52  Письмо строчной и 

заглавной букв Ш, ш.  

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Ш, ш. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Ш, ш в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву Ш с образцом.иВыполнятьслого-звуковой анализ слов со 

звуком [ш]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирования. 

Писать правильно имена собственные. Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетанием ши.Обозначать правильно границы предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

Объяснять смысл пословицы, употреблять пословицу в своих устных высказываниях. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

53  Буквы Ш, ш. Сочетание 

ШИ (закрепление)  

1 

54  Письмо строчной 

буквы ж. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквыЖ, ж.Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Ж, ж в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ж, ж с образцом .Выполнять слого-звуковой анализ слов 

со звуком [ж]. 

Наблюдать за оглушением звука [ж] на конце слова, подбирать проверочные слова по 

55  Заглавная буква Ж, 

правописание 

сочетаний ЖИ-ШИ. 

1 



образцу, данному в прописи (чиж — чижи). 

Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку и с комментированием. 

Писать правильно имена собственные (имена людей и клички животных). 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетанием жи, же. 

Образовывать сравнительную степень наречий по образцу, данному в прописи (низко — 

ниже). 

Правильно употреблять вопросительные слова «Кто?», «Что?» в речи, грамотно отвечать на 

данные вопросы. 

Объяснять смысл пословицы, употреблять пословицу в своих устных высказываниях. 
Выполнять правила работы в группе, в паре. Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 

56  Написание строчной 

буквы ё.  

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы ё.  

Писать букву ё в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов со звуками [ж], [ш], [j’о]. 

Обозначать на письме твёрдость и мягкость предыдущего согласного соответствующими 

буквами ё—о. 

Сопоставлять количество звуков и букв в словах с йотированными гласными. 

Обозначать одной буквой ё звуки [j’о] в начале слова и после гласной.Подбирать 

проверочные слова к словам, на конце которых слышится звук [ш] (по образцу, данному в 

прописи). 

Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку и с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Образовывать от существительных-названий животных существительные-названия 

57  Заглавная буква Ё.  1 



детёнышей с помощью суффиксов по образцу, данному в прописи.  

Обозначать правильно границы предложения.внение печатной и письменной букв. 

Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуками 

[j’о], [’о]. Двойная роль йотированного ё в начале слова и после гласной. Обозначение 

мягкости предыдущего согласного буквой ё, твёрдости предыдущего согласного буквой о. 

Письмо слогов и слов с буквой ё. 

58  Написание букв Й, й.  1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Й, й. Писать буквы Й, й в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Й, й с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [j’]. 

Наблюдать за звуком [j’] на конце и в середине слова, слышать его, обозначать на письме 

буквой й. 

Писать слова с изученными буквами под диктовку и с комментированием. 

Называть признаки предмета, характеризовать предмет с помощью прилагательных. 

Записывать текст с использованием прилагательных, заменять существительное личным 

местоимением он в необходимых случаях 

59  Написание строчной 

буквы х.  

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Х, х. 

Обводить по контуру бордюрные узоры безотрывно, самостоятельно копировать их в 

соответствии с образцом, заданным в прописи. Писать буквы Х, х в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

60  Написание заглавной 

буквы Х, слов и 

предложений с ней.  

1 

61  Строчная и заглавная 

буквы Х, х. 

(обобщающий урок). 

1 



Сравнивать написанные буквы Х, х с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [х], [х’]. 

Грамотно обозначать буквой на письме парный согласный, находящийся в конце слова, 

подбирать проверочное слово, обосновывать выбор буквы согласного. 

Писать слова с изученными буквами под диктовку и с комментированием. 

Составлять предложения из слов, содержащих новые буквы Х, х. 

Грамотно писать имена собственные в предложениях и текстах. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта. 
Записывать текст с использованием прилагательных. 

62  Написание строчной и 

заглавной букв Ю, ю.  

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять взаимоконтроль и оценку их 

выполнения. 

Называть правильно элементы букв Ю, ю. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копировать их в соответствии с 

образцом, заданным в прописи. Писать буквы Ю, ю в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ю, ю с образцом. Выполнятьслого-звуковой анализ слов 

со звуками [j’у], [’у]. 

Грамотно обозначать буквой ю на письме мягкость предыдущего согласного, а буквой у —

 твёрдость предыдущего согласного.  

Грамотно писать имена собственные в предложениях в процессе списывания и под 

диктовку. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта. 
Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать его. 

63-

64 

 Написание 

предложений с буквами 

Ю, ю. 

2 

65  Написание строчной 

буквы ц.  

1 Называть правильно элементы букв Ц, ц. 

Обводить по контуру отдельные элементы буквы ц в широкой строке. 

Писать буквы Ц, ц в соответствии с образцом.  66  Написание заглавной 1 



буквы Ц.  Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ц, ц с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов со звуком [ц], характеризовать его, указывая на 

его постоянный признак — твёрдость. 

Составлять предложения из слов, содержащих новые буквы Ц, ц. 

Понимать обобщённый смысл пословиц и поговорок, толковать их. 

Обозначать правильно границы предложения.Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

3 четверть  (45 часов) 

67  Написание строчной 

буквы э.  

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно элементы буквЭ, э. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копировать их в соответствии с 

образцом прописи. 

Писать буквыЭ, э в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

68  Написание заглавной 

буквы Э.  

1 

69  Написание строчной 

буквы щ.  

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять самоконтроль и самооценку их 

выполнения. 

Называть правильно элементы буквы щ. 

Обводить по контуру бордюрные узоры в широкой строке, самостоятельно продлевать их, 

не выходя за пределы строк. Писать букву щ в соответствии с образцом.  

Записывать правильно слова с сочетаниями ща, щу. 

Соблюдать паузу при интонировании предложения с тире. 

70  Написание заглавной 

буквы Щ. 

1 



Списывать без ошибок предложение с тире по образцу, данному в прописи. 

71- 

72 

 Написание заглавной 

букв Ф, ф.  

2  

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование 

бордюрных узоров в широкой строке. Слого-звуковой анализ слов со звуками [ф], [ф’]. 

Письмо слогов и слов с буквами Ф, ф. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя Обводить по контуру бордюрные 

узоры, самостоятельно копировать их в соответствии с образцом прописи. 

Писать буквы Ф, ф в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ф, ф с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов со звуками [ф], [ф’]. 

Записывать с заглавной буквы имена собственные. 
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

73  Написание букв ь и ъ 

(закрепление). 

Повторение написания 

изученных букв. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно элементы букв ь, ъ. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копировать их в соответствии с 

образцом прописи. 

Писать буквы ь, ъ в соответствии с образцом.  

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы ь, ъ с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, пишущихся с буквами ь, ъ. 

Сопоставлять написание слов сел — съел, семь — съем, выполнять фонетический анализ 

данных слов.  

Записывать слова с буквами ь, ъ по образцу, включать их в предложения. 

Записывать предложения, содержащие слова с буквами ь, ъ, с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с письменного шрифта. 



Обозначать правильно границы предложения. 

Писать под диктовку изученные буквы, слоги, слова. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюрных узоров в широкой строке. 

Слого-звуковой анализ слов, пишущихся с ь и ъ. Письмо слов с буквами ь, ъ.  

74  Повторение. 1 Списывание текста с соблюдением каллиграфических норм и изученных орфографических 

правил. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Составлять план урока в соответствии с заданиями на странице прописей. Выполнять 

задания в соответствии с требованиями учителя. 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать выполнение учебной задачи урока 

Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях, спланированных учителем. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Послебукварный период 16 часов+ 2 ч резерва 

75  Оформление 

предложений. 

1 Высказываться о значении языка и речи в жизни людей, о великом достоянии русского 

народа — русском языке, проявлять уважение к языкам других народов. 

Приобретать опыт в различении устной и письменной речи. 

Оценивать результаты выполненного задания: «Проверь себя» 

Находить в предложениях сравнения, осознавать, с какой целью они использованы 

авторами. 

Развивать творческое воображение, подбирая свои примеры сравнений. 

Соотносить произношение ударных гласных в сочетаниях жи—ши, ча—ща, чу—щу и их 

обозначение буквами. 

Находить в словах сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, подбирать примеры слов с 

такими сочетаниями. 

Работать со страничкой для любознательных. Знакомство со значением шипящих звуков 

[ж] и [ш] в древнерусском и современном русском языке.  

76  Слова отвечающие на 

вопросы Кто? и Что? 

1 

77  Слова, отвечающие на 

вопросы: что делать? 

что сделать? 

1 

78  Слова, отвечающие на 

вопросы: какой? какая? 

какое? какие? 

1 

79  Правописание 

безударных гласных в 

корне слова 

1 

80  Правописание звонких 1 



и глухих согласных на 

конце слова 

Находить в словах сочетания чк, чн, чт, подбирать примеры слов с такими сочетаниями.  

Произносить слова с сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.) в соответствии с нормами 

литературного произношения и оценивать с этой точки зрения произнесённое слово. 

Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как конь, день, деньки. 

Объяснять причины расхождения звуков и букв в этих словах. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). 

Определять путём наблюдения способы переноса слов с мягким знаком (ь) в середине 

слова. 

Накапливать опыт в переносе слов с мягким знаком (паль-цы, паль-то). 

Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком в конце слова и в середине слова 

перед согласным (день, коньки). 

Обсуждать (на основе текста) состояние внешнего облика ученика. 

Составлять ответы на вопросы, составлять рассказ по рисунку. 

Использовать в общении правила и принятые нормы вежливого обращения друг к другу по 

имени, по имени и отчеству. 

 Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Сравнивать написанные буквы с образцом. Соотносить звучание и написание слогов-

слияний со звуком.  

Писать слова с изученными буквами под диктовку и с комментированием.  

Грамотно писать имена собственные в предложениях в процессе списывания и под 

диктовку.  

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта.  

Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать его.  

Обозначать правильно границы предложения. Правильно интонировать повествовательные, 

восклицательные, вопросительные предложения.  Соблюдать паузу при интонировании 

предложения с тире.  

Списывать без ошибок предложение с тире по образцу, данному в прописи.  

Записывать слова в предложении с маленькой буквы после двоеточия.  

81  Правописание  жи – ши 1 

82  Правописание ча – ща, 

чу – щу 

1 

83  Правописание чк – чн, 

щн 

1 



Использовать слова-опоры при составлении рассказа на заданную тему.  

Записывать текст из 4—6 предложений по опорным словам.  

Составлять ответ на вопрос и записывать его. Устанавливать связь слов в предложении, 

восстанавливать деформированный текст.  

Изменять форму глагола в соответствии с местоимением. Изменять форму числа имени 

существительного.    

обозначать твёрдость согласных или обозначать мягкость согласных.   

Группировать изученные согласные по глухости- твёрдости  

Находить соответствия между схемами-моделями и предметными картинки.   

Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы.  

Разгадывать кроссворды: определять цель задания, моделировать алгоритм его выполнения,  

объяснять способ разгадывания ребуса.  

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатную и письменную буквы. 

Отгадывать загадки.  

Самостоятельно придумывать мужские имена, записывать их в строке прописи.  

Определять границы предложений в сплошном тексте.  

Понимать соотношение между звуками и буквами, двойную роль букв Е, Ё, Ю, Я, а также Ь, 

роль букв, обозначающих гласные звуки в позиционном чтении слияний, правописание 

сочетаний жи— ши, ча—ща, чу—щу.  

Понимать необходимость написания мягкого знака внутри слова для обозначения мягкости 

предшествующих согласных, повторить написание заглавной буквы в кличках животных. 

Использовать полученные знания о непарных по  глухости/звонкости,  мягкости/твёрдости 

согласных звуках и о соответствующих им буквах, о  способах  обозначения на письме звука 

[и']  

84  Заглавная буква в 

именах собственных 

1 Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки.  

Выполнять гигиенические правила письма. Анализировать выполнение учебной задачи 

урока. Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях, спланированных 

учителем.   

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.  

85  Упражнение в письме 

букв, соединений, слов 

и предложений. 

1 

86  Упражнение в письме 

букв, соединений, слов 

1 



и предложений. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения   

 Находить соответствия между схемами-моделями и предметными картинки.   

Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы.  

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатную и письменную буквы. 

Классифицировать слова в соответствии с их значением.  

Выделять в группе слов общий признак, классифицировать их по группам, называть группу 

предметов одним словом.  

Объяснять смысл пословицы и поговорки,  разные значения многозначных слов.  

Формулировать тему высказывания, перебирать варианты тем, предложенных другими 

учащимися, выбирать лучший, обосновывать свой выбор. Рассуждать о том, где можно 

найти необходимую информацию.  

Осваивать правила выполнения работы в паре на основе образца, заданного учителем.   

Выполнять правила работы в малой группе, в парах 

Грамотно писать имена собственные в предложениях в процессе списывания и под 

диктовку.  

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта. 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки.  

Выполнять гигиенические правила письма. Анализировать выполнение учебной задачи 

урока. Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях, спланированных 

учителем.   

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения   

 Грамотно писать имена собственные в предложениях в процессе списывания и под 

диктовку.  

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта.  

87  Упражнение в письме 

букв, соединений, слов 

и предложений. 

1 

88  Упражнение в письме 

букв, соединений, слов 

и предложений. 

1 

89  Упражнение в письме 

букв, соединений, слов 

и предложений. 

1 

90  Контрольное 

списывание. 

1 Списывание текста с соблюдением каллиграфических норм и изученных орфографических 

правил. 

91-

92 
 Резервные уроки. 2  





При разработке Федеральной рабочей программы в тематическом 

планировании должны быть учтены возможности использования 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебнометодическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные 

лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), содержание 

которых соответствует законодательству об образовании. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ: 
 

Высокий уровень: 
Чтение – обучающийся освоил беглое послоговое чтение (чтение целыми словами с переходом на 

послоговое чтение сложных по слоговой структуре слов). Чтение интонированное, выразительное. 

Допускает 1-23 неустойчивых ошибки фонологического характера. Понимание прочитанного в 

полном объеме.  
Письмо - освоил написание всех строчных и заглавных букв, их соединений. Списывание без 

ошибок. В диктантах допускает однотипные неустойчивые фонологические замены (не более 1-2 

замен).  Освоил правила написания гласных после шипящих, употребление имен собственных, а 
также обозначения границ предложения. 

 

Достаточный уровень: 
Чтение -  обучающийся освоил орфографическое послоговое чтение, но при этом допускает 

специфические ошибки  (не более 3-5 ошибок  - смешений по артикуляторно-акустическому или 
оптико-графическому типу). Соблюдает интонацию конца предложения.  Понимание читаемого 

доступно, но при анализе текста требуются опоры, либо другая помощь. 

Письмо -  обучающийся в основном освоил все графические образы букв, за исключением 
редкоупотребительных строчных и прописные, например, прописные Ф, Г, Е, Э и др.. Однако при 

наличии соответствующей наглядности с заданиями справляется.  Со списываем справляется без 

ошибок. В диктантах допускает не более 5 специфических ошибок (2-3 разных типов). 

Орфографические правила в рамках программы в основном освоил (может допускать 2-3 
орфографических ошибки). Иногда затрудняется в обозначении границ предложения, в написании 

предлога с последующим словом.  

 

Недостаточный уровень: 
Обучающийся не усвоил программный материал – не выучил помнит все пройденные буквы и не 

может их вспомнить даже при использовании внешних опор. Не усвоил способ чтения: послоговое 

орфографическое. Допускает более 6 ошибок разнообразных  видов. При чтении пропускает слова, 

отмечается тенденция к чтению «по догадке» (на основе звуко-буквенных ассоциаций). Чтение не 
интонированное, Понимание прочитанного ограничено. На письме допускает не только 

специфические ошибки (замены, смешения по артикуляторно-акустическому или оптико-

графическому типу), но и ошибки, обусловленные несформированностью звукового и языкового 
анализа. Орфографические правила, предусмотренные программой, не усвоил. 

 

 
 

                                                   
3 2специфические ошибки однотипного характера оцениваются как 1 ошибка. 
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Рабочая программа по русскому языку 1а. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

(предметная область «Русский язык и литературное чтение») включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного 

предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися младшего 

школьного возраста с ТНР; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов и к структуре тематического 

планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в 

каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий – 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствами учебного предмета «Русский язык» с учётом возрастных особенностей и 

специальных потребностей обучающихся младшего школьного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи1. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения обучающегося младшего школьного 

возраста за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам, выделенным в содержании обучения каждого класса, раскрывается 

характеристика деятельности, методы и формы организации обучения, которые 

целесообразно использовать при изучении того или иного раздела. Также в тематическом 

планировании представлены способы организации дифференцированного обучения.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей 

системе образования обучающихся с ТНР. Это обусловлено характером и структурой 

речевого дефекта у обучающихся с ТНР, с одной стороны, и исключительной ролью речи 

в психическом развитии ребенка, с другой стороны. Кроме того, от успешного усвоения 

родного языка во многом зависит и успеваемость обучающихся по всем другим 

предметам.  

У обучающихся с ТНР отмечается несформированность как импрессивной, так и 

экспрессивной речи, нарушения как устной, так и письменной речи. У обучающихся с 

ТНР оказываются недостаточно сформированными многие уровни и этапы речевой 

деятельности: мотивационный, смысловой, языковой, гностико-праксический, 

сенсомоторный. Однако ведущим в структуре речевого дефекта этих обучающихся 

является недоразвитие языкового уровня речевой деятельности, которое проявляется в 

нарушении усвоения языковых единиц и правил их сочетания, комбинирования, в 

нарушении использования закономерностей языка в процессе речевого общения.  

Нарушения речевого развития у обучающихся с ТНР проявляются как на уровне 

практического использования языка, так и на уровне осознания правил языка. Особенно 

страдает осознание языковых правил, то есть формирование языковых обобщений: 

                                                             
1 C учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 
доброжелательности при налаживании отношений) и  коммуникативных универсальных учебных 
действий (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в 

специальном разделе «Совместная деятельность». 



фонематических, лексических, морфологических, синтаксических.  

В связи с этим в процессе обучения русскому языку обучающихся с ТНР 

проводится целенаправленная и систематическая работа по коррекции нарушений речи, 

развитию фонетико-фонематической и лексико-грамматической стороны речи, 

формированию диалогической и монологической речи. Преподавание русского языка 

осуществляется с использованием различных методов, но имеет главной целью 

корригировать недостатки речевого развития, создать предпосылки для овладения 

школьными знаниями, умениями и навыками.  

Специально разработанная система занятий по русскому языку предусматривает 

овладение обучающимися различными способами и средствами речевой деятельности, 

формирование языковых обобщений, правильное использование языковых средств в 

процессе общения, учебной деятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной 

речи.  

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

приобретение обучающимся 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: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; 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. 

В процессе преподавания русского языка наряду с общеметодическими задачами 

ставятся следующие задачи: 

а) повысить уровень речевого и общего психического развития обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; 

б) осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, 

орфографических) ошибок; 

в) закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в 

речевой деятельности; 

г) сформировать фонематические, лексические, морфологические, синтаксические 

обобщения, а в дальнейшем и осознание некоторых правил функционирования языковых 

единиц; 

д) формировать «чувство» языка, умение отличать правильные языковые формы от 

неправильных; 

е) выработать навыки правильного, аккуратного, разборчивого, грамотного письма; 

ж) развить умение точно выражать свои мысли в устной и письменной форме; 

з) обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и 

коррекции нарушений письменной речи.  

Начальный курс русского языка для обучающихся с ТНР включает следующие 

разделы: «Общие сведения о языке», «Фонетика» и «Орфоэпика», «Графика», «Состав 

слова (морфемика)», «Лексика», «Морфология», «Синтаксис», «Орфография и 



пуектуация», «Развитие речи», что соответствует программе по русскому языку 

общеобразовательной организации и обеспечивает возможность перехода обучающихся с 

ТНР в общеобразовательную организацию. Учитывая особенности обучающихся с ТНР, 

на каждом уроке необходимо выделять время для проведения звуко-буквенного анализа и 

для чистописания. Для совершенствования навыков звуко-буквенного анализа отводится 

до 5-10 минут от времени урока в зависимости от темы урока, а также характера и степени 

выраженности речевого недоразвития контингента обучающихся. На совершенствование 

каллиграфически правильного письма рекомендуется отводить в I (дополнительном), I 

классах ‒ 5 минут урока три раза в неделю, во II-IV классах ‒ 5 минут на каждом уроке 

русского языка. 

Каждый раздел программы включает перечень тем, расположенных в 

определенной логической последовательности, охватывает круг основных 

грамматических понятий, умений, орфографических и пунктуационных правил и навыков. 

Система подачи материала предусматривает возможность создания условий, 

способствующих осознанию языковых закономерностей и формирования языковой 

системы у обучающихся с ТНР. 

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как 

образовательные, развивающие, так и коррекционные задачи. 

Распределение количества часов по разделам и темам в каждом классе 

осуществляется педагогическим работником самостоятельно с учетом коррекционно-

развивающих задач, уровня речевого развития и подготовленности обучающихся с ТНР к 

усвоению ФАОП НОО. 

Для обеспечения системности в обучении разделы программы по грамматике и 

правописанию (по содержанию, последовательности изучения тем) тесно связаны с 

содержанием коррекционных курсов «Развитие речи, «Произношение», 

«Индивидуальными и подгрупповыми логопедическими занятиями», а также с учебным 

курсом «Литературное чтение». 

Так, основные сведения о фонетике русского языка обучающиеся получают и 

осваивают в рамках коррекционного курса «Произношение». На уроках русского языка 

полученные навыки закрепляются и используются как база для освоения теоретических 

знаний в рамках раздела «Фонетика», практических навыков в рамках раздела 

«Орфография» и «Орфоэпия». 

Освоение содержания начального курса русского языка тесно связано с 

формированием практического освоения языковых единиц в рамках коррекционного 

курса «Развитие речи» и осуществляется на основе анализа изучаемых языковых 

процессов с учетом содержания программы по грамматике. 

Процесс усвоения отдельных грамматических тем осуществляется в следующей 

последовательности (с учетом направлений работы на коррекционном курсе «Развитие 

речи»): 

1. Выделение языковых единиц (например, слов, морфем) в речи окружающих, 

уточнение семантики, различение грамматических, лексических значений в импрессивной 

речи. 

2. Установление связи грамматического или лексического значения со звуковым 

образом морфемы (например, значение орудийности с флексиями -ом, -ой). 

3. Закрепление практических навыков использования грамматической формы в 

экспрессивной речи (на основе аналогии, практического обобщения). 

4. Углубленное осознание грамматических закономерностей, их формулирование с 

использованием лингвистической терминологии, закрепление формулировок 

грамматических правил. 

5. Закрепление грамматических закономерностей в письменной речи, осознание 

орфограмм. 

При изучении различных тем грамматики за основу должна быть принята 



семантика языка, дифференциация различных лексических и особенно грамматических 

значений. 

Содержание программы по развитию связной речи на уроках русского языка самым 

тесным образом связано с развитием речи на логопедических занятиях, уроках 

литературного чтения, коррекционно-развивающих занятиях по развитию речи. 

Программой предусматривается анализ структуры тех речевых высказываний, которые 

были практически освоены и закреплены в рамках коррекционного курса «Развитие 

речи». 

Большое внимание при обучении русскому языку обучающихся с ТНР должно 

быть уделено закреплению и повторению. Повторение изученного материала 

предупреждает его забывание, позволяет восстановить забытое, является базой для 

изучения нового материала, содействует углублению и расширению знаний, умений, 

навыков, делая их осознанными, прочными и более системными. 

В программе выделяется определенное количество часов на повторение в начале 

года и итоговое. Повторение в начале учебного года проводится на специальных уроках.  

В начале учебного года важно не просто восстановить полученные ранее знания, а 

углубить их и систематизировать. При планировании материала для повторения следует 

учитывать состояние знаний, умений и навыков, уровень развития речи контингента 

обучающихся, ориентируясь при этом на перспективу изучения новых тем. При 

повторении грамматико-орфографических тем педагогический работник закрепляет 

умения и навыки в упражнениях на новом, более сложном речевом материале, использует 

новые методы и приемы, уделяет больше внимания творческим и самостоятельным 

работам обучающихся.  

При планировании уроков необходимо предусматривать рациональное чередование 

устных и письменных видов работ, соблюдение гигиенических требований к 

длительности непрерывного письма в I (дополнительном), I классах ‒ до 5 минут, во II 

классе ‒ до 8 минут, в III классе ‒ до 12 минут, в IV классе ‒ до 15 минут). 

Уроки русского языка должны способствовать закреплению речевых навыков как в 

устной, так и в письменной речи. 

Основными видами письменных работ по русскому языку являются списывание, 

диктанты, обучающие изложения и сочинения (со второго полугодия 3 класса). 

Одним из важных дидактических условий успешного овладения языком является 

тесная связь обучения грамматике и правописанию с развитием речи, мышления и других 

психических процессов. 

Активному усвоению учебного материала, созданию интереса и положительного 

эмоционального фона на уроке способствует использование наглядных и технических 

средств обучения, дидактических игр (ребусов, шарад, кроссвордов, «превращений» слов). 

Федеральная адаптированная рабочая программа для обучающихся с ТНР  учебного 

предмета «Русский язык» позволит педагогическому работнику: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО ОВЗ (Приложение 5); 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Русский язык» по годам обучения; 

разработать календарнотематическое планирование с учётом особенностей 

контингента обучающихся конкретного класса, используя рекомендованное примерное 

распределение учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а также 

предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала 

разделов/тем курса. 

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, 

основанного на логике развития предметного содержания и учёте речевых, 

психологических и возрастных особенностей обучающихся, а также объём учебных часов 



для изучения разделов и тем курса. При этом для обеспечения возможности реализации 

принципов дифференциации и индивидуализации с целью учёта образовательных 

потребностей и интересов обучающихся количество учебных часов может быть 

скорректировано как за счет внутреннего перераспределения между темами, так и за счёт 

резервных уроков (при их наличии). 

Федеральная адаптированная рабочая программа учебного предмета предоставляет 

возможности для реализации различных методических подходов к преподаванию учебного 

предмета «Русский язык» при условии сохранения обязательной части его содержания.  

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение 

обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает 

преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают 

ведущие идеи изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего 

образования и подчёркивают пропедевтическое значение уровня начального общего 

образования, формирование готовности обучающегося к дальнейшему обучению. 

 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Русский язык»  в 1 классе 10 учебных 

недель (40 часов). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ.  
 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). 

 

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 типа 

«стол», «конь». 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

 

Орфоэпия. 

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

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

 

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: 

а) раздельное написание слов в предложении; 
б) прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и 

фамилиях людей, кличках животных; 
в) перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 
г) гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, 

ща, чу, щу; 
д) сочетания чк, чн; 
е) слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 
ж) 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). 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 
Базовые логические действия: 
сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; 
устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 
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 педагогическим 

работником 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 по 

заданному алгоритму; 
самостоятельно создавать модели звукового состава слова (с использованием 

материализованных опор и в умственном плане). 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Общение: 
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: 
выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового 

анализа слова; 
выстраивать последовательность учебных операций при списывании по заданному 

алгоритму; 
удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении 

звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку; 
 

Самоконтроль: 
с помощью педагогического работника находить указанную ошибку, допущенную 

при проведении звукового анализа, при письме под диктовку или списывании слов, 

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

Совместная деятельность: 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по 

её достижению, под руководством педагогического работника распределять роли, 

договариваться, учитывать интересы и мнения участников совместной работы; 
ответственно выполнять свою часть работы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

Личностные результаты 
В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты. 

 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей родине России, 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; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений; 

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 

художественных произведениях. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

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). 

 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

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

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения. 

 

Трудового воспитания: 

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

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров 

из художественных произведений. 

 

Экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих ей вред; 

 

Ценности 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 предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия 

 

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); устанавливать аналогии языковых 

единиц по заданному алгоритму; 

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 педагогическим работником 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 педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (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 педагогического работника 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 педагогическим работником 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 на доступном уровне с учетом структуры дефекта и 

степени его выраженности; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде на доступном уровне с учетом структуры 

дефекта и степени его выраженности; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

на доступном уровне корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей на 

доступном уровне с учетом структуры и степени выраженности речевого дефекта; 

на доступном уровне с учетом структуры и степени выраженности речевого 

дефекта создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

над руководством педагогического работника готовить небольшие публичные 

выступления о результатах парной и подгрупповой работы, о результатах наблюдения, 

выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

выступления. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося 

формируются регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

на основе заданного алгоритма планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

Самоконтроль: 
устанавливать причины успеха и 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 одноклассников, 

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 педагогическим работником 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. 

 

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 слове 

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, фамилии, 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 (с пониманием) короткие тексты по слогам с чтением коротких 

слов целиком, соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками 

препинания в конце предложения; 

 составлять предложение из набора форм слов; 

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

наблюдениям; 

 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс – 40 часов 

Систематический курс (40 
часов) 

№ 
п/п 

Тема, раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

1 Общие 
сведения о 
языке  

Язык как основное 
средство человеческого 
общения. 
Цели и ситуации общения. 

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: описать ситуацию, когда необходимо 
воспользоваться письменной речью. 

2 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). 

Беседа «Что мы знаем о звуках русского языка», в ходе 
которой актуализируются знания, приобретённые в период 
обучения грамоте. 
Игровое упражнение «Назови звук»: ведущий кидает мяч и 
просит привести пример звука (гласного звука; твёрдого 

согласного; мягкого согласного; звонкого согласного; 
глухого согласного). 

Игровые упражнения «Подбери слово с заданным звуком», 
«Найди общий звук в словах», «Четвертый лишний». 
Дифференцированное задание: установление основания для 
сравнения звуков.  
Упражнение: характеризовать (устно) звуки по заданным 
признакам. 
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 звуко-слогового состава. 
Полный звуко-слоговой анализ слова с опорой на 
материализованные опоры и в умственном плане 
(проводиться на каждом уроке). 



Классификация слов по месту ударения. 
Преобразование слов (добавление или уменьшение слогов, 
изменение места звука в слове, замена звуков и проч.) 

3 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 типа «стол», 
«конь». 
Небуквенные 
графические средства: 

пробел между словами, 
знак переноса. 
Русский алфавит: 
правильное название 
букв, их 
последовательность. 
Использование алфавита 
для упорядочения списка 

слов. 
 

Моделирование звукобуквенного состава слова. 
Упражнение: подбор 1—2 слов к предложенной 
звукобуквенной 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 буква 
ми; о звуковом и буквенном составе слова по заданному 
алгоритму.  
Ориентация в последовательности букв в алфавите с 
использованием внешних опор. Определение 
местоположения буквы в алфавите (предшествующий, 
последующий, между, справа, слева. Работа с 

орфографическими словарями. Игра» Кто первый найдет 
заданное слово в словаре».  
Совместное выполнение упражнения «Запиши слова по 
алфавиту» с использованием внешних опор. 
 



4 Орфоэпия 

(изучается 

во всех 

разделах 

курса) 

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. 
Знакомство с орфоэпическим словарем. 

Дидактическое упражнение: составить предложения 
с отрабатываемым словом из орфоэпического словарика. 
Практическая работа: поставить ударение в словах из 
орфоэпического перечня, а потом правильно их произнести. 

5  Лексика  Слово как единица языка 
(ознакомление). 
Слово как название 
предмета, признака 
предмета, действия 
предмета (ознакомление). 
Выявление слов, значение 
которых требует 

уточнения. 
 

Учебный диалог: предметы и их названия, чем отличаются? 
Подбор слов-названий предметов. Постановка вопросов к 
данной категории слов. 
Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «кто?», 
«что?».  
Совместное выполнение группировки слов по заданному 
признаку: отвечают на вопрос «что?» / отвечают на вопрос 
«кто?». 

Выделение слов- названий предметов среди слов других 
морфологических категорий: Игра, хлопни, если услышишь 
слово-название предмета среди других слов. 
Выделение слов-названий предметов из состава 
предложений. 
Аналогичная работа со словами – названиями действий 
предметов и признаков-предметов. 
Комментированное выполнение задания: нахождение в 
тексте слов по заданным основаниям, например поиск слов, 

отвечающих на вопрос «что делать?».  
Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «что 
делать?», «что сделать?». 
Наблюдение за соотношениями окончаний слов, 
обозначающих признаки предмета и окончаний вопросов: 
Какой? Какая? Какое? Какие? 
 

6 Синтаксис  Предложение как 
единица языка 
(ознакомление). 
Слово, предложение 
(наблюдение над 
сходством и различием). 
Установление связи слов 
в предложении при 

помощи смысловых 
вопросов. 

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. 



Восстановление 
деформированных 
предложений. 

Составление 
предложений из набора 
форм слов. 
 

Практическая совместная работа: деление деформированного 
текста на предложения, корректировка оформления 
предложений, списывание с учётом правильного оформления 

предложений. 

7 Орфографи

я и 

пунктуация  

Правила правописания и 
их применение: 
а) раздельное написание 
слов в предложении; 
б) прописная буква в 

начале предложения и в 
именах собственных: в 
именах и фамилиях 
людей, кличках 
животных; 
в) перенос слов (без учёта 
морфемного членения 
слова); 
г) гласные после 

шипящих в сочетаниях 
жи, ши (в положении под 
ударением), ча, ща, чу, 
щу; 
д) сочетания чк, чн; 
е) слова с 
непроверяемыми 
гласными и согласными 

(перечень слов в 
орфографическом словаре 
учебника); 
ж) знаки препинания в 
конце предложения: 
точка, вопросительный и 
восклицательный знаки. 
Алгоритм списывания 

текста. 
 

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. 
Игра: «Найди имена собственные в тексте. 

Упражнение: запись предложений, включающих собственные 
имена существительные. 
Творческое задание: составить предложение включив в него 
определённое количество собственных имён 
существительных. 
Практическая совместная 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, коллективная работа по формулированию на 
основе наблюдения правила переноса слов. 
Упражнение: запись слов с делением для переноса. 
Дифференцированное задание: поиск в тексте слов, которые 

нельзя переносить. 
Орфографический тренинг: выделение слов с сочетаниями 
жи, ши, ча, ща, чу, щу в печатном и аудируемом небольшом 
тексте; отработка правописания сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, 
щу, осуществление самоконтроля при использовании правил. 
Наблюдение за написанием слов с сочетаниями чк, чн, 
коллективное формулирование правила по результатам 



наблюдения, соотнесение вывода с текстом учебника. 
Орфографический тренинг: выделение слов с сочетаниями 
чк, чн. в печатном и аудируемом небольшом тексте; 

написание слов с сочетаниями чк, чн. 
Проектное задание: составить предложения для диктанта, 
который можно использовать для проверки написания 
сочетаний гласных после шипящих. 

8 Развитие 

речи 

(реализуетс

я в процессе 

изучения 

всех 

разделов) 

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). 
 

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. 
Реализация этикетных форм в реальном общении в 
зависимости от ситуации общения и личности собеседника. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

7. Календарно-тематическое планирование 

Блок «Русский язык» (40 часов) 

№ п/п 

Дата  

Тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

Виды 

деятельности 

 

Наша речь (2 часа) 

1  Язык и речь. 1 Рассматривание обложки, страницы книги, вычленение отдельных элементов, чтение 

обращения авторов. Просматривание учебника. Знакомство с понятиями «речь 

устная» и «речь письменная» (общее представление). Работа со словами с 

непроверяемым написанием: язык, русский язык. 

2  Устная и письменная речь. 1 

Текст, предложение, диалог. (2 часа) 

3  Текст .Предложение 1 Деление текста на предложения. Запись предложений под диктовку. Составление 

предложений с заданными словами, предложений на заданную учителем тему. 

5  Диалог 1 Выделение предложения из речи. 

Установление связи слов в предложении. Приобретение опыта в составлении 

предложения по рисунку и заданной схеме. 

Чтение текста по ролям. Знакомство с понятием «Диалог». Постановка знаков 

препинания в конце предложения (точка; вопросительный, восклицательный 

знаки). Списывание диалога с печатного образца. 

Слова, слова, слова… (2 часа) 

6  Слова. Роль слов в речи. Слова – 

названия предметов, признаков 

предметов, действий предметов. 

1 Наблюдение над значением слов. Классификация слов в зависимости от их 

морфологической принадлежности. Письмо под диктовку. 

8  Однозначные и многозначные 

слова. Близкие и 

противоположные по значению 

слова. 

1 Наблюдение над употреблением однозначных и многозначных слов, а также слов, 

близких и противоположных по значению в речи, приобретение опыта в их 

различении. 

4 четверть  

Слово и слог. Ударение (5 часов) 



9  Слог как минимальная 

произносительная единица.  

1 Составление схем слов. Подбирать слова к схемам и схемы к словам. 

Упражнение в делении слов на слоги. Классификация слов в зависимости от 

количества слогов в них. 

10  Деление слов на слоги. 1 Нахождение ударного слова. Классификация слов в зависимости от количества 

слогов в них. Запись слов под диктовку. Слова с непроверяемым написанием: 

лисица (лисичка). Составление слов из слогов. Подбор схемы к слову. 

11   Перенос слов. 1 Классификация слов в зависимости от количества слогов в них. Деление для 

переноса слов с мягким знаком в середине. Отработка навыка переноса слов. 

12  Ударение (общее представление) 1 Графическое обозначение ударения. Слогоударные модели слов. Произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Знакомство с орфоэпическим словарём. 
13  Ударные и безударные слоги. 1 

Звуки и буквы (29 часов) 

14  Звуки и буквы.  1 Произношение звуков в слове и вне слова, распознавание гласных звуков, а также 

букв, которыми они обозначаются на письме. Работа со словами с непроверяемым 

написанием: пальто, весело.  

15  Русский алфавит, или Азбука.  1 Знакомство с алфавитом. Правильное называние букв, их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями. Запись слов в алфавитном 

порядке. Заучивание алфавита. Правильное называние букв, их 
последовательности. Использование алфавита при работе со словарями. Запись 
слов в алфавитном порядке. 

16  Гласные звуки. 1 Работа со словами с непроверяемым написанием: хорошо, учитель, ученик, 

ученица.  

 

17  Буквы е, ё, ю, я и их функции в 

слове. Слова с буквой э. 

1 Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, обозначающих гласные 

звуки  

(сон-сын). 

18  Обозначение ударного и 

безударного гласного буквой на 

письме.  

1 Устные и письменные ответы на вопросы. Запись предложений с 

комментированием. Работа со словом с непроверяемым написанием: деревня. 

19  Особенности проверяемых и 

проверочных слов. 

1 Знакомство с понятиями «ударный гласный», «безударный гласный»; отработка 

навыка выделения ударных и безударных гласных в слове. 

20  Написание слов с непроверяемой 

буквой безударного гласного 

1 Произношение ударного (безударного) гласного звука в слове и его обозначение 

буквой на письме.  



звука. 

21  Согласные звуки 1 Знакомство со способами проверки написания буквы, обозначающей безударный 

гласный звук (изменение формы слова). Наблюдение над особенностями 

проверяемых и проверочных слов. Сравнение способов обозначения мягкости 

согласных звуков, звука [й’]; выбор нужного способа в зависимости от позиции 

звука в слове. Применение правил графики и орфографии, правил переноса слов 

с буквой й в середине слова. Письмо под диктовку. 

22  Слова с удвоенными 

согласными. 

1 

23  Слова с буквами И и Й. 1 

24  Твердые и мягкие согласные 

звуки. 

1 Дифференциация звуков в словах. Различение согласных звуков. Подбор слов с 

определенным согласным звуком. Работа со словами с непроверяемым 

написанием: заяц, петух, корова, молоко. 

25 - 

26 

 Парные и непарные по твердости 

– мягкости согласные звуки. 

2 Наблюдение над смыслоразличительной ролью согласных звуков и букв, 

обозначающих согласные звуки Знакомство с правилом переноса слов с 

удвоенными согласными. 

27  Обозначение мягкости 

согласных звуков мягким 

знаком. 

1 Сравнение способов обозначения мягкости согласных звуков, звука [й’]; выбор 

нужного способа в зависимости от позиции звука в слове. Применение правил 

графики и орфографии, правил переноса слов с буквой й в середине слова. 

Письмо под диктовку. 

28  Обозначение мягкости 

согласных звуков мягким 

знаком. Перенос слов с мягким 

знаком. 

1 Работа с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв». 

Определение и правильное произношение звонких и глухих согласных звуков. 

Дифференциация звонких и глухих согласных звуков.  

29  Восстановление текста с 

нарушенным порядком 

предложений. 

1 Восстановление текста с нарушенным порядком предложений (восстановление 

деформированного текста). Запись восстановленного текста. 

30  Глухие и звонкие согласные 

звуки 

1 Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, ь. Работа 

со словом с непроверяемым написанием: ребята. Работа с форзацем учебника 

«Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв». 

31  Парные глухие и звонкие 

согласные звуки  

1 Использование на письме мягкого знака как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова и в середине слова перед 

согласным (день, коньки). 

32  Обозначение парных звонких и 

глухих согласных звуков на 

конце слов. 

1 Произношение звуков в слове и вне слова, распознавание согласных звуков, а 

также букв, которыми они обозначаются на письме. Нахождение мягких 

согласных звуков в словах. 



33  Правописание букв, 

обозначающих парные 

согласные звуки на конце слов. 

1 Произношение звуков в слове и вне слова, распознавание согласных звуков, а 

также букв, которыми они обозначаются на письме. Запись слов под диктовку и с 

комментированием. 

34  Шипящие согласные звуки 1 Знакомство со значением шипящих звуков [ж] и [ш] в древнерусском и 

современном русском языке. Наблюдение над шипящими согласными звуками: 

непарными твёрдыми ш, ж; непарными мягкими ч, щ. 

35  Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ.  1 Знакомство с правописанием сочетаний чк, чн, чт, нч. Работа со словом с 

непроверяемым написанием: девочка. Запись слов под диктовку и с 

комментированием. 

 

36  Буквосочетания ЖИ–ШИ, ЧА–

ЩА, ЧУ–ЩУ.  

1 Знакомство с правилом правописания сочетаний: жи–ши, ча–ща, чу–щу. Работа со 

словом с непроверяемым написанием: машина. 

Развитие речи. Воспроизведение по памяти содержания русской народной сказки 

«Лиса и журавль». 
37  Правописание гласных после 

шипящих в сочетаниях ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

1 

38 - 

39 

 Заглавная буква в словах 2 Наблюдение над написанием имен, фамилий, отчеств, кличек животных, 

названий городов. Распознавание имен собственных в тексте. Деление текста на 

предложения. Письмо под диктовку. 

40  Повторение и обобщение 

изученного материала. Защита 

проектов. 

1 Отработка написания слов с изученными орфограммами. Обобщение изученного 

в первом классе. 

 



При разработке Федеральной адаптированной рабочей программы в тематическом 

планировании должны быть учтены возможности использования электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся  учебнометодическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), 

содержание которых соответствует законодательству об образовании.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ: 
Учет ошибок в диктанте: 

повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, 

обучающийся дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»); 

ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 

ошибки (например, обучающийся написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и 

букву «с» вместо «з» в слове «повозка». 

Специфические дисграфические ошибки оцениваются следующим образом: три 

однотипные ошибки (акустические, фонологические, моторные, ошибки языкового 

анализа и другие) расцениваются как одна.  

Ошибкой считается: 

нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на 

пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 

следующее предложение написано с большой буквы. 

  

Учет ошибок в контрольной работе 

 При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал обучающийся, не влияют на оценку (за 

исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только 

последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в 

таком случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При 

оценивании работы педагогический работник принимает во внимание каллиграфический 

навык. При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и 

характер ошибок. 

Оценка «5» ‒ без ошибок. 

Оценка «4» ‒ 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ‒ 3-5 ошибок. 

Оценка «2» ‒ более 5 ошибок. 

 

Грамматическое задание. 

Оценка «5» ‒ без ошибок. 

Оценка «4» ‒ правильно выполнено не менее 3-4 заданий. 

Оценка «3» ‒ правильно выполнено не менее 1-2 заданий. 

Оценка «2» ‒ правильно выполнено менее 1-2 заданий. 

 

Контрольное списывание. 



Оценка «5» ‒ за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

Оценка «4» ‒ за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1 -2 исправления. 

Оценка «3» ‒ за работу, в которой допущены 2-3 ошибки. 

Оценка «2» ‒ за работу, в которой допущены 4 и более ошибок;  

 

Словарный диктант. 

Объем словарного диктанта - 8-10 слов. 

Оценка «5» ‒ без ошибок. 

Оценка «4» ‒ 1 ошибка и 1 исправление. 

Оценка «3» ‒ 2 ошибки и 1 исправление. 

Оценка «2» ‒ 3-5 ошибок. 

Контрольный словарный диктант проводится 1 раз в две недели в тетрадях для 

контрольных работ. 

 

Изложение. 

Объём текстов изложений должен быть на 15-20 слов больше объёма диктантов. 

Примерный объём текстов для изложений: 

 Количество слов на начало года Количество слов на конец года 

3 класс 45-55 65-70 

4 класс 70-75 85-100 

На изложение отводится не менее одного часа. 

В качестве контрольного проводится одно изложение в конце года. 

Оценка «5» ‒ правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет 

речевых и орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления, 1 дисграфическая 

ошибка. 

Оценка «4» ‒ незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические 

ошибки, 1-2 исправления, 2-3 дисграфических ошибок. 

Оценка «3» ‒ имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 

предложений, беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления, 4 

дисграфических ошибок. 

Оценка «2» ‒ имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск 

важных эпизодов, главной части, основной мысли, нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, 

крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. «1» -совсем 

не передан авторский текст, 9 и более орфографических ошибок, более 5 дисграфических 

ошибок.  

 

Тестирование. 

Оценка «5» ‒ верно выполнено более 3-4 заданий. 

Оценка «4» ‒ верно выполнено 3-4 заданий. 

Оценка «3» ‒ верно выполнено 1-2 заданий. 

Оценка «2» ‒ верно выполнено менее 1-2 заданий. 
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Рабочая программа по литературному чтению 1 класс. 

Федеральная адаптированная 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. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного чтения, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

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 

Федеральная адаптированная рабочая программа по литературному чтению на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения программы начального 

общего образования ФГОС НОО для обучающихся с ТНР, а также ориентирована на целевые приоритеты 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной 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. 

Литературное чтение является важнейшим учебным предметом предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» и служит для реализации образовательных, воспитательных, развивающих и 

коррекционных задач. В чтении содержится коррекционно-развивающий потенциал, позволяющий 

использовать его в целях преодоления нарушений устной речи, чтения, вторичных отклонений в развитии 

мышления, памяти, воображения, развития коммуникативно-речевых умений обучающихся с ТНР.  
Содержание программы по литературному чтению тесно связано с содержанием учебных предметов 

«Окружающий мир», «Русский язык», коррекционного курса «Развитие речи». 

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 речевого развития; овладение коммуникативной культурой, обогащение и 

активизация речи обучающихся, формирование умения выражать свои мысли; расширение и углубление 

знаний обучающихся об окружающем мире; формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, 

понимания духовной сущности произведений; 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;  коррекция нарушений устной и письменной речи (обогащение словарного 

запаса, уточнение значений слов, преодоление аграмматизма, расширение речевой практики обучающихся, 

развитие их познавательной деятельности, мыслительных операций, интеллектуальных, организационных 

умений). 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного содержания 

по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Программа по литературному чтению для 

каждого класса состоит из следующих разделов: «Виды речевой деятельности», «Виды читательской 

деятельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность 
обучающихся (на основе литературных произведений)». С учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР в программу по литературному чтению включается раздел «Коммуникативное и 

речевое развитие». 

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 после периода обучения грамоте, На 

литературное чтение в 1 классе отводится 10 учебных недель (40 часов). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Чтение. Восприятие и осознанное, правильное и плавное чтение по слогам, с соблюдением 

правильного ударения. Правильное орфографическое чтение. Ориентация на знаки препинания в конце 

предложения с соблюдением интонации. Выборочное чтение про себя знакомого текста.  

Работа с разными видами текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. Формирование умения отвечать на вопросы, Привлечение иллюстративноизобразительных 

материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 
знаний. Книга учебная, художественная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

иллюстрации. Типы книг: книга произведение, книга сборник. Алфавитный каталог.  

Работа с текстом художественного произведения. Называние героя произведения и его действий, 

отдельных характеристик внешности и характера. Понимание заголовка произведения, его соотношения с 

содержанием произведения, выраженным в виде иллюстраций (отбор иллюстраций к заглавию). Герои 

сказочных произведений и их действия. Установление временной последовательности событий по серии 

картин, передача их содержания с помощью педагогического работника. Соотнесение иллюстрации и 

содержания текста. Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и 

его идеей. 

Говорение (культура речевого общения). Формирование начальных представлений о роли интонации 

при выразительном чтении. Выразительное чтение с опорой на знаки препинания в конце предложения. 
Заучивание небольших стихотворных произведений наизусть. 

Круг детского чтения. Адаптированные в лексико-грамматическом плане произведения разных 

жанров: жанры устного народного творчества (загадки, пословицы, потешки, небылицы), рассказ, 

стихотворение, сказка. Тематика текстов: о детях (произведения К.Д. Ушинского, А.Н. Толстого, В.Д. 

Берестова,  В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, 

Н.М. Артюховой и др.), о семье и дружбе (произведения К. Д. Ушинского, Э.Э. Мошковской, В. Г. Сутеева, 

В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Е.Г. Каргановой и др.), о родной природе, временах года, природе родного края 

(произведения К. Д. Ушинского, Н.И. Сладкова, В. Д. Берестова, И.П. Токмаковой,  М.М. Пришвина, В. Г. 

Сутеева, В.В. Бианки, И.М. Пивоваровой, Р. С. Сефа, Э.Ю. Шима, Э.Э. Мошковской,  

А. Л. Барто, Т.М. Белозёрова и др., русские народные сказки по выбору); Родина (на примере произведений 

В.Н.Орлова и В.А.Сухомлинского); о животных, их взаимоотношениях с человеком и жизни в природной 

среде (К. Д. Ушинского, В.В. Бианки, Е.И. Чарушина, А. Л. Барто, Е.А. Благининой, В.А. Степанова, Д.И. 
Хармса, Ю.И. Коринец и др., русские народные сказки по выбору), о маме ((на примере произведений А.В. 

Митяева, А.Л.Барто, Р.С. Сефа, Л. Муур), чудесах и фантазии (произведения В.Ю. Драгунского, С.В. 



Михалкова, И.М. Пивоваровой, Н.И. Сладкова, Г.Б. Остера, А. Л. Барто, В.В. Бианки, братьев Гримм, Д.И. 

Хармса, Ю. Тувима, Р. С. Сефа, В.В. Лунина и др.). 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Практическое усвоение общих 

представлений о жанре на примере произведений устного народного творчества, адаптированных авторских 

прозаических текстов). Практическое освоение различий между сказкой и рассказом. Особенности 

стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Практические 

представления об эмоциональном воздействии произведения, его нравственной ценности. Настроение, 

которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к 
Родине, природе родного края. 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. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Практическое усвоение понятия «тема произведения» (общее представление): о чём 

рассказывает. Главная мысль произведения (чему учит?). Практическое усвоение различий между 

волшебной и бытовой сказкой. Выделение в тексте фантастического компонента (чего не бывает). Введение 

в пассивный лексикон терминов: стихотворение, рассказ, загадка, считалка, пословица. 

Коммуникативное и речевое развитие.  Формирование умений внимательно слушать читаемое 

произведение, задавать вопросы по поводу прочитанного.  

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга – источник 

необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации – элементы ориентировки в книге. 

Внеклассное чтение. Небольшие художественные произведения (1-2 страницы текста), заглавия и 
иллюстрации которых точно соответствуют их содержанию.  

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. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

 осознанно, правильно и плавно читать по слогам, соблюдая правильное ударение;  

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного произведения;  

различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки, стихотворение, 

рассказ), понимать значение соответствующих терминов, соотносить термин и жанр;  
использовать простейшие текстовые умения при анализе текста с помощью педагогического 

работника: соотносить заголовок и содержание текста, определять и называть героев текста и их основных 

действия, отдельные характеристики;  

характеризовать героя с точки зрения его внешности, поступков и отношений с другими героями на 

доступном ребенку лексико-грамматическом уровне, давать положительную или отрицательную оценку 

поступкам героя, 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 (мультфильм, иллюстрация);  

соотносить иллюстрацию с текстом произведения или отрывка произведения. 
Коммуникативные универсальные учебные действия:  

понимать связное высказывание, состоящее из знакомых слов и выражений;  

составлять краткое связное высказывание (индивидуально, с помощью педагогического работника 

или коллективно) по фактическому содержанию произведения или своими чувствами после его прочтения;  

объяснять своими словами на доступном лексико-грамматическом уровне значение изученных 

понятий либо называть их по объяснению педагогического работника;  

на доступном лексико-грамматическом уровне 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;  

проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения;  
с небольшой помощью педагогического работника оценивать свои успехи и 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;  

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 

педагогическим работником или самостоятельно.  

 



 

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; неприятие 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, с 

помощью учителя и в коллективной деятельности 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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 учебной задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (классификации, сравнения, 
исследования); прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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 информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; в коллективной работе и по образцу создавать схемы, таблицы для представления информации. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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 в рамках речевых возможностей; в коллективной деятельности, 

с использованием опор создавать речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  с 

использованием опор создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); в 

коллективной деятельности и на основе предложенных алгоритмов готовить небольшие публичные 

выступления;  на основе предложенных алгоритмов подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 
универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

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 

1 КЛАСС 
Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 1 классе обучающийся 

научится: 
понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных 

ситуациях; владеть техникой осознанного, правильного и плавного чтения по слогам, с соблюдением 

правильного ударения, правильным орфографическим чтением. Читать осознанно вслух доступные по 

смыслу и в лексико-грамматическом оформлении небольшие по объёму произведения; 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, различать фольклорные и литературные сказки без 

называния понятий), рассказы, стихотворения); понимать содержание прослушанного (прочитанного после 

прослушивания) произведения: в рамках речевых возможностей отвечать на вопросы по фактическому 

содержанию произведения; владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного 
после прослушивания) произведения: с помощью иллюстраций определять последовательность событий в 

произведении, в рамках речевых возможностей характеризовать героя, его поступки, замечать в тексте 

незнакомые слова и запрашивать их значение; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: в рамках речевых 

возможностей отвечать на вопросы об эмоциональном впечатлении от произведения, понимать изученные 

литературные понятия (автор, герой), с помощью учителя подтверждать свой ответ примерами из текста; 

перечислять последовательность событий с использованием иллюстративных опор, с опорой на вопросы; 

читать по ролям с соблюдением реплик в рамках роли; с помощью педагога и в коллективной деятельности 

составлять высказывания по содержанию произведения (объем высказывания в рамках речевых 

возможностей) по заданному алгоритму и с использованием иллюстративных опор; ориентироваться в книге 

(учебнике) по обложке, иллюстрациям, условным обозначениям заданий, знать назначение оглавления; 

выбирать книги для прослушивания или самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 
рекомендованного учителем списка, в рамках речевых возможностей рассказывать о прочитанной книге по 

предложенному алгоритму (называть автора, название, героев книги); в коллективной деятельности и с 

помощью взрослого обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 



Календарно – тематическое планирование  

Календарно- тематическое планирование по литературному чтению в 1 классе на 2023-2024 уч.год 

(4 часа в неделю - 40 ч) 

№

  

Дата 

Тема урока 
Кол

во 

час 

Виды деятельности 

Вводный урок (1 ч) 

1  Знакомство с учебником 

«Литературное чтение. 1 

класс» в 2 частях. 

Система условных 

обозначений. 

Содержание учебника. 

Словарь. 

Стр. 4-7 

1 Р: выполняет учебные действия в устной речи и оценивать их; планирует свои действия в 

соответствии с поставленной задачей.  

П: понимает информацию, заложенную в выразительных средствах произведения;  

К: участие в диалоге при обсуждении прочитанного произведения.  

Жили-были буквы (7 ч) 

2  В. Данько «Загадочные 

буквы» 

Стр. 8-11 

1 Р- организовывает свое рабочее место под руководством учителя.  

К- соблюдает простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

П- ориентируется в учебниках 

3  И. Токмакова «Аля, 

Кляксич и буква "А"» 

Стр. 12-13 

1 Р - выбирает действия в соответствии с поставленной задачей. 

К -ставит вопросы, обращается за помощью, формулирует свои затруднения. 

 П -задает вопросы с целью проверки усвоения знаний. 

4  С. Чёрный «Живая 

азбука». Ф. Кривин 

«Почему «А» поётся, а 

«Б» нет» 

Стр. 21-22 

1 Р: выполняет учебные действия в устной речи и оценивать их; планирует свои действия в 

соответствии с поставленной задачей.  

П: понимает информацию, заложенную в выразительных средствах произведения;  

К: участие в диалоге при обсуждении прочитанного произведения.  

5  Г. Сапгир «Про 

Медведя». Проект 

«Создаем  музей «Город 

букв» 

Стр. 14-15 

1 Р: принимает алгоритм выполнения учебной задачи;  

П: читает тексты, понимает фактическое содержание текста, выделяет в нем основные части;  

К:вступает в учебное сотрудничество с одноклассниками 



6  М. Бородицкая 

«Разговор с пчелой». 

И. Гамазкова «Кто как 

кричит?» 

Стр. 16-17 

1 Р: принимает алгоритм выполнения учебной задачи; участвует в обсуждении плана выполнения 

заданий. 

П: читает тексты, понимает фактическое содержание текста, выделяет в нем основные части;  

К:вступает в учебноесотрудничество с одноклассниками, участвует в совместной деятельности. 

7  Рассказы и стихи о 

буквах 

Стр. 18-20 

1 Р: принимает и сохраняет учебную задачу; самостоятельно организовывает рабочее место. 

П: учится основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов;  

К:оформляет свои мысли в устной и письменной речи; строит понятные для партнёра 

высказывания. 

8  Завершение проекта 

«Создаем музей «Город 

букв». Обобщение и 

проверка знаний по 

разделу «Жили-были 

буквы» 

Стр. 23-24 

1 Р: принимает и сохраняет учебную задачу; самостоятельно организовывает рабочее место. 

П: учится основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов;  

К:оформляет свои мысли в устной и письменной речи 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

9   Русская народная сказка 

«Курочка Ряба». Е. 

Чарушин «Теремок» 

Стр. 30-36 

1 Р: принимает и сохраняет учебную задачу; самостоятельно организовывает рабочее место; 

определяет цель учебной деятельности. 

П: устанавливает причинно-следственные связи. 

К:участвует в диалоге: слушает и понимает других, высказывает свою точку зрения. 

10  Е. Чарушин «Теремок». 

Русская народная сказка 

«Рукавичка» 

Стр. 33-41 

1 Р: принимает и сохраняет учебную задачу; самостоятельно организовывает рабочее место; 

определяет цель учебной деятельности. 

П: устанавливает причинно-следственные связи. 

К:участвует в диалоге: слушает и понимает других, высказывает свою точку зрения. 

11  Загадки. Русские 

народные сказки. 

Русские народные песни. 

Потешки и небылицы. 

Стр. 45-49 

 

1 Р: принимает и сохраняет учебную задачу; определяет цель учебной деятельности. 

П: устанавливает аналогии; формулирует собственное мнение и позицию; выделят существенную 

информацию; 

К: оформляет свои мысли в устной и письменной речи. 

12  «Рифмы Матушки 1 Р: принимает и сохраняет учебную задачу; определяет цель учебной деятельности. 



Гусыни» 

Английские песенки: 

«Не может быть», 

«Король Пипин», «Дом, 

который построил 

Джек». 

Стр. 50-55 

П: формулирует собственное мнение и позицию; выделят существенную информацию; 

К: оформляет свои мысли в устной и письменной речи. 

13  А.С. Пушкин. Отрывки 

из произведений. 

К.Ушинский «Гусь и 

журавль», «Жалобы 

зайки» 

Стр. 56-59 

1 Р: принимает и сохраняет учебную задачу; самостоятельно организовывает рабочее место; 

П: устанавливает причинно-следственные связи; строит логическую цепочку рассуждений, 

доказательств;  

К: участвует в диалоге: слушает и понимает других, высказывает свою точку зрения. 

14  Русская народная сказка 

«Петух и собака» 

Стр. 42-44 

1 Р: принимает и сохраняет учебную задачу; самостоятельно организовывает рабочее место; 

определяет цель учебной деятельности.  

П: устанавливает аналогии; формулирует собственное мнение и позицию;  

К: участвует в диалоге: слушает и понимает других, высказывает свою точку зрения. 

15  Обобщение и проверка 

знаний по теме  «Сказки, 

загадки, небылицы» 

Стр. 60 

1 Р: принимает и сохраняет учебную задачу. 

П: устанавливает аналогии; формулирует собственное мнение и позицию; выделяет существенную 

информацию; 

К: оформляет свои мысли в устной и письменной речи;  

«Апрель! Апрель! Звенит капель» (6 ч) 

16  Стихотворение русских 

поэтов о природе. А. 

Майков «Ласточка 

примчалась из-за бела 

моря…». А. Плещеев 

«Травка зеленеет, 

солнышко блестит» 

Стр. 66 

 

1 Р:планирует свои действия для решения задачи; действует по намеченному плану;  

К:вступает в учебноесотрудничество с одноклассниками, участвует в совместной деятельности;  

П: находит нужную информацию в материалах учебника 

17  Лирические 1 Р: принимает и сохраняет учебную задачу.  



стихотворения поэтов. А. 

Майков. «Весна», Т. 

Белозеров 

«Подснежники», С. 

Маршак «Апрель». 

Стр. 67-68 

П:находит нужную информацию по заданной теме 

К:отвечает на вопросы учебника, обсуждает в паре ответы на вопросы учебника. 

18  Стихотворения о весне. 

И. Токмакова «Ручей», 

«К нам весна шагает…», 

Е. Трутнева. «Голубые, 

синие небо и ручьи». 

Проект «Составляем 

азбуку загадок» 

Стр. 69-70 

1 Р: принимает и сохраняет учебную задачу; определяет план выполнения заданий. 

П: осуществляет анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

К:формулирует своё собственное мнение и позицию. 

19  Стихотворения В. 

Берестов «Воробушки», 

Р. Сеф «Чудо». 

Стр. 71 

1 Р: учитывает выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; адекватно 

воспринимает оценку учителя. 

П: учится основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов,  

К: участвует в диалоге; слушает и понимает других, высказывает свою точку зрения. 

20  Завершение проекта 

«Составляем азбуку 

загадок». Представление 

результатов проекта. 

Стр. 72 

1 Р: принимает и сохраняет учебную задачу; определяет цель учебной деятельности. 

П: выделяет существенную информацию из текстов разных видов. 

К: участвует в диалоге; слушает и понимает других, высказывает свою точку зрения. 

21  Обобщение и проверка 

знаний по разделу 

«Апрель, апрель. Звенит 

капель…» 

Стр. 73 

1 

И в шутку и в серьёз  (7 ч) 

22  И. Токмакова «Мы 

играли в хохотушки», Я. 

Тайц «Волк»,  

1 Р: принимает алгоритм выполнения учебной задачи;  

П: читает тексты, понимает фактическое содержание текста, выделяет в нем основные части;  

К:вступает в учебноесотрудничество с одноклассниками 



Стр. 5-7 

23  Г. Кружков «РРРЫ!» 

Н. Артюхова «Саша-

дразнилка» 

Стр. 8-11 

1 Р: принимает алгоритм выполнения учебной задачи; участвует в обсуждении плана выполнения 

заданий. 

П: читает тексты, понимает фактическое содержание текста, выделяет в нем основные части;  

К:вступает в учебноесотрудничество с одноклассниками,  участвует в совместной деятельности. 

24  К.Чуковский «Федотка», 

О.Дриз «Привет», 

О.Григорьев «Стук», 

И.Токмакова  «Разговор 

Лютика и Жучка», 

И.Пивоварова 

«Кулинаки-пулинаки», 

Стр. 12-16 

1 Р: принимает и сохраняет учебную задачу; самостоятельно организовывает рабочее место. 

П: учится основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов;  

К:оформляет свои мысли в устной и письменной речи; строит понятные для партнёра 

высказывания. 

25  К.Чуковский «Телефон» 

Стр. 17-21 

1 Р: принимает и сохраняет учебную задачу; самостоятельно организовывает рабочее место. 

П: учится основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов;  

К:оформляет свои мысли в устной и письменной речи 

26  М. Пляцковский  

«Помощник». 

Стр. 22-23 

1 Р: принимает и сохраняет учебную задачу; самостоятельно организовывает рабочее место; 

определяет цель учебной деятельности. 

П: устанавливает причинно-следственные связи. 

К:участвует в диалоге: слушает и понимает других, высказывает свою точку зрения. 

27  К. Ушинский «Ворона и 

сорока», «Что хорошо и 

что дурно?», «Худо 

тому, кто добра не 

делает никому». 

Стр. 24-25 

1 Р: принимает и сохраняет учебную задачу; самостоятельно организовывает рабочее место; 

определяет цель учебной деятельности. 

П: устанавливает причинно-следственные связи. 

К:участвует в диалоге: слушает и понимает других, высказывает свою точку зрения. 

28  Обобщение и проверка 

знаний по разделу «И в 

шутку, и в серьёз» 

Стр. 28 

1 Р: принимает и сохраняет учебную задачу; определяет цель учебной деятельности. 

П: устанавливает аналогии; формулирует собственное мнение и позицию; выделят существенную 

информацию; 

К: оформляет свои мысли в устной и письменной речи. 

Я и мои друзья (6 ч) 

29  Ю.Ермолаев «Лучший 1 Р: принимает и сохраняет учебную задачу; определяет цель учебной деятельности. 



друг», Е.Благинина 

«Подарок». Проект 

«Наш класс – наша 

дружная семья» 

Стр. 31-33 

П: формулирует собственное мнение и позицию; выделят существенную информацию; 

К: оформляет свои мысли в устной и письменной речи. 

30  В.Орлов «Кто первый?», 

С.Михалков «Бараны», 

С. Маршак «Хороший 

день». 

Стр. 34-36, 43-47 

1 Р: принимает и сохраняет учебную задачу; самостоятельно организовывает рабочее место; 

П: устанавливает причинно-следственные связи; строит логическую цепочку рассуждений, 

доказательств;  

К: участвует в диалоге: слушает и понимат других, высказывает свою точку зрения. 

31  Р.Сеф «Совет», 

В.Берестов «В магазине 

игрушек», В.Орлов 

«Если дружбой 

дорожить…»,«Сердитый 

дог Буль» (по М. 

Пляцковскому) 

Стр. 37-38, 48-49 

 

1 Р: принимает и сохраняет учебную задачу; самостоятельно организовывает рабочее место; 

определяет цель учебной деятельности.  

П: устанавливает аналогии; формулирует собственное мнение и позицию;  

К: участвует в диалоге: слушает и понимает других, высказывает свою точку зрения. 

32  И.Пивоварова 

«Вежливый ослик», 

Я.Аким «Моя родня» Ю. 

Энтин «Про дружбу». 

Стр. 39-41, 49 

1 Р: принимает и сохраняет учебную задачу. 

П: устанавливает аналогии; формулирует собственное мнение и позицию; выделяет существенную 

информацию; 

К: оформляет свои мысли в устной и письменной речи;  

33  Д.Тихомиров «Мальчики 

и лягушки», «Находка». 

Стр. 50-51  

1 Р: выполняет учебные действия в устной речи и оценивать их; планирует свои действия в 

соответствии с поставленной задачей.  

П: понимает информацию, заложенную в выразительных средствах произведения;  

К: участие в диалоге при обсуждении прочитанного произведения.  34  Обобщение и проверка 

знаний по разделу «Я и 

мои друзья» 

Стр. 54 

1 

О братьях наших меньших (6 ч) 



35  С.Михалков  «Трезор», 

Р.Сеф «Кто любит 

собак…» 

Стр. 57-59 

1 Р: учитывает выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; адекватно 

воспринимает оценку учителя. 

П: учится основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов,  

К: участвует в диалоге; слушает и понимает других, высказывает свою точку зрения. 

36  В. Осеева «Плохо», 

В.Лунин  «Никого  не 

обижай» 

Стр. 60-61 

1 Р: учитывает выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; адекватно 

воспринимает оценку учителя. 

П: учится основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов,  

К: участвует в диалоге; слушает и понимает других, высказывает свою точку зрения. 

37  И. Токмакова «Купите 

собаку» 

 С.Михалков «Важный 

совет» 

Стр. 62-64 

1 Р - выбирает действия в соответствии с поставленной задачей. 

К -ставит вопросы, обращается за помощью, формулирует свои затруднения. 

 П -задает вопросы  с целью проверки усвоения знаний. 

38  М. Пляцковский  «Цап 

 Царапыч», Г.Сапгир 

«Кошка» 

Стр. 65-67 

1 Р: принимает и сохраняет учебную задачу; определяет цель учебной деятельности. 

П: выделяет существенную информацию из текстов разных видов. 

К: участвует в диалоге; слушает и понимает других, высказывает свою точку зрения. 

39  В.Берестов «Лягушата», 

С.Аксаков «Гнездо» 

Д.Хармс «Храбрый ёж», 

Н.Сладков «Лисица и 

Ёж» 

Стр. 68-75 

 

1 Р:планирует свои действия для решения задачи;  действовать по намеченному плану;  

К:вступает в учебное сотрудничество с одноклассниками 

П:находит нужную информацию в материалах учебника, учебной литературе, использует её для 

решения учебно-познавательных задач;  

40  Обобщение и проверка 

знаний по разделу «О 

братьях наших 

меньших» 

Стр. 78 

1 Р - выбирает действия в соответствии с поставленной задачей. 

К -ставит вопросы, обращается за помощью, формулирует свои затруднения. 

 П -задает вопросы  с целью проверки усвоения знаний. 



Критерии оценивания освоения программы. 
1 класс. 

Основным критерием оценивания является динамика формирования навыка чтения и понимания 
прочитанного у обучающегося в течение года. Приоритет отдается уровню понимания прочитанного. 

Показатели скорости чтения являются ориентировочными. Оценки носят ориентировочный характер. У 

учащихся с анартрией, тяжелой степенью дизартрии, заиканием, брадилалией скорость чтения не 

учитывается при оценке ответов. 

Высокий уровень сформированности навыка чтения – обучающийся читает орфографически 

правильно, не допускает нарушений звуко-слоговой структуры слова (допускает не более 1-2 ошибок), 

повторов частей и слов, отчетливо произносит звуки и слова (с учетом характера и тяжести выраженности 

речевого дефекта), использует послоговой способ чтения. Соблюдает ударение в знакомых словах, паузы и 

интонацию в конце предложения. Темп чтения знакомого текста соответствует 15-20 словам в минуту. 

Понимает простой в содержательном и языковом отношении небольшой по объему текст, отвечает на 

вопросы по его содержанию, соотносит эпизоды и ситуации с иллюстрациями, называет автора и заглавие 
литературного произведения. Твердо знает наизусть текст стихотворения, читает его выразительно.  

Основной (средний) уровень – обучающийся читает орфографически правильно, допускает не более 

3-4 специфических ошибок в словах (замены, перестановки, добавления, пропуски звуков, слогов, слов, 

повторы слогов и слов. Использует послоговой способ чтения. Соблюдает ударение в знакомых словах, 

паузы и интонацию в конце предложения, но может допускать единичные ошибки. Темп чтения знакомого 

текста соответствует 20-25 словам в минуту. Понимает простой в содержательном и языковом отношении 

небольшой по объему текст, отвечает на вопросы по его содержанию, соотносит эпизоды и ситуации с 

иллюстрациями, составляет картинный план, называет автора и заглавие литературного произведения. 

Допускает при чтении наизусть единичные ошибки, но легко исправляет их с помощью педагогического 

работника. Выполняет требования по внеклассному чтению для данного года обучения. 

Низкий уровень – обучающийся читает по слогам, отмечается тенденция к плавному послоговому 

чтению, допускает 5-10 ошибок (замены, перестановки, добавления, пропуски звуков, слогов, слов, повторы 
слов и слогов). Не всегда соблюдает паузы и интонацию в конце предложения, значительные паузы между 

словами. Темп чтения знакомого текста соответствует 10-15 словам в минуту. Понимает простой в 

содержательном и языковом отношении небольшой по объему текст, отвечает на вопросы по его 

содержанию, испытывает трудности при соотнесении эпизодов и ситуаций текста с иллюстрациями 

(справляется с помощью педагогического работника), называет заглавие литературного произведения. При 

чтении наизусть отмечается нетвердое усвоение текста.  

Крайне низкий уровень – обучающийся демонстрирует навыки уровнем ниже, чем это предусмотрено 

ФАОП НОО. 
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Рабочая программа по математике 1а 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область 

«Математика и информатика») включает пояснительную записку, содержание учебного 

предмета «Математика» для 1 (дополнительного) 1—4 классов начальной школы, 

распределённое по годам обучения, планируемые результаты освоения учебного 

предмета «Математика» на уровне начального общего образования и тематическое 

планирование изучения курса.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику речевых и психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками с ТНР; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы.  

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных 

учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, 

которые возможно формировать средствами учебного предмета «Математика» с учётом 

возрастных особенностей младших школьников, а также особенностей их речевого 

развития. В первом (дополнительном), первом и втором классах предлагается 

пропедевтический уровень формирования УУД. В познавательных универсальных 

учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом 

того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление 

терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных 

(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных 

учебных действий, их перечень дан в специальном разделе — «Совместная 

деятельность». Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за 

каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и 

формы организации обучения и характеристика видов деятельности, которые 

целесообразно использовать при изучении той или иной программной темы (раздела) 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения в 

зависимости от отделения (структуры речевого дефекта) и сроков обучения. 

Учащиеся с ТНР представляют собой разнородную группу, различающуюся как 

по структуре дефекта, так и по степени его тяжести. В связи с этим предусмотрена 

вариативность программы на уровне 1 (дополнительного) – 1 класса. Для обучающихся I 

отделения, не имеющих достаточного уровня готовности к школьному обучению, в том 

числе, по фактору уровня развития речи (I-II уровни ОНР), предлагаются 

пролонгированные сроки обучения, включающего 1 (дополнительный) класс. Для 

обучающихся II отделения, а также для обучающихся I отделения, имеющих 

достаточный уровень готовности к школьному обучению предусматриваются более 

сжатые сроки обучения. В связи с этим предлагается два варианта программы 1 

(дополнительный) – 1 класс, и 1 класс. Начиная со второго класса для всех обучающиеся 

с ТНР разработана общая программа. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 



1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин 

и способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, 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).  

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

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

поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 

математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, 

ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков использования 

математических знаний в повседневной жизни.  

Специфичным в обучении математике обучающихся с ТНР могут служить 

следующие особенности их развития, обуславливающие необходимость применения 

специальных методов и приемов: 1. Недостаточный уровень сформированности 

речеязыковых средств, ограничивающий возможности приобретения ими 

математических знаний и умений. 2. Своеобразие развития психических функций. 

Выраженные речевые нарушения негативно влияют на развитие всех психических 

функций, при этом в большей мере страдают функции, наиболее тесно связанные с 

речью: вербальное восприятие, речевая память, словесно-логическое мышление и др. 3. 

Низкий уровень самоорганизации психической деятельности. Недоразвитие 

регулирующей функции речи негативно влияет на формирование волевых процессов; у 

детей с ТНР отмечается более низкий уровень показателей произвольного внимания и 

запоминания, несформированность функций планирования и контроля своей 

деятельности. Поэтому обучение математике обучающихся с ТНР направлено не только 

на формирование начальных математических знаний (понятие числа, вычисления, 

решение простых арифметических задач и др.), но и на решение ряда коррекционно-

развивающих задач, основными из которых являются развитие сенсорно-перцептивных 

функций, обеспечивающих полноценное освоение математических операций; развитие 

внимания, памяти, восприятия, логических операций сравнения, классификации, 

сериации, умозаключения; формирование и закрепление в речи абстрактных, 

отвлеченных, обобщающих понятий.  

В представленной программе выделяются следующие специфические 

направления работы: формирование речевых и психологических механизмов, 

обеспечивающих успешность овладения математической деятельностью и применения 

математического опыта в практической жизни; развитие и совершенствование 

невербальных и вербальных психических функций: внимания, памяти, восприятия, 

логических операций сравнения, классификации, сериации, умозаключений, мышления. 

Вышеперечисленные проблемы в развитии обучающихся с ТНР диктуют 

необходимость широкого применения практикоориентированного обучения математике, 

реализации тесной взаимосвязи с другими учебными предметами и коррекционными 

курсами: «Окружающий мир» - расширение сведений о предметном и социальном мире; 

«Развитие речи» - формирование лексико-грамматический стороны речи и связной 

речи»; «Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия» - развитие слоговой 



структуры слова, предупреждение и коррекция нарушений чтения и письма, 

преодоление индивидуальных недостатков речевого развития; психологические 

тренинги по формированию и развитию высших психических процессов, регулятивных 

процессов и т.д. Кроме того уроки математики тесто связаны с уроками 

изобразительного искусства, уроками технологии, а также других предметных уроках, на 

которых закрепляются элементарные геометрические понятия, ученики учатся и 

закрепляют умения измерять объекты, соотносить их между собой, классифицировать. 

Осознанию младшим школьником многих математических явлений помогают методы 

моделирования и конструирования, что облегчает освоение общего способа решения 

учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, в том числе и 

графическими (таблица, диаграмма, схема). 

Рабочая программа предназначена для 1 класса – 5 часов в неделю (165 часов в 

год.) 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Основное содержание обучения в рабочей программе представлено разделами: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая 

информация»  
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: сантиметр, дециметр; установление 

соотношения между ними.  

 
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: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. 

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-х данных); извлечение данного из строки, 

столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 

числовыми данными (значениями данных величин).  

Одно-двухшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

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

– обнаруживать по заданному алгоритму общее и различное в записи 

арифметических действий; 

– понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

– наблюдать действие измерительных приборов; 

– сравнивать два объекта, два числа по заранее отработанному плану; 

– распределять объекты на группы по заданному основанию; 

– копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

– пользоваться линейкой при выполнении геометрических заданий; 

– приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

– вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

– понимать, что математические явления могут быть представлены с 

помощью разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

– читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной 

форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

– характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, 

последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; 

– комментировать ход сравнения двух объектов с опорой на заданный 

алгоритм; 

– описывать с учетом речевых возможностей с опорой на заданный алгоритм 

(памятку) сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве. 

– различать и использовать математические знаки. 

Универсальные регулятивные 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 УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Обучающийся с ТНР достигает планируемых результатов обучения в 

соответствии со своими возможностями, способностями, а также в соответствии с 

динамикой речевого и психического развития. На его успешность оказывают влияние 

особенности развития высших психических функций, структура и степень выраженности 

речевого дефекта, темп деятельности, особенности формирования учебной деятельности 

(способность к целеполаганию, готовность планировать свою работу, самоконтроль и т. 

д.). 

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. Тем самым подчеркивается, что становление личностных новообразований и 

универсальных учебных действий осуществляется средствами математического 

содержания курса. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

– осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 

жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; развития 

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, окружающим взрослым; 

– 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; 

– по заданному алгоритму оценивать свои успехи в изучении математики, в 

совместной деятельности с педагогическим работником намечать пути 

устранения трудностей; стремиться углублять свои математические знания и 

умения; 

– пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных учебных проблем, задач. 



 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося с ТНР формируются 

следующие универсальные учебные действия. 
Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

– по заданному алгоритму устанавливать связи и зависимости между 

математическими объектами (часть-целое; причина-следствие; 

протяжённость); 

– применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение по заранее заданным критериям; 

– 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. 

2) 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). 

3) Работа с информацией: 

– под руководством педагогического работника находить и использовать для 

решения учебных задач текстовую, графическую информацию в разных 

источниках информационной среды; 

– читать, интерпретировать графически представленную простую 

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. 

 
Универсальные коммуникативные учебные действия: 

– в совместной деятельности под руководством педагогического работника 

конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 

– использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; формулировать ответ с учетом структуры и степени 

выраженности речевого нарушения; 

– комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

– с учетом структуры и степени выраженности речевого нарушения объяснять 

полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

– с учетом структуры и степени выраженности речевого нарушения в 

процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать 

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 

приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 



– создавать по заданной схеме 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; составлять по аналогии; 

– самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным. 

 
Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

– планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; 

– выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

– осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

объективно оценивать их по заданному алгоритму; 

– выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

– под руководством педагогического работника находить ошибки в своей 

работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления ошибок. 

3) Самооценка: 

– предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным). 

 

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 по 

заданному алгоритму, предвидеть возможность возникновения ошибок и 

трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

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

– определять порядок следования чисел с числовом ряду (предшествующее, 

последующее, перед, за, между и т.п.); 

– пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер 

объекта; 

– находить числа, большие/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); 



– пользоваться линейкой; 

– сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 

– знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, 

чертить отрезок заданной длины (в см); 

– различать число и цифру; 

– распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат), отрезок; 

– по заданным параметрам чертить в тетради изученные фигуры с помощью 

линейки; 

– устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, 

между, перед/за, над/под; 

– 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/данные из таблицы; 

– чертить с помощью линейки простые таблицы:  

– сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

– распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 
У обучающихся с тяжелыми нарушениями речи кроме недостатков речевого развития 

обнаруживается ряд сопутствующих и вторичных отклонений в формировании психических 

функций, недостатки формирования пространственных представлений, что может затруднять 

освоение ими программы по математике. Однако, при наличии коррекционной направленности 

обучения данный контингент учащихся осваивает основные компетенции, предусмотренные 

федеральными государственными стандартами. 

Специфическими направлениями деятельности являются: 

- формирование  словаря, включающего математическую терминологию,  и формирование 

навыка его использование в  самостоятельной речи (понимание и продуцирование).  Поскольку 

данная лексика носит абстрактный характер, и в ряде случаев имеет сложную звукослоговую 

структуру, постольку требуется более длительное время для ее освоения . При этом обязательно 

наличие зрительных опор и жесткая поэтапность ее формирования. 

- развитие грамматического строя речи. При решении арифметических задач могут 

возникнуть трудности с понимаем обучающимися формулировок условий и вопроса 

задачи. Особенно сложно им дается понимание грамматических конструкций в косвенных 

задачах, типа:  
В классе учатся 12 девочек, это на 4 меньше, чем мальчиков. Сколько мальчиков в классе? 

В одном куске 6 м проволоки, это в 2 раза больше, чем во втором куске. Сколько метров 

проволоки во втором куске? 

Задачи и задания, представленные в косвенной форме, инструкции с инверсией требуют 

тщательной проработки, дешифровки грамматических конструкций, в том числе, с 

использованием наглядности, в частности, рисунков, графиков, другого наглядного материала. 

- развитие пространственных представлений. Недостатки формирования оптико-

пространственных и квази-пространственных представлений обуславливают проблемы 

ориентации в клеточках на страницах тетради, способах развертывания геометрического 

материала, последовательности воспроизведения числового ряда.  



Данные направления работы необходимо реализовывать в совместной деятельности учителя 

класса и участников психолого-педагогического сопровождения (учителя-логопеда, педагога-

психолога) в рамках единого подхода. Только систематическая работа всего педагогического 

коллектива может способствовать успешному освоению результатов, заданных в программе. 

Необходимым условием успешности обучения является дифференциация трудностей, 

которые возникают вследствие неполноценности речевого развития школьника с ТНР и могут 

быть преодолены в процессе коррекционной работы, и пробелов в знаниях, имеющие 

разнообразные причины, обусловливающие недостаточный уровень усвоения предметных 

результатов как таковых. 



 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема, раздел курса, 

примерное 

количество часов1 

Предметное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Числа  

 

Числа от 1 до 9: различение, 

чтение, запись. 

Единица счёта. Десяток. Счёт 

предметов, запись результата 

цифрами. 

Порядковый номер объекта при 

заданном порядке счёта. 

Сравнение чисел, сравнение 

групп предметов по количеству: 

больше, меньше, столько же. 

Число и цифра 0 при измерении, 

вычислении. Числа в пределах 

20: чтение, запись, сравнение. 

Однозначные и двузначные 

числа. Увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

Игровые упражнения по различению количества предметов (зрительно, 

на слух, установлением соответствия), числа и цифры, представлению 

чисел словесно и письменно. 

Работа в парах/группах с использованием различного счетного 

материала. 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. 

Определение последовательности чисел на числовой прямой: 

предшествующий, последующий, перед, за, между. 

Знакомство со способами измерения, с линейкой. Правильное 

положение линейки при выполнении заданий по черчению простейших 

линий и фигур. 

Практические работы по определению длин предложенных предметов с 

помощью заданной мерки, по определению длины в шагах, в других 

условных единицах. Поэлементное сравнение групп чисел. Словесное 

описание группы предметов, ряда чисел по заданным опорам (шаблоны 

описаний). 

Чтение и запись по образцу и самостоятельно групп чисел, 

геометрических фигур в заданном и самостоятельно установленном 

                                                             
1 Выделенное количество учебных часов на изучение разделов носит рекомендательный характер и может быть скорректировано для обеспечения возможности 

реализации идеи дифференциации содержания обучения с учётом особенностей организационной формы обучения, уровня подготовки обучающихся и особенностей 
структуры и степени выраженности речевого дефекта. 

 



порядке. 

Обсуждение: назначение знаков в математике, обобщение 

представлений. Цифры; знаки сравнения, равенства, арифметических 

действий.  

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. 

Коллективная работа 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. Письмо цифр. 

Величины  

 

Длина и её измерение с 

помощью заданной мерки. 

Сравнение без измерения: выше 

— ниже, шире — уже, длиннее 

— короче, старше — моложе, 

тяжелее — легче. 

Единицы длины: сантиметр, 

дециметр; установление 

соотношения между ними. 

Знакомство с приборами для измерения величин. Линейка как 

простейший инструмент измерения длины. 

Наблюдение действия измерительных приборов. Понимание назначения 

и необходимости использования величин в жизни. 

Использование линейки для измерения длины отрезка. Коллективная 

работа по различению и сравнению величин. 

Арифметические 

действия  

 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. 

Названия компонентов 

действий, результатов действий 

сложения, вычитания. Знаки 

сложения и вычитания, названия 

компонентов действия. Таблица 

сложения. 

Переместительное свойство 

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. 



сложения. 

Вычитание как действие, 

обратное сложению. 

Неизвестное слагаемое. 

Сложение одинаковых 

слагаемых. Счёт по 2, по 3, по 5. 

Прибавление и вычитание нуля. 

Сложение и вычитание чисел 

без перехода и с переходом 

через десяток. Вычисление 

суммы, разности трёх чисел. 

Использование разных способов подсчёта суммы и разности, 

использование переместительного свойства при нахождении суммы. 

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 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. 

Текстовые задачи  Текстовая задача: структурные 
элементы, составление текстовой 

задачи по образцу. Зависимость 

между данными и искомой 
величиной в текстовой задаче. 

Выбор и запись арифметического 

действия для получения ответа на 
вопрос. Текстовая сюжетная задача 

в одно действие: запись решения, 

ответа задачи. 

Обнаружение недостающего 

элемента задачи, дополнение 

текста задачи числовыми 

данными (по иллюстрации, 

смыслу задачи, её решению) 

Составные части текстовой задачи: условие, вопрос, решение, ответ. 
Коллективное обсуждение: анализ реальной ситуации, представленной с 

помощью рисунка, иллюстрации, текста, таблицы, схемы (описание ситуации, что 

известно, что не известно; условие задачи, вопрос задачи). 
Обобщение представлений о текстовых задачах, решаемых с помощью действий 

сложения и вычитания («на сколько больше/меньше», «сколько всего», «сколько 

осталось»). Различение текста и текстовой задачи. 
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. Решение текстовой задачи с помощью 

дидактического материала. Объяснение выбора арифметического действия для 
решения, иллюстрация хода решения, выполнения действия на модели 



Пространственные 

отношения и 

геометрические 

фигуры  

 

Расположение предметов и 

объектов на плоскости, в 

пространстве: слева/ справа, 
сверху/снизу, между; установление 
пространственных отношений. 

Распознавание объекта и его 
отражения. Геометрические 

фигуры: распознавание круга, 

треугольника, прямоугольника, 
отрезка. Построение отрезка, 

квадрата, треугольника с помощью 

линейки; измерение длины отрезка 

в сантиметрах. Длина стороны 
прямоугольника, квадрата, 

треугольника. Изображение 

прямоугольника, квадрата, 

треугольника. 

Распознавание и называние известных геометрических фигур, 

обнаружение в окружающем мире их моделей. Дифференциация 

понятий «Геометрическая фигура» и «модель геометрической фигуры». 

Игровые упражнения: «Угадай фигуру по описанию», «Расположи 

фигуры в заданном порядке», «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. Анализ изображения (узора, геометрической фигуры), 

называние элементов узора, геометрической фигуры. 

Творческие задания: узоры и орнаменты. Составление инструкции 

изображения узора, линии (по клеткам). Составление пар: объект и его 

отражение. 

Практические работы: измерение длины отрезка, ломаной, длины 

стороны квадрата, сторон прямоугольника. Комментирование хода и 

результата работы; установление соответствия результата и 

поставленного вопроса. 

Ориентировка в пространстве и на плоскости (классной доски, листа 

бумаги, страницы учебника и т. д.). Установление направления, 

прокладывание маршрута. 

Учебный диалог по заданному алгоритму: обсуждение свойств 

геометрических фигур (прямоугольника и др.); сравнение 

геометрических фигур (по форме, размеру); сравнение отрезков по 

длине. 
Предметное моделирование заданной фигуры из различных материалов (бумаги, 
палочек, трубочек, проволоки и пр.), составление из других геометрических 

фигур. 

Математическая 

информация 

 

Сбор данных об объекте по 

образцу. Характеристики 

объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер); 

выбор предметов по образцу 

(по заданным признакам). 

Группировка объектов по 

заданному признаку. 

Коллективное наблюдение: распознавание в окружающем мире 

ситуаций, которые целесообразно сформулировать на языке математики 

и решить математическими средствами. 

Наблюдение за числами в окружающем мире, описание словами 

наблюдаемых фактов, закономерностей. 

Ориентировка в книге, на странице учебника, использование изученных 

терминов для описания положения рисунка, числа, задания и пр. на 

странице, на листе бумаги. 



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 четырёх данных); 

извлечение данного из строки, 

столбца; внесение одного-двух 

данных в таблицу. 

Чтение рисунка, схемы 1—2 

числовыми данными 

(значениями данных величин). 
Выполнение 1—3-шаговых 
инструкций, связанных с 

вычислениями, измерением длины, 

построением геометрических 

фигур. 

Работа с наглядностью — рисунками, содержащими математическую 

информацию. Формулирование вопросов и ответов по рисунку 

(иллюстрации, модели). Упорядочение математических объектов с 

опорой на рисунок, сюжетную ситуацию и пр. 

Дифференцированное задание: составление предложений, 

характеризующих положение одного предмета 

относительно другого. Моделирование отношения («больше», 

«меньше», «равно»), переместительное свойство сложения. 

Работа в парах/группах: поиск общих свойств групп предметов (цвет, 

форма, величина, количество, назначение и др.). Таблица как способ 

представления информации, полученной из повседневной жизни 

(расписания, чеки, меню и т.д.). 

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

Верно или неверно: формулирование и проверка предложения. 

Резерв2  

 

 

                                                             
 



Календарно-тематическое планирование. 

№ Дата  Тема урока Кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 9ч 

1.  Учебник математики. Роль 

математики в жизни людей и 

общества. 

1 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

оценивать результат своих действий. 

Познавательные: общеучебные-осознанное и произвольное 

речевое высказывание в устной форме о новом изученном предмете; 

Логические - осуществление поиска существенной информации (из 

рассказа учителя, родителей, из собственного жизненного опыта, из 

фильмов). 

Коммуникативные: ставить вопросы,  обращаться за помощью к 

учителю. 

2. 3.  Счёт предметов. 2 Регулятивные: выбирать действия в соответствии с учебной 

задачей и условиями ее реализации: умение работать с учебной 

книгой. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач; 

поиск информации в учебной книге. 

Коммуникативные: ставить вопросы,  обращаться за помощью к 

учителю. 

4  Вверху. Внизу. Слева. Справа. 1 Регулятивные: выбирать действия в соответствии с учебной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные:  уметь распознавать объекты, выделяя 

существенные признаки: местоположение по отношению к другим 

объектам. 

Коммуникативные: вырабатывать умение работать в парах, 

обучать сотрудничеству. 

5..  Раньше. Позже. Сначала. Потом 1 Регулятивные:  удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила (определение порядка действий во 

временном отношении) в планировании способа решения. 

Познавательные:  осуществлять рефлексию способов и условий 



действий. 

Коммуникативные: составлять вопросы, используя изученные на 

уроке понятия;  обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения. 

6.  Столько же. Больше. Меньше 1 Регулятивные:  применять установленные правила в планировании 

способа решения: алгоритм сравнения групп предметов. 

Познавательные:  использовать общие приемы решения задач: 

установление разницы в количестве предметов путем взаимно-

однозначного соответствия или с помощью счета. 

Коммуникативные: ставить вопросы;  обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

7.  На сколько больше? На сколько 

меньше? 

1 Регулятивные:  составлять план и последовательность действий 

при определении разницы количества предметов, адекватно 

использовать речь для регуляции своих действий 

Познавательные:  использовать общие приемы решения задач 

(алгоритм попарно соотнесения двух групп предметов). 

Коммуникативные: сравнивать вопросы «На сколько…?», 

обращаться за помощью. 

8.  Повторение и обобщение 

изученного по теме: «Подготовка к 

изучению чисел»  

1 Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве 

учителем; вырабатывать самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки. 

Познавательные:  ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач: уравнивание двух групп предметов, 

пространственные и временные представления; самостоятельно 

создавать алгоритм деятельности при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: ставить вопросы «На сколько…?», «Как 

сделать равными», обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения; уметь работать в парах. 

9.  Закрепление знаний по теме: 

подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления  

1 Регулятивные: вырабатывать самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки, адекватно воспринимать 

предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок. 



Познавательные:  ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач по всем изученным направлениям. 

Коммуникативные: ставить вопросы, используя изученные 

понятия, обращаться за помощью, осуществлять рефлексию 

способов и условий действий. 

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация (34ч) 

10.  Много. Один.  1 Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу: 

раскрытие понятия о натуральном ряде чисел; применять 

установленные правила в планировании способа решения: счет 

предметов по одному, парами. 

Познавательные:  использовать общие приемы решения задач: 

случаи образования чисел первого пятка, установление порядкового 

номера объекта, раскрытие связей между числами, введение 

понятий «много», «один». 

Коммуникативные: задавать вопросы, слушать собеседника, 

адекватно оценивать собственное поведение, поведение 

окружающих;  оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

11.  Число и цифра 2.  1 Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную: счет предметов по одному, парами. Освоение 

состава числа 2. 

Познавательные:  ставить и формулировать проблемы: получение 

числа 2, сравнение групп предметов. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии в 

игре для решения коммуникативных и познавательных задач. 

12.  Число и  цифра 3. 1 Регулятивные: соотносить правильность выбора, выполнения и 

результата действия с требованием конкретной задачи: 

совершенствование навыков счета, сравнения групп предметов, 

освоение состава числа 3. 

Познавательные:  использовать общие приемы решения задач: 

установление порядкового номера объекта, название и написание 

числа 3. 

Коммуникативные: ставить вопросы по картинке. 

13.  Знаки: +, -, =. 1 Регулятивные: сличать способ действия: накопление опыта в  



использовании элементов математической символики. 

Познавательные:  узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в соответствии с 

содержанием данного урока. 

Коммуникативные: формулировать свои затруднения, свои 

затруднения, свою собственную позицию.  

14.  Число и цифра 4 1 Регулятивные: формулировать и удерживать учебную и задачу: 

сравнение соответствующих предметов, накопление опыта в 

использовании элементов математической символики. 

Познавательные:  узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности: моделирование ситуаций, 

требующих упорядочения предметов и математических объектов. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать собственное мнение и позицию.  

15.  Длиннее, короче 1 Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу: 

пошаговый контроль правильности выполнения алгоритма 

сравнения предметов, оценка на глаз длины предметов. 

Познавательные:  осуществлять подведение под понятия  на 

основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков: способность проводить исследование предмета с точки 

зрения его математической сущности. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

16.  Число и цифра 5. 1 Регулятивные:  формулировать и удерживать учебную задачу: 

моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения, накопление опыта в использовании 

элементов математической символики. 

Познавательные: использоватьобщие приемы решениязадач: 

анализ и решение задач: анализ и разрешение житейских ситуаций, 

требующих знания состава числа 5. 

Коммуникативные: использовать речь для регуляции 

своегодействия, ставить вопрос. 

17. 18.  Числа от 1 до 5. Состав числа 5. 2 Регулятивные:  принимать установленные правила в планировании 



способа решения: пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма действия, плана решения задачи. 

Познавательные:узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в соответствии с 

содержанием  предмета: анализа и решение житейских ситуаций, 

требующих знания состава числа 5. 

Коммуникативные: задавать вопросы, просить о помощи 

одноклассников, учителя, формулировать свои затруднения. 

19.  Странички для любознательных. 

(самостоятельная работа)  

1 Регулятивные:  принимать установленные правила в планировании 

способа решения: пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма действия, плана решения задачи. 

Познавательные: узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в соответствии с 

содержанием  предмета: анализа и решение житейских ситуаций, 

требующих знания состава числа 5. 

Коммуникативные: задавать вопросы, просить о помощи 

одноклассников, учителя, формулировать свои затруднения. 

 Цифры и числа 6-9. Число 0. Число 10 

20  Точка. Кривая линия. Прямая 

линия. Отрезок. Луч. 

1 Регулятивные: формировать умение работать в группе: 

конструирование моделей геометрических фигур по образцу, 

описанию, рисунку. 

Познавательные:развивать первоначальное умение практического 

исследования математических объектов: распознавание, называние 

геометрических фигур, создание моделей. 

Коммуникативные: задавать вопросы, просить о помощи 

одноклассников, учителя, формулировать свои затруднения. 

21.  Ломаная линия. 1 Регулятивные:  принимать установленные правила в планировании 

способа решения: пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма действия, плана решения задачи. 

Познавательные: узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в соответствии с 

содержанием  предмета: обнаружение моделей геометрических 

фигур в окружающем. 



Коммуникативные: оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

при поиске нужно информации. 

22.. 23.  Закрепление изученного 

материала.  

2 Регулятивные: составлять  план и последовательность действий: 

поиск информации на странице учебника, умение выполнять 

взаимопроверку в парах. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач: 

накопление и использование опыта решения разнообразных 

математических задач. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество в парах. 

24,25  Знаки >, <, = 2 Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу: 

способность проводить сравнение чисел, соотносить части. 

Познавательные: узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности: моделирование ситуаций, 

требующих сравнения предметов по количеству. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью; 

формулировать собственное мнение и позицию. 

26,27  Равенство. Неравенство. 2 Регулятивные:  формулировать и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании способа 

решения: исследование ситуаций, требующих сравнения чисел (на 

основе сравнения двух соответствующих групп предметов). 

Познавательные: использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для решения задач; создавать и 

приобретать модели и схемы  для решения задач: способность 

устанавливать соотношение частей и уметь записать результат 

сравнения чисел, используя знаки сравнения. 

Коммуникативные: координировать и принимать различные 

позиции  во взаимодействии, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

28  Многоугольник. 1 Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; разрешать житейские ситуации, требующие 

умения находить геометрические величины (планировка, разметка); 

конструировать модели. 

Познавательные: использовать общие приемы задач: обнаружение 



моделей геометрических фигур в окружающем; описывать свойства 

геометрических фигур. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью. 

29.  Числа 6 и 7. Письмо цифры 6. 1 Регулятивные: предвидеть возможности получения конкретного 

результата при решении задач, выбирать действия  в соответствии с 

поставленной задачей  и условиями ее реализации: пошаговый 

контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия, плана решения задачи. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель: раскрытие связей между числами; 

прогнозировать результат вычисления. 

Коммуникативные: взаимодействие  (формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать вопросы, строить понятия для партнера 

высказывания). 

30.  Числа 6 и 7. Письмо цифры 7. 1 Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им действий  с учетом конечного 

результата: планирование хода решения  задачи, выполнение 

заданий на вычисление, сравнение. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач:  

применение анализа сравнения, обобщение для упорядочения, 

установления закономерностей на основе математических фактов, 

создание и применение моделей для решения задач. 

Коммуникативные: договариваться  о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

31..  Числа 8 и 9. Письмо цифры 8. 1 Регулятивные:  выбирать действия в соответствии с поставленной  

задачей и условиями ее реализации: моделировать ситуации, 

иллюстрирующие состав числа, использовать математическую 

терминологию. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель: раскрытие связей между числами; 

прогнозировать результат вычисления, составлять числовые 

последовательности. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью. 



32  Числа 8 и 9. Письмо цифры 9. 1 Регулятивные: выбирать  действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации: планирование хода решения  

задачи, выполнение заданий на вычисление, сравнение. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач:  

применение анализа сравнения, обобщение для упорядочения, 

установления закономерностей на основе математических фактов, 

создание и применение моделей для решения задач, составление 

числовых последовательностей. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль. 

33.  Число 10.  1 Регулятивные:  составлять план и последовательность действий: 

пошаговый контроль правильности и полноты выполнения 

алгоритма получения, последовательности и записи чисел от 0 до 

10, применять установленные правила в планировании способа 

решения. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель: раскрытие 

 связей между числами; прогнозировать результат вычисления, 

моделировать изученных арифметических зависимостей. 

Коммуникативные: задавать вопросы, слушать собеседника, 

адекватно оценивать собственное поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

34,35  Повторение и обобщение 

изученного по теме6 «Числа от 1 

до 10» 

2 Регулятивные: применять установленные правила в планировании 

способа решения: пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма получения, последовательности и записи 

чисел от 0 до 10, анализ и разрешение задач и сравнении групп 

предметов.  

Познавательные: использовать общие приемы решения задач: 

моделирование ситуаций, иллюстрирующих арифметическое 

действие и ход его выполнения, прием проверки правильности 

нахождения значения числового выражения с помощью прикидки 

результата. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 



организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

36.  Наши проекты  1 Регулятивные:  применять установленные правила в планировании 

способа решения: пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма получения, последовательности и записи 

чисел от 0 до 10, анализ и разрешение задач и сравнении групп 

предметов.  

Познавательные: использовать общие приемы решения задач: 

моделирование ситуаций, иллюстрирующих арифметическое 

действие и ход его выполнения. 

Коммуникативные:  ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

37.  Сантиметр 1 Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную:  разрешать житейские  ситуации, требующие 

умения находить длину отрезка, строить отрезки заданной длины. 

Познавательные: осуществлять рефлексию способов и условий 

действий; контролировать и оценивать процесс и результат; чертить 

с помощью линейки отрезки заданной длины, конструировать 

отрезки разной и одинаковой длины (из спичек, палочек, 

проволоки). 

Коммуникативные: ста 

вить вопросы, обращаться за помощью. 

38,39  Увеличить на….Уменьшить на… 2 Регулятивные: выбирать действие с поставленной задачей и 

условиями ее реализации: составление по картинкам рассказов, 

рисование к ним схем, запись примеров, уравнивание неравных 

неравенств по числу предметов. 

Познавательные: использовать приемы решения задач: 

применение анализа, сравнения, обобщения для упорядочения, 

установления закономерностей на основе математических факторов, 

создание и применение моделей для решения задач. 

Коммуникативные: координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии (работа в группе). 

40.  Число 0. 1 Регулятивные:  формулировать и удерживать учебную задачу, 



применять установленные правила в планировании способа 

решения (запись и решение примеров с новым числом).  

Познавательные: строить рассуждения, самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности (решение примеров с новым числом). 

Коммуникативные: задавать вопросы, слушать собеседника, 

адекватно оценивать собственное поведение, поведение 

окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

41..  Сложение и вычитание с числом 0 1 Регулятивные: составлять план и последовательность действий для 

решения математических задач. 

Познавательные: создавать и моделировать и схемы для решения 

пройденных примеров. 

Коммуникативные: договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

42  Странички для любознательных 1 

43  Что узнали. Чему научились. 1 Регулятивные: применять установленные правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: строить рассуждения; осуществлять рефлексию 

способов и условий действий; контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное поведение, 

поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

2 четверть              Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 76ч 

44  Защита проектов. 1 Регулятивные: применять установленные правила в планировании 

способа решения. 

предвосхищать результат, выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: общеучебные – осознанное и произвольное 

речевое высказывание в устной форме о форме;  логические - 

осуществление поиска существенной информации (из рассказа 

учителя, родителей, из собственного жизненного опыта, рассказа, 

сказок). 

Коммуникативные: ставить и задавать вопросы, обращаться за 

помощью,  предлагать помощь и сотрудничество. 



45..  Сложение и вычитание вида:□+ 1, 

□ - 1 

1 Регулятивные:  формулировать и удерживать учебную задачу, 

преобразовывать практическую задачу в познавательную (счет 

предметов).  

Познавательные: использовать знаково-символические средства; 

обрабатывать информацию. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

46  Сложение и вычитание вида: □ 

+1+1, □ - 1-1 

1 Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности (правила записи примеров вида 5+1). 

Коммуникативные: строить понятия для партнера высказывания; 

строить монологическое высказывание. 

47.  Сложение и вычитание вида:□+2, 

□-2 

1 Регулятивные:  составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач (способы вычисления по частям, с помощью 

линейки). 

Коммуникативные: определять цели, функции участников, 

способы взаимодействия. 

48.  Слагаемые. Сумма. 1 Регулятивные: использовать речь для регуляции своего действия, 

адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные: создавать модели и схемы для решения задач (на 

сумму чисел). 

Коммуникативные: задавать вопросы, слушать собеседника, 

адекватно оценивать собственное поведение, поведение 

окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

49.  Задача. 1 Регулятивные:  преобразовывать практическую задачу (от 

моделирования к тексту задачи). 

Познавательные: обрабатывать информацию (определение 

основной и вторичной информации; запись); выделять 

существенные признаки каждого компонента задачи. 



Коммуникативные: ста 

вить вопросы, обращаться за помощью, координировать  и 

принимать различные  позиции во  взаимодействии. 

50.  Составление задач по рисунку. 1 Регулятивные:  составлять план и последовательности действий 

(алгоритм решения задач). 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач, моделировать. 

Коммуникативные: договаривать о распределении функций  и 

ролей совместной деятельности. 

51.  Таблица сложения и вычитания с 

числом 2 

1 Регулятивные:  формулировать и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании способа 

решения. 

Познавательные: рефлексировать способы и условия действий. 

Коммуникативные: задавать вопросы, слушать собеседника, 

адекватно оценивать собственное поведение, поведение 

окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

52..  Присчитывание и отсчитывания по 

2. 

1 Регулятивные:  выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: осуществлять передачу информации  (устным, 

письменным, цифровым способами). 

Коммуникативные: предлагать помощь и сотрудничество, 

аргументировать свою позицию и контролировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

53.  Задачи на увеличение (уменьшение 

) числа на несколько единиц. 

1 Регулятивные:  составлять план и последовательности действий; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: анализировать информацию; передавать 

информацию (устным, письменным, цифровым способами). 

Коммуникативные: ставить вопросы, формулировать свои 

затруднения, строить монологическое высказывание. 

54.  Странички для любознательных 1 Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании способа 55.  Что узнали. Чему научились. 1 



решения. 

Познавательные: устанавливать аналогии, причинно-следственные 

связи; строить суждения. 

Коммуникативные: задавать вопросы, слушать собеседника, 

адекватно оценивать собственное поведение, поведение 

окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

56.  Сложение и вычитание вида:□+3, 

□-3 

1 Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: выполнять оценку информации (критическая 

оценка, оценка достоверности). 

Коммуникативные: договариваться о распределении  функций и 

ролей в совместной деятельности, строить понятия для партнера 

высказывания. 

57.  Прибавление и вычитание числа 3 1 Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: выполнять оценку информации (критическая 

оценка, оценка достоверности). 

Коммуникативные: договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности, строить понятия для партнера 

высказывания. 

58  Прибавление и вычитание числа 3. 1 Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные:ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, 

осуществлять взаимный контроль. 

59.  Закрепление изученного. 

Сравнение длин отрезков. 

1 Регулятивные: составлять план и последовательность действий. 

Познавательные:использовать общие приемы решения задач,  

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью; 

соблюдать правила этикета. 

 

60  Таблица сложения и вычитания с 

числом 3 

1 Регулятивные:  выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации.  



Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 

позицию, слушать собеседника. 

61  Присчитывание и отсчитывание по 

3. 

1 Регулятивные: адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы 

представления числа 10 в виде суммы двух слагаемых. Одно, из 

которых равно 1, 2, 3. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее достижения; 

осуществлять взаимный контроль. 

62  Решение задач. 1 Регулятивные:  формулировать и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании способа 

решения. 

Познавательные: устанавливать аналогии, причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: задавать вопросы, слушать собеседника, 

адекватно оценивать собственное поведение, поведение 

окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

63,64  Решение задач. 2 Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им действий с учетом  конечного 

результата. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; анализировать информацию. 

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное поведение, 

поведение окружающих. 

65  Странички для любознательных.  1 Регулятивные:  составлять план и последовательность действий 

для решения математических задач. 

Познавательные: создавать и моделировать и схемы для решения 

пройденных примеров. 

Коммуникативные: договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

66.  Что узнали. Чему научились. 1 Регулятивные: предвидеть возможности получения конкретного 



результата при решении задачи. 

Познавательные: анализировать информацию, передавать ее 

(устным, письменным, цифровым способами). 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

67,68  Закрепление изученного. 2 Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им действий с учетом конечного 

результата. 

Познавательные: рефлексировать способы и условия действий; 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности. 

69  Проверочная работа 1 Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им действий с учетом конечного 

результата. 

Познавательные: рефлексировать способы и условия действий; 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности. 

70.  Закрепление изученного. 1 Регулятивные: предвидеть возможности получения конкретного 

результата при решении задачи. 

Познавательные: пользоваться общими приемами решения задач. 

Коммуникативные: координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии, строить монологическое 

высказывание. 

71.72.  Задачи на увеличение числа на 

несколько единиц (с двумя 

множествами предметов). 

2 Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; моделировать. 

Коммуникативные: определять цели, функции участников, 

способы взаимодействия; договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности. 



73.74.  Задачи на уменьшение числа на 

несколько единиц (с двумя 

множествами предметов). 

2 Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью к 

учителю или партнеру. 

75,76  Сложение и вычитание вида: □ +4, 

□ -4. 

2 Регулятивные: составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности; устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

77.  Закрепление изученного. 1 Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью к 

учителю или партнеру. 

78,79  На сколько больше? На сколько 

меньше? 

2 Регулятивные: выделять и формулировать то, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения. 

Познавательные: устанавливать аналогии; строить рассуждения. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

80,81  Решение задач. 2 Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании способа 

решения. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы. Слушать собеседника, 

адекватно оценивать собственное поведение, поведение 

окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

82,83  Таблицы сложения и вычитания с 

числом 4. 

2 Регулятивные: считать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 



Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности, оценивать информацию (критическая оценка, оценка 

достоверности). 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

84.  Решение задач. 2 Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им действий с учетом конечного 

результата. 

Познавательные: создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

85.  Перестановка слагаемых. 1 Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им действий с учетом конечного 

результата. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов 

решение задач. 

Коммуникативные: строить понятные для партнера высказывания; 

строить монологическое высказывание. 

86,87  Применение переместительного 

свойства сложения для случаев 

вида □ + 5, 6, 7, 8, 9. 

2 Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании способа 

решения. 

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности; устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: определять цели, функции участников, 

способы взаимодействия; договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности. 

88  Таблица для случаев вида □ + 5, 6, 

7, 8, 9. 

1 Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем. 



Познавательные: устанавливать аналогии, причинно-следственной 

связи; собирать информацию. 

Коммуникативные: строить последовательность для партнера  

высказывания; слушать собеседника; осуществлять взаимный 

контроль. 

89.  Состав числа в пределах 10. 

Закрепление 

1 Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: интерпретировать информацию; рефлексировать 

способы и условия действий. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

90.91  Закрепление изученного. Решение 

задач. 

2 Регулятивные: предвосхищать результат, осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по результату. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

92,93  Что узнали. Чему научились? 2 Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: интерпретировать информацию; рефлексировать 

способы и условия действий. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

94,95  Закрепление изученного. Проверка 

знаний 

2 Регулятивные: применять установленные правила в планировании 

способа решения; предвидеть возможности получения конкретного 

результата при решении задач. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; использовать знаково-символические  средства. 

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

96.,  Связь между суммой и 1 Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной 



слагаемыми.  задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: устанавливать аналоги; выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

97,98  Связь между суммой и 

слагаемыми.  

2 Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью. 

99,100  Решение задач.  

 

2 Регулятивные: использовать речь для регуляции своего действия, 

предвидеть возможности получения конкретного результата при 

решении задач. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: формулировать свои затруднения, строить 

монологическое высказывание. 

101,102.  Уменьшаемое, вычитаемое, 

разность.  

2 Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью. 

103,104  Вычитание из чисел вида:6- □,7- □. 2 Регулятивные: сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; обрабатывать информацию. 

Коммуникативные: оказывать в сотрудничестве взаимопомощь, 

проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

105,106  Закрепление приема вычислений 

вида 6- □,7- □. Решение задач. 

2 Регулятивные: составлять план и последовательность действий, 

различать способ и результат действия. 



Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

107,108  Вычитание вида 8- □,9- □. 2 Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью. 

109,110  Закрепление приема вычислений 

вида 8- □,9-□. Решение задач. 

2 Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 

предвосхищать результат. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: формулировать свои затруднения; предлагать 

помощь и сотрудничество. 

111,112  Вычитание вида 10- □. 2 Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждение. 

Коммуникативные: координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

113  Закрепление изученного. Решение 

задач. 

1 Регулятивные: составлять план и последовательность действий, 

использовать установленные правила в контроле способа решения. 

Познавательные: устанавливать аналогии, самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности. 

Коммуникативные: строить монологическое высказывание, 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

114  Килограмм. 1 Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: анализировать информацию, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 

позицию; определять общую цель и пути ее достижения. 



115  Литр. 1 Регулятивные: составлять план и последовательность действии, 

предвосхищать результат. 

Познавательные: устанавливать аналогии, использовать знаково-

символические  средства. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

116,117,118  Что узнали? Чему научились?  3 Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им действий с учетом конечного 

результата; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности; оценить информацию. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

119  Проверочная работа 1 Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им действий с учетом конечного 

результата; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности; оценить информацию. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20. НУМЕРАЦИЯ 18ч 

120  Названия и последовательность 

чисел от 11 до  20. 

1 Регулятивные: предвидеть возможности получения конкретного 

результата при решении задачи. 

Познавательные: обработка информации, установление аналогий. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

121   Образование чисел второго 

десятка. 

1 Регулятивные: составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать знаково-символические средства, 

классифицировать по заданным критериям. 



Коммуникативные: формулировать свои затруднения, 

осуществлять взаимный контроль. 

122.  Запись и чтение чисел второго 

десятка 

1 Регулятивные: сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью. 

123.  Дециметр. 1 Регулятивные: вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата. 

Познавательные: рассуждать, моделировать способ действия. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью. 

124-127  Сложение и вычитание вида 10+7, 

17-7, 17-10, 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. 

4 Регулятивные: составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

128  Странички для любознательных 1 Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

цепей и соответствующих им действия с учетом конечного 

результата. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

129  Что узнали. Чему научились. 1 Регулятивные: составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

130  Проверочная работа. 1 Регулятивные: предвидеть уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности, классифицировать по заданным критериям. 



Коммуникативные:формулировать свои затруднения; предлагать 

помощь т сотрудничество. 

131  Закрепление изученного. Работа 

над ошибками. 

1 Регулятивные: предвидеть уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности, классифицировать по заданным критериям. 

Коммуникативные:формулировать свои затруднения; предлагать 

помощь т сотрудничество. 

ЧЕТВЕРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ  

ЧИСЛА ОТ 1 до 20 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ (продолжение) 

132  Подготовка к решению задач в два 

действия. 

1 Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью. 

133,134  Составная задача 2 Регулятивные: различать способ и результат действия. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью. 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 30ч 

135, 136  Общий прием сложения 

однозначных чисел с переходом 

через десяток.  

2 Регулятивные: применять установленные правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопрос, обращаться за помощью. 

137  Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида:□ +2, 

□ +3. 

1 Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем. 

Коммуникативные: формулировать свои затруднения, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь. 

138  Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида:□ +4. 

1 Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач. 



Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 

позицию, строить монологическое высказывание. 

139  Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида:□ +5. 

1 Регулятивные: предвосхищать результат, осуществлять 

констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью.  

140  Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида:□ +6. 

1 Регулятивные: использовать установленные правила в контроле 

способа решения; различать способ и результат действия. 

Познавательные: обрабатывать информацию, устанавливать 

задавать вопросы; строить понятия для партнера высказывания.  

Коммуникативные:задавать вопросы; строить понятия для 

партнера высказывания. 

141  Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида:□ +7. 

1 Регулятивные: вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата. 

Познавательные: установление причинно-следственных связей; 

построение рассуждения.  

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

142  Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида:□ +8, 

□ +9. 

1 Регулятивные: сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, слушать собеседника. 

143  Таблица сложения. 1 Регулятивные: составлять план и  последовательность действий; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные: использовать знаково-символические средства, 

обрабатывать информацию. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 



выработке общего решения в совместной деятельности. 

144  Что узнали. Чему научились. 1 Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач.  

Коммуникативные: разрешать конфликты, учитывая интересы и 

позиции всех участников. 

ТАБЛИЧНОЕ ВЫЧИТАНИЕ 

145  Общие приемы табличного 

вычитания с переходом через 

десяток 

1 Регулятивные: вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач, рефлексировать способы и условия действий. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

146,147  Вычитание вида:11- □. 2 Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью. 

148,149.  Вычитание вида:12- □. 2 Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: определять цели, функции участников, 

способы взаимодействия. 

150,151  Вычитание вида:13- □. 2 Регулятивные: предвидеть возможность получения конкретного 

результата при решении задач. 

Познавательные: устанавливать аналогии, передавать 

информацию (устным, письменным, цифровым способами). 

Коммуникативные: строить монологические высказывания. 

152,153  Вычитание вида:14- □. 2 Регулятивные: составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 



организации собственной деятельности. 

154,155  Вычитание вида:15- □. 2 Регулятивные: предвосхищать результат, использовать 

установленные правила в контроле способа решения. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач, устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

156,157  Вычитание вида:16- □. 2 Регулятивные: вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью. 

158,159  Вычитание вида:17- □, 18- □ 2 Регулятивные: составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности  при решении проблем. 

Коммуникативные: строить понятия для партнера высказывания, 

осуществлять взаимный контроль. 

160  Итоговая контрольная работа 1 Регулятивные: предвосхищать результат, использовать 

установленные правила в контроле способа решения. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач, устанавливать аналогии. 

161  Работа над ошибками 1 Регулятивные: вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью. 

162.  Что узнали? Чему научились?  1 Регулятивные: вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия  и его результата. 

Познавательные: создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 

организации. Собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером. 



163  Наши проекты. 1 Регулятивные: применять установленные правила в планировании 

способа решения. 

предвосхищать результат, выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: общеучебные – осознанное и произвольное 

речевое высказывание в устной форме о форме;  логические - 

осуществление поиска существенной информации (из рассказа 

учителя, родителей, из собственного жизненного опыта, рассказа, 

сказок). 

Коммуникативные: ставить и задавать вопросы, обращаться за 

помощью,  предлагать помощь и сотрудничество. 

Итоговое повторение  

164  Закрепление изученного 1 Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач, ставить и формулировать проблемы. 

Коммуникативные:договариваться о распределении функций и 

родителей в совместной деятельности. 

165  Что узнали, чему научились в 1 

классе? 

1 Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач, ставить и формулировать проблемы. 

Коммуникативные:договариваться о распределении функций и 

родителей в совместной деятельности. 



При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть 

учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми 

для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании. 
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Рабочая программа по окружающему миру 

Федеральная рабочая программа начального общего образования для 

обучающихся с ТНР по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область 

«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») (далее соответственно – 

программа по окружающему миру, окружающий мир) включает пояснительную записку, 

описание содержания обучения, планируемые результаты освоения программы по 

окружающему миру и тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного 

предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

обучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания и планируемым результатам. 

В описании содержания обучения раскрываются содержательные линии изучения 

окружающего мира в каждом классе на уровне начального общего образования по 

варианту 5.2. Описание содержания обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий: познавательных, коммуникативных и регулятивных, 

которые возможно формировать средствами окружающего мира с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. В 1 дополнительном - 2 классах предлагается 

пропедевтический уровень формирования универсальных учебных действий, так как их 

становление на уровне начального общего образования только начинается. 

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего 

образования. 

 

Пояснительная записка.  
 

Федеральная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 

начального общего образования обучающихся с ТНР составлена на основе требований к 

результатам освоения ФАОП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

Федеральной программой воспитания. 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и 

естествознание» несет в себе большой развивающий потенциал: у детей формируются 

предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, 

создаются условия для самопознания и саморазвития.  

Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» заключается в формировании 

начальных знаний о природе и обществе – предпосылок для изучения широкого спектра 

учебных предметов в основной школе.  

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 

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

и интересам детей младшего школьного возраста с ТНР. 

Основные задачи учебного предмета «Окружающий мир» состоят в следующем: 

формирование научного мировоззрения обучающихся; 

овладение основными представлениями об окружающем мире;  

формирование умений использовать знания об окружающем мире, о живой и 

неживой природе на основе систематических наблюдений за явлениями природы для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных 

и климатических условиях; 

развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы;  

формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и круге близких 

людей, осознание общности и различий с другими;  



овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: 

профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой 

Родины;  

формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его роли 

ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика; 

формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая 

адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать 

самостоятельный моральный выбор в обыденных ситуациях; 

практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, 

соответствующих возрасту и полу ребёнка, требованиям его безопасности, продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия;  

развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску друзей, способности к 

организации личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления 

задумываться о будущем;  

овладение знаниями о характере труда людей, связанного с использованием 

природы; 

формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности 

человека и окружающей среды; 

сенсорное развитие обучающихся с ТНР;  

развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, 

основываясь на анализе явлений природы и опосредуя их речью;  

развитие речи обучающихся;  

совершенствование познавательной функции речи; 

овладение знаниями о мероприятиях по охране природы на основе анализа 

конкретной деятельности в данной местности (крае, республике); 

воспитание гуманного отношения к живой и неживой природе, чувства 

милосердия, стремления к бережному отношению и охране природы; 

ознакомление обучающихся с необходимыми гигиеническими знаниями, 

формирование представлений о значении гигиенических навыков для здоровья и 

деятельности человека, формирование у обучающихся навыков личной и общественной 

гигиены. 

Специфика учебного предмета «Окружающий мир» заключается в ярко 

выраженном интегрированном характере, обеспечивающим овладение 

природоведческими, обществоведческими, историческими знаниями, необходимыми для 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» имеет большое развивающее, 

корригирующее и воспитательное значение, способствует воспитанию любви к родной 

природе, уважения к труду, гуманного отношения к живой и неживой природе, 

милосердия, доброты. 

Важное место при изучении начального курса окружающего мира занимают 

вопросы охраны природы. Обучающиеся должны не только усвоить знания о 

необходимости охраны природы, о мероприятиях по ее охране, но и принимать посильное 

практическое участие в работе по охране природы (изготовление кормушек для птиц, сбор 

семян, уход за комнатными растениями в классе, за растениями на пришкольном участке). 

Программой предусмотрено проведение экскурсий, практических работ, опытов. В 

процессе проведения экскурсий осуществляется не только наблюдение за явлениями 

природы и их изменениями, но и их анализ, выявление закономерных связей между 

явлениями природы. В ходе экскурсий, а также при обсуждениях в классе необходимо 



закреплять связи между конкретными образами предметов, признаков, явлений с их 

речевым обозначением, формировать умение связно их описывать в рассказах-

повествованиях, описаниях, рассуждениях. 

Личные впечатления от наблюдения за явлениями природы служат основой для 

ведения календарей природы, труда, для составления письменных связных высказываний. 

При изучении окружающего мира необходимо учитывать особенности родного 

края, в связи с чем, время и место экскурсий определяются с учетом особенностей 

климата, природных условий и местности. 

Краеведческий принцип учитывается и при изучении сельскохозяйственного и 

промышленного производства. 

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, — 336 

часов (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 66 часов, 2 класс — 68 часов, 3 

класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов. Начиная с 1 класса программа общая для I и II 

отделений. 

 

Содержание обучения. 
Структуру учебного предмета «Окружающий мир» составляют следующие 

разделы: «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

1. Человек и природа. 

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

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры). Примеры явлений природы: 

смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, 

закат, ветер, дождь, гроза. 

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

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

работы с веществами, жидкостями, газами.  

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

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

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

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

Ориентирование на местности. Компас. 

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

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

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

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

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

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

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

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

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

наблюдений).  

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

человека.  

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

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

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

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



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

человека. 

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

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

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

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

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

основе наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

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

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

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

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

названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

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

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

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

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

сообщества родного края (2-3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

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

природу изучаемых зон, охрана природы).  

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

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

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

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

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

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

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

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

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

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

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

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

2. Человек и общество. 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

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

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

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

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

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

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 



Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

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

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

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

России и мира.  

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

Оценка великой миссии педагогического работника в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника.  

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

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

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

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

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

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

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья.  

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

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

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

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

Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

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

Рождество, День защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

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

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

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

кольца (по выбору). 

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. 

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

характерные особенности быта (по выбору). 

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

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

спортивные комплексы. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 

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



быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

3. Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

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

перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг 

каждого человека. 

В предмете «Окружающий мир» возможно реализовывать модульно курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (включая правила дорожного движения). 

Также в содержание учебного предмета «Окружающий мир» входят темы: 

«Сезонные изменения в природе», «Ориентировка на местности», «Природа нашего края», 

«Организм человека и охрана его здоровья». 

Изучение темы «Сезонные изменения в природе» осуществляется в определенной 

логической последовательности, отражающей реальную связь явлений природы: 

изменения, происходящие в неживой природе, изменения в жизни растений, охрана 

растений, изменения в жизни животных, охрана животных, сезонный труд людей, охрана 

и укрепление здоровья людей. При этом обучающиеся должны не только обращать 

внимание на сезонные изменения, но и усвоить закономерные связи между 

происходящими в природе изменениями неживой природы и изменениями в жизни 

растений и животных, что, в свою очередь, обусловливает изменения поведения и 

трудовой деятельности человека. 

По теме «Ориентировка на местности» программой предусмотрено овладение 

основными способами ориентировки, выполнение практической деятельности по 

нахождению направлений на местности, знакомство с устройством компаса. 

Изучение темы «Природа нашего края» предполагает знакомство с природой 

области (края, республики) в следующей последовательности: неживая природа, недра, 

почва, водоемы; живая природа: растения и их охрана, животные и их охрана, трудовая 

деятельность людей, использование природных богатств. 

Особое внимание уделяется изучению темы «Организм человека и охрана его 

здоровья». Усвоение элементарных знаний об организме человека, органах и их функциях 

создает фундамент понимания необходимости личной и общественной гигиены, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Содержание программы учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

основу осуществления межпредметных связей дисциплин начальной школы. 

Русский язык и литературное чтение: обогащение лексикона обучающихся, 

развитие понимания и способности употребления логико-грамматических конструкций 

при анализе явлений, происходящих в живой и неживой природе, в социуме; развитие 

речевых/языковых средств с целью осуществления продуктивного взаимодействия с 

окружающими; совершенствование навыков установления смысловых (причинно-

следственных, временных и т.д.) связей при анализе текстов, содержащих 

природоведческую, обществоведческую, историческую информацию; закрепление 

правильных речевых навыков устной и письменной речи в различных коммуникативных 

ситуациях.  



Музыка: развитие способности соотносить изменения в живой и неживой природе 

с музыкальными произведениями различных жанров, эмоционально относиться к ним, 

выражать свое отношение к музыкальным произведениям. 

Изобразительное искусство и технология: формирование умений осуществлять 

эстетическую оценку явлений природы, событий окружающего мира; способность 

передавать в своей практической и художественно-творческой деятельности отношение к 

природе, человеку, обществу; закрепление навыков использования технологических 

приемов при проведении практических/лабораторных работ, опытов.  

Математика: развитие наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально-

логического мышления; закрепление навыков вычисления с использованием единиц, 

полученных при измерении; использование навыков ориентирования на местности. 

Произношение: доброжелательное и тактичное внимание учителя к качеству речи 

ученика. Индивидуализация речевого режима, предполагающая: осведомленность учителя 

о речевых возможностях обучающегося, готовность к оказанию необходимой помощи 

(дать необходимый речевой образец, подсказать необходимые речевые действия и т.д.);  

индивидуализация выполняемых обучающимся вербализованных заданий в соответствии 

со структурой нарушения речи, степенью его проявления, а также изученным 

программным материалом; проведение специальной работы при подготовке к устным 

публичным выступлениям, включающей отработку текстов в смысловом и 

произносительном планах, а также формирование мотивации к публичной речи с учетом 

личностных особенностей обучающегося. 

Содержание обучения.  
Особенности урока «Окружающий мир». Условные знаки как источник 

информации. 

Школа, школьные помещения, класс, организация рабочего места, пришкольный 

участок. Правила поведения в классе, в школе, на пришкольном участке. Педагогического 

работника, одноклассники, друзья. Учебный труд, школьные принадлежности, 

обязанности ученика. Дни недели, расписание уроков. Режим дня школьника. 

Семья ‒ самое близкое окружение человека. Имя, отчество, фамилия 

обучающегося, членов его семьи. Взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг о 

друге.  

Культура общения (в семье, в школе, в общественных местах), ценность добрых, 

уважительных отношений с окружающими людьми. 

Безопасный путь от дома до школы. Правила безопасного поведения на улице 

(сигналы светофора, дорожные знаки), в транспорте. Виды транспорта. Правила 

поведения в транспорте. 

Уроки здоровья. Внешний вид и соблюдение личной гигиены, уход за одеждой. 

Тело человека и его развитие (осанка, гибкость, необходимость физических упражнений). 

Здоровое питание. Правильный выбор одежды. Важность здорового сна (правила 

поведения перед сном). 

Родина ‒ эта наша страна Россия и наша малая родина. Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный 

гимн России, правила поведения при прослушивании гимна. Россия на карте мира. 

Первоначальные сведения о народах России, ее столице, о своей малой родине. Занятия и 

профессии людей. Основные государственные праздники. 

Мир, в котором я живу. Объекты окружающего мира: природные и созданные 

человеком; отличие живой природы и неживой.  

Наша Земля. Глобус – модель Земли. Солнце и другие звезды. Смена времен года. 

Связь времен года с вращением Земли вокруг Солнца. Дневное и ночное небо. Сезонные 

изменения светового дня. Луна – естественный спутник Земли. Сезонные изменения в 

природе. Явления природы, погода. Определение температуры воздуха с помощью 

термометра. Причины сезонных изменений. Времена года (осень, зима, весна, лето), их 



характеристики и основные признаки. Сезонные изменения труда человека. Значение 

труда в жизни человека и общества.  

Разнообразие растений. Условия, необходимые для их роста и развития (влага, 

тепло, воздух, свет, почва). Строение растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя) 

на примере цветкового растения. 

Деревья, кустарники, травянистые растения, их отличительные признаки. Хвойные 

и лиственные деревья, их разнообразие. Ядовитые растения. Растения родного края 

(пришкольного участка, парка, леса). 

Дикорастущие и культурные растения. Чем они отличаются друг от друга. Где и 

как люди выращивают культурные растения, что из них изготавливают. Разнообразие 

растений сада, огорода, поля. Хлебные зерновые культуры. Труд хлебороба. 

Уважительное отношение к хлебу. Растения клумбы. 

Комнатные растения, их разнообразие и правила ухода за ними. 

Разнообразие грибов. Условия, необходимые для их роста и развития (влага, тепло, 

питательные вещества). Строение шляпочного гриба (шляпка, ножка, грибница). 

Съедобные и несъедобные грибы. Опасность отравления ядовитыми грибами. Правила 

сбора грибов.  

Разнообразие животных. Группы животных (звери, птицы, рыбы, насекомые). 

Среда их обитания. Условия, необходимые для жизни животных. Способы питания 

разных животных. Дикие и домашние животные. Для чего человек разводит домашних 

животных. Домашние питомцы, уход за ними. Значение животных для природы и 

человека, бережное отношение к ним.  

Важность сохранения дикорастущих растений и диких животных. Красная книга. 

Наиболее распространенные животные разных групп, обитающие в родном краю 

(название, краткая характеристика на основе наблюдений). Растения и животные родного 

края, занесённые в Красную книгу России (региона). 

Начальные сведения об экологии. Связь человека и природы. Роль человека в 

защите природы. Проблемы экологии родного края. 

Человек и безопасность. Опасные ситуации дома и на улице. Правила безопасности 

дома и в школе. Телефоны экстренной помощи. Компьютер и интернет ‒ правила 

безопасности. Средства связи и безопасность. Средства массовой информации и 

безопасность. Правила безопасного поведения в природе. 

 

Изучение окружающего мира в 1 дополнительном и 1 классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных учебных действий, 

регулятивных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

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 как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

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 способствуют формированию 

умений: 

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 способствуют формированию 

умений: 

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 способствует формированию умений соблюдать правила 

общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, 

определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять 

возникающие конфликты. 

Особенности оценивания результатов обучения. 
 

В контроле усвоения программы по предмету выделяется текущий (в течение года) 

и итоговый контроль.  

Для контроля и оценки знаний и умений обучающихся используются фронтальная 

устная проверка, письменные работы, не требующие развернутого ответа с большой 

затратой времени, а также самостоятельные практические работы с картами, приборами, 

моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют 

учащиеся всего класса. Педагогический работник подготавливает серию вопросов по 

конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие ответы, обосновывая их 

материалами учебника. 

При письменной проверке знаний используются контрольные тестовые работы, 

которые не требуют полного обязательного письменного ответа. Тестовые задания 

предлагаются в следующих вариантах: поиск ошибки, выбор ответа. Для обеспечения 

индивидуального подхода возможно использование карточек-заданий: дети заполняют 

таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату. 

В 1 дополнительном и 1 классе балльная система не используется. Используется 

только качественная оценка уровней освоения программы. 

Критерии оценивания: 

 

Высокий уровень освоения программы определяется, если обучающийся владеет 

теоретическим учебным материалом, не допускает фактических ошибок, устанавливает 

связи между объектами и явлениями природы (в пределах программы), дает верные 

ответы на все поставленные вопросы с учетом специфики проявления речевого дефекта.  

Достаточно высокий уровень освоения программы определяется, если ответы 

обучающегося в основном соответствует требованиям, установленным для высокого 

уровня, но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактического материала, 

в использовании отдельных терминов, с учетом специфики проявления речевого дефекта. 

Все недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем.  

Средний уровень освоения программы определяется, если обучающийся усвоил 

основное содержание учебного материала. Допускает фактические ошибки, затрудняется 



устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями 

окружающего мира, дает краткие ответы на вопросы учителя, с учетом специфики 

проявления речевого дефекта. Может исправить перечисленные недочеты с помощью 

учителя.  

 Низкий уровень освоения программы определяется, если обучающийся 

обнаруживает незнание большей части программного материала, не может ответить на 

вопросы даже с помощью учителя (с учетом специфики проявления речевого дефекта). 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 
«Окружающий мир»» на уровне начального общего образования 

Личностные результаты 
Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» 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: 

а) 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. 

б) 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. 

в) 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. 

г) 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. 

д) 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. 

е) экологического воспитания: 



осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

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

ж) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира; 

осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в 

том числе с использованием различных информационных средств. 

 

Метапредметные результаты: 
1. Познавательные универсальные учебные действия: 

а) 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. 

б) базовые исследовательские действия: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством педагогического работника; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью педагогического работника 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); 

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). 

в) работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основе предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 



аудиовизуальную информацию; 

интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию); 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в Интернет (с помощью педагогического работника); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчет, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма) на доступном лексико-

грамматическом уровне. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников сначала с помощью педагогического работника, а затем и 

самостоятельно на доступном лексико-грамматическом уровне; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты на 

доступном лексико-грамматическом уровне; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 

с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельно использовать 

смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной 

жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

на доступном лексико-грамматическом уровне создавать устные и письменные 

тексты (описание, повествование, рассуждение); 

на доступном лексико-грамматическом уровне 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; 

с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельно готовить 

небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления. 

3. Регулятивные универсальные учебные действия: 

а) самоорганизация: 

планировать самостоятельно или с небольшой помощью педагогического 

работника действия по решению учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

б) 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 педагогического работника); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 

жизни. 

в) самооценка: 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой педагогического работника; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

г) 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 без участия взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

 

Предметные результаты освоения программы 
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; 

на доступном лексико-грамматическом уровне 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 

животного мира (животные, птицы, рыбы, насекомые); 

называть наиболее распространенные в родном крае дикорастущие и культурные 

растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, 

кустарники, травы; основные группы животного мира (животные, птицы, рыбы, 

насекомые); 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 педагогического работника; 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

с помощью взрослых (педагогического работника, родителей (законных 

представителей)) пользоваться электронным дневником и электронными ресурсами 

школы. 

Коррекционная работа. 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР адаптированной 

программой дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны 

соответствовать требованиями ФГОС НОО ОВЗ (Приложение 5), которые дополняются 

группой специальных требований. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией: 



- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке; умение обратиться к к 

близкому взрослому или учителю за помощью, на доступном уровне описать возникшую 

проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; владение 

достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы;  

- овладение представлениями об устройстве домашней и школьной жизни; умение 

адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое 

сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать свои речевые возможности и 

ограничения при участии в общей коллективной деятельности; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, завершить разговор; умение корректно 

выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать 

продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию 

от собеседника и уточнять ее; позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному 

использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых 

конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое 

мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию как средство 

достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции 

речи; 

- дифференциация и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность 

прогнозировать последствия своих поступков; умение устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности;  

- дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и 

учениками в школе, незнакомыми людьми на улице и т. д.); наличие достаточного запаса 

фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях; представления о 

вариативности социальных отношений; умение адекватно использовать принятые в 

окружении обучающегося социальные ритуалы; умение прогресс в развитии регулятивной 

функции речи. 



 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ Дата  Тема  Кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

Введение (1 ч.) 

1  Вводный. Задавайте 

вопросы! 

1 Уметь: задавать вопросы, вести диалог, пользоваться условными обозначениями 

Что и кто? (19 ч.) 
2  Что такое Родина? 1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

работать с картинной картой России, актуализировать имеющиеся знания о природе и го-родах 

страны, занятиях жителей;  

сравнивать, различать и описывать герб и флаг России;  

рассказывать о малой родине» и Москве как столице государства; отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке. 

3  Что мы знаем о 

народах России? 

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  рассматривать  иллюстрации 

учебника,  сравнивать  лица  и национальные  костюмы представителей разных народов;  

работать  в  паре: рассказывать (по фотографиям и  личным  впечатлениям)  о национальных 

праздниках;  обсуждать,  чем  различаются народы  России  и  что  связывает их в единую семью;  

работать  со  взрослыми: находить  информацию  о народах своего края; 

4  Что мы знаем о 

Москве? 

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информацию о Москве;  

узнавать достопримечательности столицы;  

работать в паре: рассказывать по фотографиям о жизни москвичей — своих сверстников;  

отвечать на итоговые вопросы и  

оценивать свои достижения на уроке. 



5  Что у нас над 

головой? 

1 Понимать учебную задачу урока и стремить¬ся её выполнить;  

наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, рассказывать о нём;  

моделировать форму Солнца;  

работать в паре: моделировать форму созвездий; 

работать со взрослыми: находить на ноч¬ном небе ковш Большой Медведицы; проводить 

наблюдения за созвездиями, Луной, погодой (по заданиям рабочей тетради);  

отвечать на итоговые вопросы и  

оценивать свои достижения на уроке. 

6  Что у нас под ногами? 1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

группировать объекты неживой природы (камешки) по разным признакам;  

практическая работа: определять образцы камней по фотографиям, рисункам атласа-

определителя;  

различать гранит, кремень, известняк;  

работать в паре: использовать представленную информацию для получения новых знаний, 

осуществлять самопроверку;  

отвечать на итоговые вопросы и  

оценивать свои достижения на уроке. 

7  Что общего у разных 

растений? 

1 Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;  

рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информацию;  

практическая работа в группе: находить у растений их части, показывать и называть; 

работать в паре: использовать представленную информацию для получения новых знаний, 

различать цветки и со-цветия, осуществлять са-мопроверку;  

отвечать на итоговые вопросы и  

оценивать свои достижения на уроке. 

8  Что растёт на 

подоконнике? 

1 Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;  

наблюдать комнатные растения в школе и узнавать их по рисункам;  

практическая работа: определять комнат¬ные растения с помощью атласа-определителя;  

различать изученные растения;  



работать в паре: использовать представлен¬ную информацию для получения новых знаний о 

родине комнатных растений, осуществлять "са-мопроверку;  

приводить примеры комнатных растений;  

рассказывать об особенностях любимого ра¬стения;  

отвечать на итоговые вопросы и  

оценивать свои достижения на уроке. 

9  Что растёт на клумбе? 1 Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;  

наблюдать растения клумбы и дачного участ¬ка и узнавать их по рисункам;  

практическая работа: определять растения цветника с помощью атласа-определителя;  

работать в паре: узнавать по фотографиям растения цветника, осуществлять самопроверку;  

рассказывать о любимом цветке;  

отвечать на итоговые вопросы и  

оценивать свои достижения на уроке. 

10  Что это за листья? 

Урок – экскурсия. 

1 Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;  

наблюдать осенние изменения окраски ли¬стьев на деревьях;  

узнавать листья в осеннем букете, в герба¬рии, на рисунках и фотографиях;  

сравнивать и группировать листья по раз¬личным признакам;  

практическая работа в группе: определять деревья по листьям;  

описывать внешний вид листьев какого-либо дерева;  

отвечать на итоговые вопросы и  

оценивать свои достижения на уроке. 

11  Что такое  хвоинки? 1 Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;  

различать лиственные и хвойные деревья; практическая работа в группе:  

определять деревья с помощью атласа-определителя; сравнивать ель и сосну;  

описывать дерево по плану; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

12  Кто такие насекомые? 1 Понимать учебную задачу урока и стремить¬ся её выполнить;  

рассматривать иллюстрации учебника, из¬влекать из них информацию о строении насеко-мых, 



сравнивать части тела различных насекомых;  

работать в паре: узнавать насекомых на ри¬сунке, определять насекомых с помощью атласа-

определителя, осуществлять самопроверку, при-водить примеры насекомых;  

сочинять и рассказывать сказочные истории 1 по рисункам;  

отвечать на итоговые вопросы и  

оценивать свои достижения на уроке. 

13  Кто такие рыбы? 1 Понимать учебную задачу урока и стремить¬ся её выполнить;  

рассматривать иллюстрации учебника, из¬влекать из них нужную информацию;  

моделировать строение чешуи рыбы с помощью монет или кружочков из фольги;  

работать в паре: узнавать рыб на рисунке, осуществлять самопроверку;  

описывать рыбу по плану;  

приводить примеры речных и морских рыб с помощью атласа-определителя;  

отвечать на итоговые вопросы и  

оценивать свои достижения на уроке. 

14  Кто такие птицы? 1 Понимать учебную задачу урока и стремить¬ся её выполнить;  

рассматривать иллюстрации учебника, из¬влекать из них нужную информацию;  

практическая работа: исследовать строение пера птицы;  

работать в паре: узнавать птиц на рисунке, определять птиц с помощью атласа-определите¬ля, 

проводить самопроверку;  

описывать птицу по плану; 

сочинять и рассказывать сказочную исто¬рию по рисунку;  

отвечать на итоговые вопросы и  

оценивать свои достижения на уроке. 

15  Кто такие звери? 1 Понимать учебную задачу урока и стремить¬ся её выполнить;  

рассматривать иллюстрации учебника, из¬влекать из них нужную информацию;  

практическая работа: исследовать строение шерсти зверей;  

работать в паре: узнавать зверей на рисун¬ке, определять зверей с помощью атласа-опре-

делителя, проводить самопроверку;  



устанавливать связь между строением тела зверя и его образом жизни;  

отвечать на итоговые вопросы и  

оценивать свои достижения на уроке. 

16  Что окружает нас 

дома? 

1 Понимать учебную задачу урока и стремить¬ся её выполнить;  

характеризовать назначение бытовых пред¬метов; 

находить на рисунке предметы определённых групп;  

работать в паре: группировать предме¬ты домашнего обихода;  

проводить взаимопро¬верку; приводить примеры предметов разных групп;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

17  Что умеет 

компьютер? 

1 Понимать учебную задачу урока и стремить¬ся её выполнить;  

определять составные части компьютера; характеризовать назначение частей компью¬тера;  

сравнивать стационарный компьютер и ноут¬бук; работать в паре: рассказывать (по ри¬сунку-

схеме) о возможностях компьютера, обсуждать значение компьютера в нашей жизни;  

моделировать устройство компьютера; соблюдать правила безопасного обращения с 

компьютером; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

18  Что вокруг нас может   

быть опасным? 

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

выявлять потенциально опасные предметы домашнего обихода;  

характеризовать опасность бытовых предметов;  

работать в паре: формулировать правила перехода улицы, проводить самопроверку;  

моделировать устройство светофора;  

оценивать своё обращение с предметами домашнего обихода и поведение на дороге;  

сочинять и рассказывать сказку по рисунку учебника;  

отвечать на итоговые вопросы и  

оцениватьсвои достижения на уроке. 

19  На что похожа наша 

планета? 

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

выдвигать предположения и доказывать их; использовать глобус для знакомства с формой нашей 

планеты; работать в паре: рассматривать рисунки-схемы и объяснять особенности движения 

Земли;моделировать форму Земли; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 



на уроке. 

20  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Что и кто?».  

1 Выполнять тестовые задания учебника;  

выступать с сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами;  

обсуждать выступления учащихся;  

оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 

Как, откуда и куда? (13 ч.) 
21  Как живет семья?  1 Понимать учебную задачу данного урока и стремиться её выполнить;  

рассказывать о жизни семьи по рисункам учебника;  

называть по именам (отчествам, фамилиям) членов своей семьи;  

рассказывать об интересных событиях в жизни своей семьи;  

оценивать значение семьи для человека и общества.  

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся: 

отбирать из семейного архива фотографии членов семьи во время значимых для семьи событий;  

интервьюировать членов семьи;  

оценивать значение семейных альбомов для укрепления семейных отношений;  

составлять экспозицию выставки;  

оценивать результаты собственного труда и труда товарищей. 

22  Откуда в наш дом 

приходит вода и куда 

она уходит? 

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

прослеживать по рисунку-схеме путь воды;  

обсуждать необходимость экономии воды;  

выяснять опасность употребления загрязнённой воды;  

практическая работа: проводить опыты, показывающие загрязнение воды и её очистку;  

отвечать на итоговые вопросы и  

оценивать свои достижения на уроке. 

23  Откуда в наш дом 

приходит 

электричество? 

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

отличать электроприборы от других бытовых предметов, не использующих электричество; 

запомнить правила безопасности при обращении с электричеством и электроприборами; 

анализировать схему выработки электричества и способа его доставки потребителям; обсуждать 



необходимость экономии электроэнергии; 

практическая работа в паре: собирать простейшую электрическую цепь; 

отвечать на итоговые вопросы и  

оценивать свои достижения на уроке. 

24  Как путешествует 

письмо. 

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

наблюдать за работой почты и рассказывать о ней;  

работать в паре: строить из разрезных деталей схему доставки почтовых отправлений, рас-

сказывать по схеме о путешествии письма, проводить взаимопроверку;  

различать почтовые отправления: письма, бандероли, посылки, открытки; работать в группе: 

высказывать предположения о содержании иллюстраций и осуществлять самопроверку;  

отвечать на итоговые вопросы и  

оценивать свои достижения на уроке. 

25  Куда текут реки? 1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

прослеживать по рисунку-схеме путь воды из реки в море;  

сравнивать реку и море;  

различать пресную и морскую воду;  

практическая работа в паре: рассматривать морскую соль и проводить опыт по «изго-

товлению» морской воды;  

сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

26  Откуда берутся снег и 

лед? 

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

практическая работа в группе: проводить опыты по исследованию снега и льда в соответствии с 

инструкциями, формулировать выводы из опытов;  

наблюдать форму снежинок и отображать её в рисунках;  

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

27  Откуда в снежках 

грязь? 

1 

28  Как живут растения? 1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  



наблюдать за ростом и развитием растений, рассказывать о своих наблюдениях;  

прослеживать по рисунку-схеме этапы жизни растения;  

формулировать выводы об условиях, необходимых для жизни растений;  

практическая работа в паре: ухаживать за комнатными растениями;  

отвечать на итоговые вопросы и  

оценивать свои достижения на уроке. 

29  Как живут животные? 1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

наблюдать за жизнью животных, рассказывать о своих наблюдениях;  

работать в группе: выполнять задания, формулировать выводы, осуществлять самопроверку; 

практическая работа в паре: ухаживать за животными живого уголка;  

оценивать свои достижения на уроке. 

30  Как зимой помочь 

птицам? 

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

наблюдать зимующих птиц, различать зимующих птиц по рисункам и в природе;  

обсуждать формы кормушек и виды корма для птиц;  

практическая работа в паре: изготавливать простейшие кормушки и подбирать из предло-

женного подходящий для птиц корм;  

запомнить правила подкормки птиц;  

отвечать на итоговые вопросы и  

оценивать свои достижения на уроке. 

31  Откуда берется и куда 

девается мусор? 

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

определять с помощью рисунков учебника источники возникновения мусора и способы его 

утилизации;  

обсуждать важность соблюдения чистоты в быту, в городе и в природном окружении; 

необходимость раздельного сбора мусора;  

практическая работа в группе: сортировать мусор по характеру материала;  

сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

отвечать на итоговые вопросы и  

оценивать свои достижения на уроке. 



32  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Как, откуда 

и куда?»  

1 Выполнять тестовые задания учебника;  

выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами; 

обсуждать выступления учащихся;  

оценивать свои достижения и  

достижения других учащихся. 

33  Презентация проектов 

«Моя малая родина», 

«Моя семья». 

 В ходе выполнения проекта первоклассники с помощью взрослых учатся:  

фотографировать наиболее значимые досто¬примечательности своей малой родины;  

находить в семейном фотоархиве соответствующий материал;  

интервьюировать членов своей семьи об истории и достопримеча-тельностях своей малой 

родины;  

составлять устный рассказ;  

выступать с подготовленным сообщением, опираясь на фотографии (слайды);  

оценивать результаты собственного труда и труда товарищей. 

Где и когда? (10 ч.) 
34  Когда учиться 

интересно? 

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

анализировать иллюстрации учебника, обсуждать условия интересной и успешной учёбы;  

работать в паре: сравнивать фотографии в учебнике, рассказывать о случаях взаимопомощи в 

классе;  

рассказывать о своём учителе; формулировать выводы из коллективного обсуждения; 

отвечать на итоговые вопросы и  

оценивать свои достижения на уроке. 

35  Когда придет 

суббота? 

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

анализировать иллюстрации учебника, различать прошлое, настоящее и будущее;  

работать в паре: отображать с помощью карточек последовательность дней недели, называть 

дни недели в правильной последовательности, проводить взаимоконтроль;  

называть любимый день недели и объяснять, почему именно он является любимым;  

сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

отвечать на итоговые вопросы и  



оценивать свои достижения на уроке. 

36  Когда наступит лето? 1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

анализировать схему смены времён года и месяцев; называть времена года в правильной 

последовательности, соотносить времена года и месяцы; использовать цветные фишки для вы-

полнения заданий; характеризовать природные явления в разные времена года;  

называть любимое время года и объяснять, почему именно оно является любимым;  

работать в паре: находить несоответствия в природных явлениях на рисунках учебника;  

наблюдать сезонные изменения в природе и фиксировать их в рабочей тетради;  

отвечать на итоговые вопросы и  

оценивать свои достижения на уроке. 

37  Где живут белые 

медведи?  

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

практическая работа в паре: находить на глобусе Северный Ледовитый океан и Антарктиду, 

характеризовать их, осуществлять самоконтроль;  

рассматривать и сравнивать иллюстрации учебника, извлекать из них информацию о животном 

мире холодных районов;  

приводить примеры животных холодных районов;  

устанавливать связь между строением, образом жизни животных и природными условиями;  

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

38  Где живут слоны?  1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

практическая работа в паре: находить на глобусе экватор и жаркие районы Земли, харак-

теризовать их, осуществлять самопроверку;  

работать в группе: анализировать рисунок учебника, рассказывать по плану о полученной 

информации;  

приводить примеры животных жарких районов;  

устанавливать связь между строением, образом жизни животных и природными условиями;  

отвечать на итоговые вопросы и  

оценивать свои достижения на уроке.  



39  Где зимуют птицы? 1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

различать зимующих и перелётных птиц; группировать (классифицировать) птиц с ис-

пользованием цветных фишек; 

работать в паре: выдвигать предположения о местах зимовок птиц и доказывать их, осу-

ществлять самопроверку;  

объяснять причины отлёта птиц в тёплые края;  

приводить примеры зимующих и перелётных птиц;  

отвечать на итоговые вопросы и  

оценивать свои достижения на уроке. 

40  Когда появилась 

одежда?  

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

прослеживать с помощью иллюстраций учебника историю появления одежды и развития моды; 

описывать одежду людей по рисунку;  

отличать национальную одежду своего народа от одежды других народов;  

работать в паре: различать типы одежды в зависимости от её назначения, подбирать одежду 

для разных случаев;  работатьсо взрослыми: изготавливать маскарадный костюм; 

отвечать на итоговые вопросы и  

оценивать свои достижения на уроке. 

41  Когда изобрели 

велосипед?  

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

сравнивать старинные и современные велосипеды;  

работать в паре: извлекать из учебника информацию об устройстве велосипеда, осуществлять 

самопроверку;  

обсуждать роль велосипеда в нашей жизни;  

запомнить правила безопасной езды на велосипеде;  

отвечать на итоговые вопросы и  

оценивать свои достижения на уроке. 

42  Когда мы станем 

взрослыми?  

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

сравнивать жизнь взрослого и ребёнка;  

определять по фотографиям в учебнике профессии людей, рассказывать о профессиях родителей 



и старших членов семьи, обсуждать, какие профессии будут востребованы в будущем;  

работатьв паре: сравнивать рисунки учебника, формулировать выводы в соответствии с за-

данием; 

рассуждать о том, что в окружающем мире зависит от наших поступков; — отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

43  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Где и 

когда?»  

1 Выполнять тестовые задания учебника;  

выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами;  

обсуждать выступления учащихся;  

оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 

Почему и зачем? (22 ч.) 
44  Почему Солнце 

светит днем, а звезды 

- ночью? 

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

сопоставлять видимые и реальные размеры звёзд, в том числе и Солнца;  

работать в паре: моделировать форму, цвет, сравнительные размеры некоторых звёзд 

(Альдебаран, Регул, Солнце, Сириус), проводить взаимопроверку;  

использовать атлас-определитель для получения нужной информации; моделировать созвездие 

Льва;  

работать со взрослыми: наблюдать картину звёздного неба, находить на нём созвездие Льва; 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

45  Почему Луна бывает 

разной? 

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

анализировать схемы движения Луны вокруг Земли и освещения её поверхности Солнцем; 

формулировать выводы о причинах изменения внешнего вида Луны;  

моделировать из пластилина форму Луны;  

рассказывать с помощью рисунков в учебнике об изучении Луны учёными, осуществлятьса-

мопроверку;  

работать со взрослыми: наблюдать за изменениями внешнего вида Луны, фиксировать 

результаты наблюдений в рабочей тетради;  



отвечать на итоговые вопросы и  

оценивать свои достижения на уроке. 

46  Почему идет дождь и 

дует ветер? 

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

наблюдать за дождями и ветром;  

работать в группе: рассказывать по рисунку учебника о видах дождя (ливень, косохлёст, сит-

ничек); отбирать из списка слов те, которые подходят для описания ветра; объяснять причины 

возникновения дождя и ветра; осуществлять самопроверку;  

сочинять и рассказывать сказку по рисунку;  

отвечать на итоговые вопросы и  

оценивать свои достижения на уроке. 

47  Почему звенит 

звонок? 

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

анализировать рисунок учебника и передавать голосом звуки окружающего мира;  

практическая работа в паре: исследовать возникновение и распространение звуков;  

обсуждать, почему и как следует беречь уши;  

высказывать предположения о причине возникновения эха, осуществлять самопроверку; 

сочинять и рассказывать сказку по рисунку;  

отвечать на итоговые вопросы и  

оценивать свои достижения на уроке. 

48  Почему радуга 

разноцветная?  

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

описывать чувства, возникающие при виде радуги; называть цвета радуги по своим наблю-

дениям и рисунку учебника;  

запомнить последовательность цветов радуги с помощью мнемонического приёма;  

высказывать предположения о причинах возникновения радуги, осуществлять самопроверку;  

работать в паре: отображать последовательность цветов радуги с помощью цветных полосок, 

осуществлять взаимопроверку;  

сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

отвечать на итоговые вопросы и  

оценивать свои достижения на уроке. 



49  Почему мы любим 

кошек и собак? 

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

описывать по плану своего домашнего питомца (кошку, собаку);  

обсуждать наше отношение к домашним питомцам; 

рассказывать по рисункам учебника об уходе за кошкой и собакой;  

практическая работа в паре: познакомиться с предметами ухода за кошкой и собакой и их 

назначением;  

участвовать в ролевой игре, моделирующей взаимоотношения хозяина и домашнего любимца;  

отвечать на итоговые вопросы и  

оценивать свои достижения на уроке. 

50  Почему мы не будем 

рвать цветы и ловить 

бабочек?  

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

работать в паре: определять цветы и бабочек с помощью атласа-определителя, осуществлять 

самопроверку;  

рассматривать и сравнивать рисунки учебника, оценивать поступки других людей и свои 

собственные по отношению к природе, формулировать правила поведения в природе, сопо-

ставлять их с эталоном;  

устанавливать взаимосвязь цветов и бабочек на основе информации учебника;  

сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

отвечать на итоговые вопросы и  

оценивать свои достижения на уроке. 

51  Почему в лесу мы 

будем соблюдать 

тишину? 

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

определять лесных обитателей по звукам, которые они издают; передавать голосом звуки леса;  

объяснять (с опорой на рисунок учебника), почему в лесу нужно соблюдать тишину;  

работатьв паре: устанавливать причинно-следственные связи (на основе информации 

учебника), осуществлять самопроверку; 

оценивать своё поведение в лесу и поведение других людей на основании чтения (прослушива-

ния) рассказов из книги «Великан на поляне»;  

формулировать правила поведения в природе;  

отвечать на итоговые вопросы и  



оценивать свои достижения на уроке. 

52  Зачем мы спим 

ночью?  

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

сравнивать рисунки учебника, делать выводы о значении сна в жизни человека;  

работать в паре: рассказывать о правилах подготовки ко сну, использовать для выполнения 

задания цветные фишки, осуществлять взаимопроверку;  

оценивать правильность своей подготовки ко сну; 

рассказывать (на основе наблюдений) о сне животных; обсуждать информацию о животных, 

которые ночью не спят, содержащуюся в книге «Зелёные страницы»;  

определять по рисункам профессии людей и рассказывать об их работе; отвечать на итоговые 

вопросы и  

оценивать свои достижения на уроке. 

53  Почему полезно есть 

овощи и фрукты? 

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

различать овощи и фрукты; группировать (классифицировать) их с использованием цветных 

фишек, осуществлять самопроверку;  

работать в группе: находить в учебнике информацию о витаминах в соответствии с заданием; 

сравнивать роль витаминов А, В и С в жизнедеятельности организма;  

сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

запомнить правила гигиены при употреблении овощей и фруктов;  

отвечать на итоговые вопросы и  

оценивать свои достижения на уроке. 

54  Почему нужно 

чистить зубы и мыть 

руки? 

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

обосновывать необходимость чистки зубов и мытья рук,  

отбирать из предложенных нужные предметы гигиены, объяснять их назначение; 

рассказывать по рисункам, в каких случаях следует мыть руки;  

практическая работа в паре: осваивать приёмы чистки зубов и мытья рук;  

запомнить, что зубная щётка и полотенце у каждого человека должны быть личные;  

формулировать основные правила гигиены;  

отвечать на итоговые вопросы и  



оценивать свои достижения на уроке. 

55  Зачем нам телефон и 

телевизор? 

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

различать средства связи и средства массовой информации;  

рассказывать (с опорой на фотографии в учебнике) о видах телефонов;  

объяснять назначение радиоприёмника, телевизора, газет и журналов;  

работать в паре: сравнивать старинные и современные предметы (телефоны, телевизоры, 

радиоприёмники);  

обсуждать назначение Интернета;  

моделировать ситуации вызова экстренной помощи по телефону;  

отвечать на итоговые вопросы и  

оценивать свои достижения на уроке. 

56  Зачем нужны 

автомобили? 

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

классифицировать автомобили и объяснять их назначение;  

работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством автомобиля, проводить 

взаимопроверку;  

использовать представленную в учебнике информацию для выполнения задания;  

сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

отвечать на итоговые вопросы и  

оценивать свои достижения на уроке. 

57  Зачем нужны поезда?  1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

классифицировать поезда в зависимости от их назначения;  

работать в паре: рассказывать об устройстве железной дороги, осуществлять самоконтроль; 

использовать информацию учебника для выполнения задания, сравнивать старинные и со-

временные поезда; 

отвечать на итоговые вопросы и  

оценивать свои достижения на уроке. 

58  Зачем строят 

корабли? 

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

классифицировать корабли в зависимости от их назначения;  



рассказывать о своих впечатлениях от плавания на корабле;  

работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством корабля, проводить само-

проверку и взаимопроверку;  

отвечать на итоговые вопросы и  

оценивать свои достижения на уроке. 

59  Зачем строят 

самолеты? 

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

классифицировать самолёты в зависимости от их назначения; 

рассказывать о своих впечатлениях от полёта на самолёте;  

работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством самолёта, проводить са-

мопроверку и взаимопроверку;  

отвечать на итоговые вопросы и  

оценивать свои достижения нa уроке. 

60  Почему в автомобиле  

и поезде нужно 

соблюдать правила 

безопасности? 

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

обобщать сведения о транспорте, полученные на предыдущих уроках;  

обсуждать необходимость соблюдения правил безопасности в транспорте;  

работать в группе: знакомиться с правилами безопасности в автомобиле, поезде и на железной 

дороге; рассказывать о правилах безопасности в автобусе, троллейбусе, трамвае;  

участвовать в ролевой игре, моделирующей правила безопасности в транспорте и действия в 

опасной ситуации;  

отвечать на итоговые вопросы и  

оценивать свои достижения на уроке. 

61  Почему на корабле и 

в самолете нужно 

соблюдать правила 

безопасности? 

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

работать в группе: знакомиться с правилами безопасности и спасательными средствами на 

корабле и в самолёте;  

участвовать в ролевой игре, моделирующей правила безопасности на водном и воздушном 

транспорте и действия в опасной ситуации;  

отвечать на итоговые вопросы и  

оценивать свои достижения на уроке. 



62  Зачем люди 

осваивают космос? 

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

рассказывать об освоении человеком космоса, опираясь на иллюстрации учебника;  

работать в группе: высказывать предположения по вопросам учебника, осуществлять са-

мопроверку;  

моделировать экипировку космонавта;  

участвовать в ролевой игре «Полёт в космос»;  

отвечать на итоговые вопросы и  

оценивать свои достижения на уроке. 

63  Почему мы часто 

слышим слово 

«экология»? 

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

находить в тексте учебника ответы на вопросы;  

приводить примеры взаимосвязей между человеком и природой;  

оценивать свои поступки по отношению к природе и рассказывать о них;  

участвовать в конкурсе рисунков на тему «Чудесный мир природы»;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

64  Презентация проектов 

«Мой класс и моя 

школа», «Мои 

домашние питомцы». 

1 В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся: фотографировать наиболее 

интересные события в классе, здание школы, классную комнату и т. д.  

коллективно составлять рассказ о школе и классе;  

презентовать итоги коллективного проекта, сопровождая рассказ фотографиями (слайдами);  

оформлять фотовыставку;  

оценивать результаты собственного труда и труда товарищей. 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся:  

наблюдать за домашним любимцем и фиксировать результаты наблюдений;  

фотографировать свою кошку (собаку) в наиболее интересных ситуациях;  

составлять рассказ о своей кошке (собаке), её характере, повадках, играх;  

презентовать свой проект с демонстрацией фотографий (слайдов);  

оформлять фотовыставку;  

оценивать результаты собственного труда и труда товарищей. 

65  Проверим себя и 1 Выполнять тестовые задания учебника;  



оценим свои 

достижения по 

разделу «Почему и 

зачем?»  

выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами;  

обсуждать выступления учащихся;  

оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 

66  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

итогам года. 

1 



Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов 

на их изучение носят рекомендательный характер и могут быть скорректированы с 

учётом резервных уроков для обеспечения возможности реализации дифференциации 

содержания с учётом особых образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

При разработке Федеральной рабочей программы в тематическом планировании 

должны быть учтены возможности использования электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 

об образовании. 
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Рабочая программа по изобразительной деятельности  

Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 1 

класса на уровне начального общего образования составлена на основе 

«Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы», представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования. 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых 

требований к результатам освоения учебного предмета, выносимым на 

промежуточную аттестацию. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в 

формировании 

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного 

мышления и эстетического отношения к явлениям действительности 

путём освоения начальных основ художественных знаний, умений, 

навыков и развития творческого потенциала учащихся.  

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры 

учащихся, формирование активной эстетической позиции по 

отношению к действительности и произведениям искусства, 

понимание роли и значения художественной деятельности в жизни 

людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида 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. Для 

учащихся начальной школы большое значение также имеет восприятие 

произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать 

детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, 

художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, 

поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет 

позитивный обучающий характер. 

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).  



На занятиях учащиеся знакомятся 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. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности 

развития детей 7—8 лет, при этом содержание занятий может быть 

адаптировано с учётом индивидуальных качеств обучающихся, как для 

детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальном, так и в групповом формате с задачей формирования 

навыков сотрудничества в художественной деятельности.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым 

предметом. Оно направлено на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Содержание  программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: приобщение к искусству как 

духовному опыту поколений, овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка.  

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без 

которых невозможна ориентация в потоке художественной информации. 

Учащиеся получают представление об изобразительном искусстве как 

целостном явлении. Это дает возможность сохранить ценностные аспекты 

искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне.  

Содержание художественного образования предусматривает два вида 

деятельности учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – 

зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик – 



художник). Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух 

сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между 

художником и зрителем, избежать преимущественно информационного 

подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 

эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что 

позволяет вывести на передний план деятельностное освоение 

изобразительного искусства.  

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – 

планируется проведение экскурсий в художественные и краеведческие музеи, 

в архитектурные заповедники; использование видеоматериалов о 

художественных музеях и картинных галереях. 

      Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и 

литературного чтения, при прохождении отдельных тем -  с окружающим 

миром (наша Родина и мир, строение растений, животных, пропорции 

человека, связи в природе), математикой (геометрические фигуры и объемы), 

технологией (природные и искусственные материалы, отделка готовых 

изделий). 

Художественный язык изобразительного искусства 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция. 

Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение 

черного и белого, композиция); живописи (основные и составные, теплые и 

холодные цвета, изменение характера цвета); декоративно-прикладного 

искусства на примерах произведений отечественных и зарубежных 

художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров 

русского и мирового искусства на основе представлений о языке 

изобразительных (пластических) искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 

Практический опыт постижения художественного языка 

изобразительного искусства в процессе восприятия произведений искусства 



и в собственной художественно-творческой деятельности. Работа в 

различных видах изобразительной (живопись, графика), декоративно-

прикладной (орнаменты, росписи) деятельности. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж). Использование в индивидуальной деятельности 

различных художественных техник и материалов: гуашь, акварель, 

графические материалы, фломастеры. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, 

декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, орнамента, (на примерах работ русских 

и зарубежных художников, изделий народного искусства). Выбор и 

применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке. 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов 

России (основные центры) с учетом местных условий, их связь с 

традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий 

народного искусства и выполнение работ по мотивам произведений 

художественных промыслов. 

Расширение кругозора: экскурсии в художественные музеи. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Изобразительного искусства» отводится 1ч в неделю – 33ч (33 

учебные недели). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

           Приоритетная цель художественного образования в школе – духовно- нравственное 

развитие ребенка. Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании 

гражданственности и патриотизма: ребенок постигает искусство своей Родины, а потом 

знакомиться с искусством других народов. 
           В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Природа и жизнь являются базисом формируемого 

мироотношения. Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка – главный 

смысловой стержень курса. 



           Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

           Одна из главных задач курса – развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 
           Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Для этого необходимо 

освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. 

Развитая способность к эмоциональному уподоблению – основа эстетической 

отзывчивости. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного 

опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 
 

Планируемые результаты освоения программы 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих метапредметных, 

личностных и предметных результатов.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство». К ним относятся:  

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  

- толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных 

ценностей и духовных традиций;  

- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения 

искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни;  

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом;  

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека;  

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии;  

- сформированность эстетических потребностей - потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

первом классе является формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  



- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно;  

- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе 

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий);  

- планировать практическую деятельность на уроке;  

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты;  

- предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в 

учебнике);  

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по 

конфигурации шаблонов, чертежных инструментов);  

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

- активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов;  

- стремление использовать художественные умения для создания красивых 

вещей или их украшения; 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 

использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и 

умения;  

- добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно 

делать простейшие обобщения и выводы;  

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  



- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом;  

- слушать и понимать речь других;  

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою.  

       Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:  

              -  знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства);  

- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;  

- понимание образной природы искусства;  

- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;  

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ;  

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства;  

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;  

- способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные материалы и техники;  

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ;  

- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности 

основы цветоведения, графической грамоты;  

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами  

аппликации и коллажа;  



- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны.  

 

Система оценивания учащихся 

Содержательный контроль и оценка предусматривает выявление индивидуальной 

динамики усвоения ребенком знаний и умений по учебным предметам и не 

допускает сравнения его с другими детьми. Безотметочный контроль и оценка 

предметных знаний и умений обучающихся предусматривают выявление 

индивидуальной динамики качества предмета учеником и не подразумевают 

сравнение его с другими детьми.  

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе 

содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика. 

Для того, чтобы правильно оценить работу каждого ученика в конце года, учитель ведет 

систематический учет усвоения детьми тех знаний, умений и навыков, которые внесены в 

основные требования программы по учебному предмету. 

 

Содержание программы (33 часа)  

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч)  

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы 

художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

Пятно, объем, линия, цвет - основные средства изображения.  

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, 

цвета. Разноцветные краски.  

Художники и зрители.  

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (9 ч)  

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. Основы 

понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер 

Украшения -мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно 

выявлять свои роли.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности.  

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (8 ч)  

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в 

жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.  

Мастер Постройки - олицетворение конструктивной художественной деятельности. 

Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать.  



Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т.е. построение предмета. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. 

Первичный опыт коллективной работы.  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (6 ч)  

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств - пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка.  

Изображение, украшение и постройка - разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает.  

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно-образное видение окружающего мира.  

Навыки коллективной творческой деятельности.  

Резервные уроки  (2 ч)  



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата Тема Кол-

во 

часов 

Виды деятельности  

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  (9 ч). 

1  Изображения всюду вокруг нас. 1 Находить в окружающей действительности изображения, сделанные 

художниками. 

Рассуждать о содержании рисунков, сделанных детьми. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Выставка детских работ и первый опыт их обсуждения. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

2  Мастер Изображения учит видеть. 1 Находить, рассматривать красоту в обыкновенных явлениях природы и 

рассуждать об увиденном. 

Выявлять геометрическую форму простого плоского тела (листьев). 

Сравнивать различные листья на основе выявления их геометрических 

форм. 

3  Изображать можно пятном. 1 Использовать пятно как основу изобразительного образа на плоскости. 

Соотносить форму пятна с опытом зрительных впечатлений. 

Видеть зрительную метафору — находить потенциальный образ в 

случайной форме силуэтного пятна и проявлять его путем дорисовки. 

Воспринимать и анализировать (на доступном уровне) изображения на 

основе пятна в иллюстрациях художников к детским книгам. 

Овладевать первичными навыками изображения на плоскости с помощью 

пятна, навыками работы кистью и краской 

4  Изображать можно в объеме. 

Лепка птиц и зверей.  

1 

5  Изображать можно линией. 1 Находить выразительные, образные объемы в природе (облака, камни, 

коряги, плоды и т. д.). 

Воспринимать выразительность большой формы в скульптурных 

изображениях, наглядно сохраняющих образ исходного природного 

материала (скульптуры С. Эрьзи, С. Коненкова). 

6  Разноцветные краски. 1 Соотносить цвет с вызываемыми им предметными ассоциациями (что 



бывает красным, желтым и т. д.), приводить примеры. 

Экспериментировать, исследовать возможности краски в процессе 

создания различных цветовых пятен, смешений и наложений цветовых пятен 

при создании красочных ковриков. 

7  Изображать можно и то, что 

невидимо (настроение) 

1 Соотносить восприятие цвета со своими чувствами и эмоциями. 

Осознавать, что изображать можно не только предметный мир, но и мир 

наших чувств (радость или грусть, удивление, восторг и т. д.).Изображать 

радость или грусть (работа гуашью). 
8  Художники и зрители (обобщение 

темы). 

1 

                                     Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (9 ч) 

9  Мир полон украшений.   1 Находить примеры декоративных украшений в окружающей 

действительности . 

Наблюдать и эстетически оценивать украшения в природе. 

Любоваться красотой природы. 

Создавать роспись цветов-заготовок, вырезанных из цветной бумаги (работа 

гуашью). 

10  Красоту надо уметь замечать. 1 

11  Цветы 1 Находить природные узоры (сережки на ветке, кисть ягод, иней и т. д.) 

Разглядывать узоры и формы, созданные природой, интерпретировать их 

в собственных изображениях и украшениях. 

Осваивать простые приемы работы в технике плоскостной и объемной 

аппликации, живописной и графической росписи  и т. д. 

Изображать (декоративно) бабочек,  рыб, птиц,  передавая характер их 

узоров, расцветки, форму украшающих их деталей, узорчатую красоту 

фактуры. 

12  Узоры на крыльях  1 

13  Красивые рыбы  1 

14  Украшение птиц 1 

15  Узоры, которые создали люди. 1 Находить орнаментальные украшения в предметном окружении человека, в 

предметах, созданных человеком. 

Придумывать свой орнамент: образно, свободно написать красками и 

кистью декоративный эскиз на листе бумаги. 

16  Как украшает себя человек. 1 Рассматривать изображения сказочных героев в детских книгах. 

Анализировать украшения как знаки, помогающие узнавать героев и 

характеризующие их. Изображать сказочных героев, опираясь на 



изображения характерных для них украшений (шляпа Незнайки и Красной 

Шапочки, Кот в сапогах и т. д.). 

17.  Мастер Украшения помогает 

сделать праздник (обобщение 

темы) 

1 Создавать несложные новогодние украшения из цветной бумаги (гирлянды, 

елочные игрушки, карнавальные головные уборы). 

Придумать, как можно украсить свой класс к празднику Нового года. 

Ты строишь Знакомство с Мастером Постройки (8 ч) 

18.  Постройки в нашей жизни 1 Рассматривать и сравнивать, различные архитектурные постройки, 

иллюстрации из детских книг с изображением жилищ, предметов 

современного дизайна с целью развития наблюдательности и представлений 

о многообразии и выразительности конструктивных пространственных форм. 

19.  Дома бывают разными 1 Соотносить внешний вид архитектурной постройки с ее назначением. 

Анализировать, из каких основных частей состоят дома. 

 

20.  Домики, которые построила 

природа.  

1 Наблюдать постройки в природе (птичьи гнезда, норки зверей, пчелиные 

соты, панцирь черепахи, раковины, стручки, орешки и т. д.), анализировать 

их форму, конструкцию, пропорции 

21.  Дом снаружи и внутри. 1 Придумывать и изображать фантазийные дома (в виде букв алфавита, 

различных бытовых предметов и др.), их вид снаружи и внутри (работа 

восковыми мелками, цветными карандашами или фломастерами по 

акварельному фону) 

22.  Строим город 1 Рассматривать и сравнивать реальные здания разных форм. 

Овладевать первичными навыками конструирования из бумаги. 

Приемы работы в технике бумагопластики. Создание коллективного макета. 

Конструировать(строить) из бумаги (или коробочек-упаковок) 

разнообразные дома, создавать коллективный макет игрового городка. 

23.  Все имеет свое строение.  1 Анализировать различные предметы с точки зрения строения их формы, их 

конструкции. 

Формирование первичных умений видеть конструкцию предмета, т. е. то, как 

он построен. 

Составлять, конструировать из простых геометрических форм 

изображения животных в технике аппликации 

24.  Строим вещи 1 Развитие первичных представлений о конструктивном устройстве предметов 

быта. 



Развитие конструктивного мышления и навыков постройки из бумаги. 

Знакомство с работой дизайнера: Мастер Постройки придумывает форму для 

бытовых вещей. Мастер Украшения в соответствии с этой формой помогает 

украшать вещи. 

25.  Город, в котором мы живем 1 Прогулка по родному городу с целью наблюдения реальных построек: 

рассмотрение улицы с позиции творчества Мастера Постройки. 

Анализ формы домов, их элементов, деталей в связи с их назначением. 

Создание образа города (коллективная творческая работа или 

индивидуальные работы). 

Обсуждение работы. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (6 ч) 

26.  Три Брата-Мастера всегда 

трудятся вместе. 

1 Различать три вида художественной деятельности (по цели деятельности и 

как последовательность этапов работы). 

Воспринимать и обсуждать выставку детских работ (рисунки, скульптура, 

постройки, украшения), выделять в них знакомые средства выражения, 

определять задачи, которые решал автор в своей работе Анализировать 

деятельность Мастера Изображения, Мастера Украшения и Мастера 

Постройки, их «участие» в создании произведений искусства 

(изобразительного, декоративного, конструктивного). 

27.  Праздник птиц 1 

28.  Разноцветные жуки. 1 

29.  «Сказочная страна». 1 Создание коллективного панно. Коллективная работа с участием всех 

учащихся класса 

Создавать коллективное панно-коллаж с изображением сказочного мира. 

Наблюдать и анализировать природные пространственные формы. 

Фантазировать, придумывать декор на основе алгоритмически заданной 

конструкции 

30.  Времена года. 1 Учиться поэтическому видению мира. 

Любоваться красотой природы 

Наблюдать живую природу с точки зрения трёх Мастеров, т.е. имея в виду 

задачи трёх видов  художественной  деятельности 

31.  Здравствуй, лето! 1 Умение видеть. Развитие зрительских навыков. 

Создание композиции по впечатлениям от летней природы. 

Создавать композицию на тему «Здравствуй, лето!» (работа гуашью). 

32-  Резервный урок 2  
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Оборудование:  

1. Классная магнитная доска. 

2. Настенная доска с приспособлением для крепления картинок. 

3. Колонки 

4. Компьютер 

5. Мультимедийный проектор 
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Музыка 1 класс. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по музыке  в 1 классе составлена на основе документов, 

содержащих требования к уровню подготовки учащихся и минимума содержания 

образования:  

1. Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 "Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования";  

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию в 2023-2024 

учебном году. 

4. Устава ГБОУ «Курганская школа _ интернат №25». 

5. Учебного плана на 2023-2024учебный год. 

6. Положением о рабочей программе. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерной программы «Музыка. Планета 

знаний», автора:  Баклановой Т.И., М., АСТ Астрель, 2011 год.  Начальная школа. 1-4 

классы. УМК "Планета знаний". 

Изучение курса «Музыка» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

-  сформирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека; 

-  развитие способностей эмоционального восприятия музыки, интереса к 

музыкально-творческой деятельности; 

- развитие образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальные 

способности          в различных видах  деятельности; 

 - воспитание нравственных и эстетических чувств: любовь к Родине, к традициям 

своего      народа; 

- формирование основы  коммуникативных качеств личности; 

- накопление музыкально- слуховых представлений и интонационного багажа; 

- систематизация первичных представлений о музыкальном искусстве и осознании 

музыки    с жизнью; 

- выработка практических умений и навыков. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона 

образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными 

видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной 

взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное 

искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 

отношения к себе, другим людям, отечеству, миру в целом. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей и задач: 

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

их духовной культуры; 



 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

любви к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его 

форм и жанров; 

 расширение музыкального кругозора учащихся через всестороннее и 

последовательное изучение народной и профессиональной музыкальной культуры 

Башкортостана, России и мира; 

 развитие восприятия музыки, образно-ассоциативного мышления детей, 

музыкальной памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного 

восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Основной формой организации музыкального образования школьников является 

урок музыки. Как урок искусства он имеет свои особенности. Специфика урока музыки 

обусловлена: непосредственным обращением учителя и учащихся к живому, образному 

звучанию музыки; воздействием музыки на духовный мир ребенка, его мировосприятие, 

мироощущение; возможностью пережить состояние единения с другими в процессе 

коллективной музыкальной деятельности; возможностью оказывать арт-терапевтическое, 

коррекционное воздействие средствами музыки на психическое состояние ребенка; 

насыщенностью урока музыкально творческим началом в его различных проявлениях; 

личностью учителя, выступающего на уроке разносторонним музыкантом и 

организатором музыкальной деятельности детей; возможностью учащегося ощущать себя 

исполнителем, слушателем, композитором, способным выразить себя в музыке; 

стремлением учителя музыки к построению и организации урока по законам искусства. 

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки (музыкально-слушательская, 

вокально-хоровая, инструментальная, музыкально- теоретическая, музыкально-

историческая, музыкально-ориентированная полихудожественная деятельности, а также, 

импровизация и сочинение музыки) направлены на реализацию принципов развивающего 

обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того 

же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с 

музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое 

и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра 

на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, 

музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты 

как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (вокальной, речевой, ритмической, пластической, изобразительной); в 

составлении программ концертов; в ведении дневников музыкальных впечатлений; в 

рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и 

декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в подборе музыкальных 

коллекций в домашнюю фонотеку; в сочинении рассказов, сказок, стихотворений о 

музыке, музыкальных инструментах и др. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, 

анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что 

формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 



3. Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Музыка» отводится 21ч в неделю – 33ч (33 учебные недели). 

4. Описание ценностных ориентиров содержания курса 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем 

детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение 

различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и 

умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится фундаментом 

обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся 

в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. Приобщение учащихся 

к шедеврам мировой музыкальной культуры - народному и профессиональному 

музыкальному творчеству - способствует формированию целостной художественной 

картины мира, воспитанию патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в 

поликультурном обществе и активизации творческого мышления, продуктивного 

воображения, рефлексии. 

Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники 

понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 

человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, 

встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему 

овладению различными видами музыкальной деятельности и организации своего 

культурно-познавательного досуга. Содержание обучения ориентировано на 

целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и 

социальному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение 

учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

5. Планируемые результаты по курсу «Музыка» к концу 1-го года обучения. 

К концу первого класса ребёнок должен: 

 освоить основы музыкальных знаний, определённых инвариантной частью 

программы; 

 владеть первоначальными певческими навыками; 

 выразительно исполнять включённые в инвариантную часть программы 

народные и композиторские песни в удобном диапазоне; 

 различать ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 

 владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных 

инструментах (соло, ансамбль); 

 узнавать на слух основную часть музыкальных произведений, 

предусмотренных для слушания в инвариантной части программы, 

определять их названия; 

 уметь выражать словами свои музыкальные впечатления и эмоциональные 

реакции на музыку; 

 уметь связывать художественно-образное содержание музыкальных 

произведений с конкретными явлениями окружающего мира; 

 уметь оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей; 

 уметь выразительно двигаться под музыку, отражая её настроение. 

К концу первого класса ребёнок может: 

 приобрести основы музыкальных знаний, умений и навыков, определённых 

вариативной частью; 

 получить первоначальные знания в области нотной грамоты; 



 участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально-

творческих проектов; 

 выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного 

искусства.  

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будет сформировано: 

• положительное отношение к урокам музыки. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• мотивации и познавательного интереса к музыке и музыкальной деятельности; 

• осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к народной 

песне, народным традициям, музыкальной культуре России; 

• внимательного отношения к музыке как живому, образному искусству; 

• эмоционально-ценностного отношения к искусству, к произведениям 

классической музыки. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, 

интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 

• узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части 

программы; 

• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

• связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира; 

• владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и 

композиторские песни в удобном диапазоне; 

• владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных 

инструментах соло и в ансамбле; 

• различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 

• выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для 

слушания в вариативной части программы; 

• использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струнных 

народных музыкальных инструментах; 

• исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в 

музыкальных инсценировках сказок и в детских операх; 

• выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного 

искусства; 

• воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие 

мелодии; 

• выполнять упражнения арттерапии; 

• выполнять творческие музыкально-композиционные задания; 

• пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном, компьютером и другими 

современными средствами записи и воспроизведения музыки. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 



Учащиеся научатся: 

• выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным 

правилам; 

• вносить коррективы в свою работу; 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

• оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под 

руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

• решать творческую задачу, используя известные средства; 

• использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных 

музыкальных инструментах; 

• включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

• участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально-творческих 

проектов. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

• находить нужную информацию в словарях учебника; 

• различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и минорный лад; виды 

музыкального искусства; 

• сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• читать нотные знаки; 

• сравнивать музыкальные произведения, музыкальные образы в произведениях 

разных композиторов; 

• характеризовать персонажей музыкальных произведений; 

• группировать музыкальные произведения по видам искусства, музыкальные 

инструменты (ударные, духовые, струнные; народные, современные). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• выслушивать друг друга, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать эмоционально-ценностное отношение к прослушанным музыкальным 

произведениям, к музыке как живому, образному искусству; 

• высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и 

сказочных персонажей; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 



• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке 

являются:  

групповая, коллективная работа с учащимися 

Средства контроля 

Контроль осуществляется в следующих видах:  

-  текущий, тематический, итоговый. 

Форма контроля: 

- устный опрос; 

- самостоятельная работа; 

- тесты-презентации; 

- тест-игра. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с  планируемыми 

результатами,  требованиями  к уровню подготовки учащихся  1 класса начальной школы 

в форме итоговых тестов-игр  в конце каждой четверти 

 

6. Содержание учебного предмета «Музыка» 1 класс (33 ч) 

ВОЛШЕБНОЕ ЦАРСТВО ЗВУКОВ 

Звуки окружающего мира. Звуки шумовые и музыкальные. Громкие звуки. 

Стаккато. Изобразительность музыки. Цветомузыка.Тихие звуки. Легато. 

Выразительность музыки. Пиано. Высота звука. Регистр. Длительность звука. Интервал. 

Голоса (высота, громкость, тембр). Интонация. Ритм. Ритмический рисунок. Ритмы 

марша, танца, песни. Темп. Мелодия. Мелодический рисунок. Аккомпанемент. Ноты и 

другие нотные знаки. 

СКАЗОЧНАЯ СТРАНА 

Музыка и изобразительное искусство. Музыкальные «краски» и «рисунки». 

Мажорный лад. Минорный лад. Музыка и театр. Музыкальная инсценировка. 

Музыкальные образы сказочных персонажей. Музыкальный спектакль. Голос и характер 

персонажа музыкального спектакля. Опера. Вокальная музыка. Детские и взрослые 

певческие голоса. Балет. Классическая музыка. Изображение сказочных образов в музыке 

и танце. Музыка и кино. Музыкальные образы сказочных героев. Музыка и древние 

сказания. Музыкальные образы фантастических персонажей древних сказаний. Музыка и 

праздник. Певческие голоса. Образы праздника Рождества в музыке. 

НА РОДНЫХ ПРОСТОРАХ 

Россия в песнях. Хор, солист, дирижёр. Песня. Запев и припев. Народные песни. 

Колыбельные, прибаутки, пестушки, потешки, заклички, игровые песни. Народные 

музыкальные инструменты: свирель, рожок, гусли, балалайка, гармонь и др. Народные 

танцы. Хоровод. Песни о дружбе. Песни и танцы народов России. Музыка в народном 

празднике. Масленичные народные песни. Масленица в классической музыке. Военные 

песни и марши. Духовой оркестр. Народные солдатские песни. Музыкальный образ мамы.  

Музыкальная жизнь современного города. 

ОСТРОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ СОКРОВИЩ 

Классическая музыка. Образы моря в произведениях русских и зарубежных 

композиторов. Опера. Сказка в классической музыке. Музыкальные «портреты» 

сказочных героев. Музыка и природа. Музыкальные «краски» и образы цветов. Цвет, 

звук, движение, образ. Музыкальные образы животных. Старинные музыкальные 

инструменты. «Механическая» и «живая» музыка. Старинные механические музыкальные 

устройства. Связь музыки с изобразительным искусством. Образы разных стран в русской 

классической музыке. Музыка народов мира. 



7.Календарно – тематическое планирование по курсу «Музыка» 1 класс 

№ Дата Тема Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

Волшебное царство звуков (9 часов) 

1  Где музыка берет начало? 1 Наблюдать за использованием музыки  в жизни человека. Воспринимать 

звуки природы, сравнивать их с музыкальными звуками. 

Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в музыке. 

Размышлять об истоках возникновения музыкального искусства. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. 

Исполнять песни, играть на детских и электронных музыкальных 

инструментах. 

Импровизировать в пении, игре, пластике. 

Осуществлять первые опыты сочинения. 

Сравнивать музыкальные произведения  разных жанров и стилей. 

Размышлять о модификации жанров в современной музыке. 

Сравнивать специфические особенности произведений разных жанров. 

Исполнять различные по характеру музыкальные произведения. 

Инсценировать песни, танцы, фрагменты из опер, мюзиклов. 

Импровизировать (вокальная, инструментальная, танцевальная 

импровизации) с учетом характера основных жанров музыки. 

Осуществлять собственный музыкально- исполнительский замысел в 

пении и импровизациях. 

2  На зеленом лугу. 1 

3  В вихрях грозы. 1 

4  У тихого пруда. 1 

5  Высоко в горах. 1 

6  В лесу. 1 

7  Во владениях его величества ритма 1 

8  Во дворце королевы Мелодии 1 

9  В школе скрипичного ключа. 1 

Сказочная страна (9 часов) 

10  Сказочные картины 1 Разучивать и исполнять (образцы музыкально- поэтического творчества 



11  Курочка Ряба 1 (прибаутки, загадки, хороводы, игры). 

Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх- 

драматизациях. 

Размышлять и рассуждать об отечественной музыке и многообразии 

музыкального фольклора России. 

Сравнивать различные образцы  народной и профессиональной музыки. 

Обнаруживать общность истоков народной и профессиональной музыки. 

Выявлять характерные свойства народной и композиторской музыки. 
Импровизировать (вокальная, инструментальная, танцевальная 

импровизации) при воплощении музыкальных образов. 

Выражать свое эмоциональное отношение к музыкальным образам 
исторического прошлого в слове, рисунке, пении и др. Отражать 

интонационно- мелодические особенности отечественного музыкального 

фольклора в исполнении. Подбирать простейший аккомпанемент к 

народным песням, танцам и др. Воплощать художественно-образное 
содержание народной и профессиональной  музыки в пении, слове, 

пластике, рисунке и др. 

12  Колобок 1 

13  Волк и семеро козлят 1 

14  Волшебное озеро 1 

 15  Сказочный лес 1 

16  В пещере горного короля 1 

17  Царство деда мороза 1 

18  Рождественские чудеса 1 

На родных просторах ( 8 часов) 

19  Моя Россия 1 Исследовать  интонационно- образную природу музыкального искусства. 

Распознать выразительные и изобразительные особенности музыки и 
эмоционально откликаться на них. Сравнивать музыкальные и речевые 

интонации, определять их сходство и различие. 

Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 
Определять жизненную основу музыкальных интонаций. 

Воплощать эмоциональные состояния в различных видах музыкально- 

творческой деятельности (пение, игра на детских элементарных 
музыкальных инструментах, импровизация, сочинение). 

Анализировать и соотносить выразительные  и изобразительные 

интонации, свойства музыки в их взаимосвязи и взаимодействии. 

Применять знания основных средств музыкальной выразительности при 
анализе прослушанного произведения и в исполнительской деятельности. 

Передавать в собственном исполнении (пение, игра на инструментах, 

музыкально- пластическое движение) различные музыкальные образы. 

20  В песне – душа народа. 1 

21  В гостях у народных музыкантах 1 

22  Большой хоровод 1 

23  Здравствуй масленица 1 

24  Бравые солдаты 1 

25  Мамин праздник 1 



26  Путешествие по музыкальному 

городу 

1 Импровизировать в соответствии с заданным либо самостоятельно 

выбранным музыкальным образом (вокальная, инструментальная, 

танцевальная импровизации). 
Участвовать в совместной деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов. 

Исполнять и инсценировать песни, танцы, фрагменты из произведений  
музыкально- театральных жанров (опера, мюзикл и др.) 

Распознавать и оценивать выразительность музыкальной речи, ее смысл. 

Сравнивать особенности музыкальной речи разных композиторов. 
Импровизировать: передавать опыт музыкально- творческой деятельности 

в сочинении, исполнении, инсценировать песни, танцы, фрагменты из 

произведений. 

 Ориентироваться в нотном письме как графическом изображении 
интонаций (вопрос- ответ, выразительные и изобразительные интонации и 

др.). 

Воспроизводить мелодии с ориентацией на нотную запись. 
Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различия интонаций, тем, образов. 

Сравнивать процесс и результат музыкального развития в произведениях 

разных форм и  жанров. 
Воплощать музыкальное развитие образа в собственном сочинении (в 

пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально- 

пластическом движении). 
Соотносить художественно- образное содержание музыкального 

произведения с формой его воплощения. 

Исследовать: определять форму построения музыкального произведения. 
Импровизировать: создавать музыкальные композиции (пение, 

музыкально- пластическое движение, игра на элементарных инструментах 

на основе полученных знаний). 

Анализировать жанрово- стилистические особенности музыкальных 
произведений. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 
образов. 

Инсценировать произведения разных жанров и форм. 



Остров музыкальных сокровищ. (7 часов) 

27  Океан – море синее 1 Осуществлять коллективную музыкально- поэтическую деятельность ( на 

основе музыкально- исполнительского замысла), корректировать 

собственное исполнение. 
Моделировать (сочинять) варианты интерпретации музыкальных 

произведений. 

Оценивать собственную музыкально – творческую деятельность. 
Участвовать в хоровом исполнении гимна России. 

Наблюдать: воспринимать, узнавать, определять различные виды музыки 

(вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая). 

Узнавать певческие голоса (детские, мужские, женские) и участвовать в 
коллективной, ансамблевой певческой деятельности. 

Определять разновидность хоровых коллективов (детский, женский, 

мужской, смешанный). 
Исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров. 

Сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе современных электронных. 
Узнавать и определять  различные составы оркестров: (симфонический, 

духовой, народных инструментов). 

Участвовать в коллективном музицировании на элементарных и 

электронных музыкальных инструментах. 
Создавать: сочинять музыкальные композиции, в том числе электронные, в 

различных видах исполнительской деятельности. 

Воспринимать профессиональное и музыкальное творчество народов мира. 
Соотносить интонационно- мелодические особенности музыкального 

творчества своего народа и народов других стран мира. 

Анализировать художественно- образное содержание, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального искусства. 
Исполнять различные по образному содержанию образцы 

профессионального и музыкально- поэтического творчества народов мира. 

Участвовать в инсценировках традиционных обрядов народов мира на 
основе полученных знаний. Воплощать художественно- образное 

содержание музыкального народного творчества в песнях, играх, 

действах. Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их 
авторов. 

28  Три чуда 1 

29  Чудесные цветы 1 

30  Карнавал животных. 1 

31  Музыкальный клад 1 

32  Музыкальные картинки 1 

33  Музыкальный альбом 1 



8 .Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Список  обеспечения  УМК: 
- Музыка. 1 кл.: учебник  для общеобразовательных учреждений / Т.И. Бакланова. 

– М.: АСТ: Астрель, 2011.- 142,[2] с.-  (Планета знаний). 

- Музыка. 1 кл.: Рабочая тетрадь: пособие для общеобразоват. учреждений /   Т.И. 

Бакланова. – М.: АСТ: Астрель, 2011.- ил. (Планета знаний). 

- Музыка. 1 кл.: Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: 

учебно-метод. пособие / Сост. Т.И. Бакланова. – М.: АСТ: Астрель, 2011. (Планета 

знаний). [1] с.: нот. 

- Музыка. 1 кл.: Фонохрестоматия, 2 касеты / Т.И. Бакланова. – М.: АСТ: Астрель, 

2011.  

- Музыка. 1 кл.: CD,Т.И. Бакланова. – М.: АСТ: Астрель, 2011. 

 

 

Учебно-методические средства обучения список литературы 

 (основной и дополнительной) 

 

Литература 
 

1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. 

2.Алеев В.В, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. Музыка. 1-4 кл., 5-8.: программы для 

общеобразовательных учреждений. 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007. 

3. Гульянц Е.И. Детям о музыке: М.: «Аквариум», 1996. 

4. Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ 

«Большая Российская энциклопедия», 1998. 

5. Музыка. Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. 

Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических 

материалов. – М.: Вентана-Граф, 2008. 

6. Саминг Д.К. 100 великих композиторов. – М.: Вече, 1999. 

7. Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке. 

 

Список научно-методической литературы. 

 
1.  Арсенина  Е.Н.  Музыка  1-4 классы. 

2.  Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

3. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, 

М.,Просвещение,1988г. 

4. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной 

школе», М., Просвещение, 1983г. 

5. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г. 

6. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 

1989г. 

7. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г  

8. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н. Бугаева/, М., Аст, 2002г.Григорович В.Б. 

«Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 

9. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 

10. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», 

М., Академия, 2000г. 



11. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 2008.- 176с 

12. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 

2000г. 

13. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 

14. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 

15.  «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. 

выпуск №9,17. 

16. Новодворская Н.В. «Поурочные планы. Музыка 1 класс»/2 части/, Волгоград, 

Корифей, 2006г. 

17. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 

18. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших 

школьников», М.,Академия, 2001г. 

19. Петрушин В.И. «Музыкальная психология», М., Просвещение, 2000г. 

20. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», 

М.,Владос,2003г. 

21. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: 

Айрис-пресс, 2007.- 176с. 

22. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 

23. Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г. 

24. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 

25. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., 

Флинта, Наука, 1998г. 

 

Интернет рессурсы 
1. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

2. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и 

Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

7. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

8.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

9. Энциклопедия  Классической  музыки  «Интерактивный  мир»  2002 г.  

10. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП) 

 

Технические средства обучения 
 компьютер, 

 мультимедийный проектор, 

 принтер, 

 интерактивная доска, 

 колонки. 

 

http://viki.rdf.ru/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
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ТЕХНОЛОГИЯ 1 КЛАСС 

1. Пояснительная записка 

1.1 Рабочая программа по технологии  в 1 классе составлена на основе документов, 

содержащих требования к уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования: 

1. Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 "Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования"; 

3. Федерального перечня учебников.рекомендуемых к использованию в 2022-2023 учебном 

году. 

4. Устава ГБОУ «Курганская школа-интернат №25». 

5. Учебного плана на 2022-2023 учебный год. 

6. Положением о рабочей программе по ГБОУ «Курганская школа-интернат №25» 

7. Программы Роговцева Н.И. Анащенкова С.В.  «Технология» для 1 – 4 классов. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, но и 

показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной деятельности. 

Цели изучения технологии в начальной школе 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-

историческогоопыта человечества, отраженного в материальной культуре; развитие 

эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование 

позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональномобществе на основе знакомства с ремесламинародов России; развитие 

способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы, на основеосвоениятрудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе 

связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системойценностей, 

ребенка, а также на основе мотивацииуспеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 
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 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать ипринимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, то есть договариваться, 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 

 первоначальных конструкторско-технологическихзнаний и технико-технологических умений 

на основе обучения работе с технологической документацией (технологической картой), строгого 

соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приемов и способов работы с 

различнымиматериалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализациипроектов. 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Теоретической основой данной программы являются: 

1. Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние 

умственные процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, материальных 

(материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, 

Н.Ф.Талызина и др.). 

2. Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений, и 

навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 

развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса 

технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека, осваивающего 

природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 

рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Формирование 

конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с 

технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в ее структуре. Содержание основных разделов - 

«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация» - позволяет 

рассматривать деятельность человека с разных сторон. В программе как особые элементы 

содержания обучения технологии представлены  технологическая карта и проектная деятельность. 

На основе технологической карты ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают 

способы и приемы работы с инструментами и знакомятся с технологическим процессом. В каждой 

теме реализован принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 

изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое 

предусматривает: 

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов; 

 овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы)  

разметки, раскроя, сборки, отделки; 

 первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе; 

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку 

в обработке сырья и создании предметного мира; 

 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного  

восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на основе общей 

конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 
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 использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной 

деятельности; 

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то, 

что создано человеком), а не природы. 

Работа с технологическими картами  формирует у учащихся умения ставить и принимать 

задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы 

их выполнения. В результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, приобретается опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. 

Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной среды обитания 

человека позволяет детям получить устойчивые  представления о достойном образе жизни в 

гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций природных объектов, 

которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствует воспитанию 

духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных культурных традиций 

также имеет огромный нравственный смысл. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в 

процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, 

математики, русского языка и литературного чтения. 

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении окружающего мира. Это касается  не только работы с природными материалами. 

Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в 

готовых изделиях. Изучение технологии предусматривает знакомство с производствами, ни одно 

из которых не обходится без природных ресурсов.  Деятельность человека-созидателя 

материальных ценностей и творца среды обитания в программе рассматривается в связи с 

проблемами охраны природы - это способствует формированию экологической культуры детей. 

Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием 

предмета «Окружающий мир». 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 

гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности, 

изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов 

дизайна,  младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при конструировании и 

моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных 

алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации 

также тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика». 

В программе по технологии естественным путем интегрируется содержание образовательной 

области «Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми реализуемых 

в изделии технических образов рассматривается культурно-исторический справочный материал, 

представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети 

строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы. 

Программа по технологии, интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует 

целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и единстве. Практико-

ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, 

духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации 

развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
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На изучение технологии в начальной школе отводится 2 ч в неделю. Курс рассчитан  на 66 ч - в 

1 классе  (33 учебные недели). 

4.Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Одним  из результатов обучения технологии является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность  добра  – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными 

связями, в том  числе с помощью труда; осознание постулатов нравственной жизни (будь 

 милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы  поступали с тобой). 

Ценность  общения  – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как  одного  из  основополагающих элементов культуры. 

Ценность  природы  основывается на  общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания 

человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание  любви  и 

бережного отношения к природе через  работу с различными природными материалами. 

Ценность  красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности в изготовленных  

изделиях, его выразительных возможностей. 

5. Планируемые результаты по курсу 

«Технология» к концу 1-го года обучени 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 

 называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные промыслы и 

ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 

особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире и 

уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, 

 демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из 
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заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 

материалы; 

 применять приёмы  безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать  чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

3. Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи (в том числе в интерактивных средах на компьютере); 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в интерактивных средах на 

компьютере). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале. 

4. Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов 

и презентаций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

1. Принятые и освоенные социальные роли обучающегося, развиты мотивы учебной 

деятельности и  личностный смысл учения. 

2. Эстетические потребности, ценности и чувства. 
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3. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

4. Установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Ученик получит возможность для формирования: 

1. Чувства патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

2. Целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 работать по предложенному учителем плану; 

 отличатьверно выполненное задание от неверного; 

 давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке совместно с учителем и 

другими учениками; 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 объяснять с помощью учителя выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

 готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 слушать и понимать речь других; 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 навыкам самообслуживания; технологическими приемами ручной обработки 

материалов; правилам техники безопасности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 первоначальному представлению о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

 представлениям о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

 использовать приобретенные знания и умения для творческого решения 

несложных конструкторских,  технологических и организационных задач; 

 первоначальным знаниям о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и художественно-

конструкторских задач. 

Система оценки планируемых результатов. 

Форма организации занятий – урок. 

Методы обучения, используемые на уроках технология: 

 словесные (беседа, сообщение), 

 наглядные (использование таблиц, схем и т.д.), 

 практические, 

 метод проблемного обучения, 

 методы стимулирования интереса к учению (познавательные игры, учебные дискуссии, 

создание эмоционально-нравственных ситуаций), 

 методы  самоконтроля. 

6. Содержание учебного предмета «Технология» 1 класс (33 ч) 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для 
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организации праздников, и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор  и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние,  и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника), выделение деталей (отрывание, резание ножницами), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки 

в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

1 класс (66 часов) 

Давайте познакомимся  

Как работать с учебником.  

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями оценки 

изделия по разным основаниям. Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор информации 

о круге его интересов, осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 
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Материалы и инструменты. Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». 

Организация рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение 

инструментов и материалов. Уборка рабочего места 

Что такое технология.  

Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса выполнения 

изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках. 

Человек и земля  

Природный материал.  

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы и способы 

работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного материала. 

Выполнение аппликации по заданному образцу. 

Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения работы» 

(текстовый и слайдовый). 

Изделие: « Аппликация из листьев». 

Пластилин.  

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с пластилином. 

Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. Использование 

«Вопросов юного технолога» для организации своей деятельности и ее рефлексии. 

Понятия: «эскиз», «сборка». 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Выполнение изделия из природного материала с использованием техники соединения 

пластилином. Составление тематической композиции. 

Понятие: «композиция». 

Изделие «Мудрая сова». 

Растения.  

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: «земледелие», 

Изделие: «заготовка семян» 

Проект «Осенний урожай». 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование 

«Вопросов юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение первичных 

навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приемов работы с 

пластилином, навыков использования инструментов. 

Понятие: «проект». 

Изделие. «Овощи из пластилина». 

Бумага.  

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. Правила 

безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и 

сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление симметричного орнамента из 

геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного 

расходования ее. 

Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы». 

Изделие. Закладка из бумаги 

Насекомые.  
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Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности 

пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на слайдах. Выполнение изделия из 

различных материалов (природные, бытовые материалы, пластилин, краски). 

Изделие «Пчелы и соты». 

Дикие животные.  

Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации из 

журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. 

Проект «Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 

Новый год.  

Проект «Украшаем класс к новому году». 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление работы 

классу, оценка готового изделия. Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и 

материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи 

клея. Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 

Изделие: «украшение на елку» 

Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой бумаги. 

Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия мыльным 

раствором к стеклу. 

Изделие: «украшение на окно» 

Домашние животные.  

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Выполнение 

фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином. 

Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома.  

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. Практическая 

работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение макета домика с 

использованием гофрированного картона и природных материалов. 

Понятия: «макет», «гофрированный картон». 

Изделие: « Домик из веток». 

Посуда. 

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. Использование 

посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. Выполнение разных изделий по одной 

технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении изделий для чайного сервиза. 

Понятия: «сервировка», «сервиз». 

Проект «Чайный сервиз» 

Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 

Свет в доме.  

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и 

современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление навыков 

вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом. Изделие: « 

Торшер». 

Мебель  

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. 

Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью). Выполнение 

модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному замыслу. 
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Изделие: «Стул» 

Одежда Ткань, Нитки  

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее изготавливают. 

Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и применение в 

быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель» 

Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить  

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки стежков с 

перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. Пришивание пуговицы с двумя и 

четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для оформления закладки. 

Оформление игрушки при помощи пуговиц. 

Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок». 

Передвижение по земле  

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение 

средств передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором его деталями и 

правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели тачки. 

Изделие: «Тачка». 

«Человек и вода»  

Вода в жизни человека.  

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание 

растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по определению 

всхожести семян. Проращивание семян. 

Понятие: «рассада». 

Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» 

Питьевая вода.  

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). Анализ 

конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и природного 

материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике образца. 

Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде.  

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со способами 

сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его сборки. Создание 

формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных материалов на плавучесть. 

Знакомство со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. Осуществление 

работы над проектом. 

Понятие: «оригами». 

Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

«Человек и воздух»  

Использование ветра.  

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление макета 

по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со способами 

разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление модели флюгера 

из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. 

Понятие: «флюгер». 

Изделие: «Вертушка» 
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Полеты птиц.  

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом 

создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами 

экономного расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага». 

Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. 

Понятие: «мозаика». 

Изделие: «Попугай» 

Полеты человека.  

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели самолета и 

парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», размечать по шаблону. 

Оформление изделия по собственному замыслу. 

Понятия: «летательные аппараты». 

Изделие: «Самолет», «Парашют» 

Человек и информация  

Способы общения.  

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. 

Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод информации в 

разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы). Использование знаково-

символической системы для передачи информации (кодирование, 

шифрование). 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо». 

Важные телефонные номера. Правила движения. 

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-

символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения безопасности. 

Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое изображение. 

Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

Компьютер.  

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и поиска 

информации. 

Понятия: «компьютер», «интернет» 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1класс 33ч. 

№ Дата Тема Кол-

во 

часов 

Виды деятельности учащихся 

Давайте познакомимся  

1  Как работать с 

учебником. Я и мои 

друзья.  

1 Предметные: 

Научатся: различать средства познания окружающего мира; различать инструменты 

и материалы; называть виды предметно-практической деятельности; организовывать 

рабочее место. 

Метапредметные: 

Регулятивные: контролировать свою деятельность по ориентированию в учебнике 

и рабочей тетради. 

Познавательные: освоение знаний о содержании предмета «Технология», об 

условных и графических обозначениях; умение получать информацию в знаковой форме; 

понимать  заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме. 

Коммуникативные: уметь работать в сотрудничестве с коллективом, задавать 

вопросы, слушать и воспринимать вопросы. 

Личностные:Понимание значимости предмета «Технология» в жизни; уметь 

обосновывать свой ответ. 

2  Материалы и 

инструменты. 

Организация рабочего 

места. 

1 Предметные: 

Научатся: различать инструменты и материалы; называть виды предметно-

практической деятельности; организовывать рабочее место. 

Метапредметные: 

Регулятивные: учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с учебником и рабочей тетрадью; готовить рабочее место и выполнять 

практическую работу по предложенному плану с опорой на образцы, рисунки. 

Познавательные: добывать новые знания, находить ответы на вопросы; 

группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

Коммуникативные: уметь слушать учителя, задавать вопросы с целью уточнения 

информации; участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; слушать и 

понимать речь других. 

Личностные:Понимание безопасности; подготавливать рабочее место. Правильно 

и рационально размещать инструменты и материалы, уборка рабочего места. 

3  Что такое 1 Предметные: 
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технология? Научатся: различать инструменты и материалы; называть виды предметно-

практической деятельности; 

различать средства познания окружающего мира. 

Метапредметные: 

Регулятивные: учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с учебником и рабочей тетрадью; контролировать свою деятельность. 

Познавательные: освоение знаний о содержании предмета «Технология», об 

условных и графических обозначениях; умение получать информацию в знаковой форме; 

понимать  заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме. 

Коммуникативные:  уметь слушать учителя, задавать вопросы с целью уточнения 

информации. 

Личностные:Понимание значимости предмета «Технология» в жизни; уметь 

обосновывать свой ответ. 

Человек и земля  

4-5  Природный 

материал. Изделие: « 

Аппликация из 

листьев». 

2 Предметные: 

Научатся: подготавливать природный материал к работе; освоят приёмы работы с 

природными материалами. 

Метапредметные: 

Регулятивные: понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

проговаривать последовательность действий на уроке; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике; сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге на уроке; слушать и понимать речь 

других; принимать участие в коллективных работах, работах парами и группах; 

договариваться с партнёрами и приходить к общему решению. 

Личностные:Принимать внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе; проявлять интерес к отдельным видам предметно-

практической деятельности. 

6-7  Пластилин. 

Изделие: аппликация 
2 Предметные: 

Научатся: подготавливать природный материал к работе; 
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из пластилина 

«Ромашковая 

поляна». 

познакомятся с видами и свойствами материалов; научатся  правилам безопасной 

работы с ними. 

Метапредметные: 

Регулятивные: понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по плану 

предложенную учителем. 

Познавательные: сравнивать и группировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, находить общее и различие; ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

Коммуникативные: отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; слушать и 

понимать речь других; допускать существование различных точек зрения. 

Личностные:Проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической 

деятельности; положительно относиться к занятиям предметно-практической 

деятельностью. 

8-9  Пластилин. 

Изделие: Изделие 

«Мудрая сова». 

2 Предметные: 

Научатся:подготавливать природный материал к работе;познакомятся с видами и 

свойствами материалов; научатся  правилам безопасной работы с ними. 

Метапредметные: 

Регулятивные: понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по плану 

предложенную учителем. 

Познавательные: сравнивать и группировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, находить общее и различие; ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

Коммуникативные: отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; слушать и 

понимать речь других; допускать существование различных точек зрения. 

Личностные: Проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической 

деятельности; положительно относиться к занятиям предметно-практической 

деятельностью. 

10-

11 

 Растения.Изделие

: «Получение и сушка 

семян». 

2 Предметные: 

Научатся: 

подготавливать природный материал к работе; 
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познакомятся с видами и свойствами материалов; научатся  правилам безопасной 

работы с ними. 

Метапредметные: 

Регулятивные: понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по плану 

предложенную учителем. 

Познавательные: сравнивать и группировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, находить общее и различие; ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

Коммуникативные: отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; слушать и 

понимать речь других; допускать существование различных точек зрения. 

Личностные: Проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической 

деятельности; положительно относиться к занятиям предметно-практической 

деятельностью. 

12-

13 

 Растения. 

Изделие: «Овощи из 

пластилина». 

2 Предметные: 

Научатся: извлекать семена из плода и их сушить; изготавливать  пакетики для 

хранения семян. 

Метапредметные: 

Регулятивные: учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с учебником и рабочей тетрадью; контролировать свою деятельность. 

Познавательные: делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

Коммуникативные: отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; слушать и 

понимать речь других; допускать существование различных точек зрения. 

Личностные: Соблюдать гигиену учебного труда и уметь организовать рабочее 

место;  положительно относиться к занятиям предметно-практической деятельностью. 

14-

15 

 Бумага. Изделие: 

«Волшебные 

фигуры». 

2 Предметные: 

Научатся: пользоваться шаблоном для разметки изделия, соединять детали изделия 

при помощи клея;  познакомятся с видами и свойствами материалов, правилами 

безопасной работы с ними. 

Метапредметные: 
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Регулятивные: понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по плану 

предложенную учителем. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике; сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие. 

Коммуникативные: отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; слушать и 

понимать речь других; допускать существование различных точек зрения. 

Личностные: 

Проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

положительно относиться к занятиям предметно-практической деятельностью. 

16-

17 

 Бумага. Изделие:  

«Закладки из бумаги». 
2 Предметные: 

Научатся: пользоваться шаблоном для разметки изделия, соединять детали изделия 

при помощи клея;  познакомятся с видами и свойствами материалов, правилами 

безопасной работы с ними. 

Метапредметные: 

Регулятивные: понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по плану 

предложенную учителем. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике; сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие. 

Коммуникативные: отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; слушать и 

понимать речь других; допускать существование различных точек зрения. 

Личностные: 

Проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

положительно относиться к занятиям предметно-практической деятельностью. 

18-

19 

 Насекомые. 

Изделие: «Пчёлы и 

соты». 

2 Предметные: 

Научатся: подготавливать природные материалы к работе; освоят приёмы работы с 

природными материалами, пластилином, бумагой и картоном; познакомятся с видами и 

свойствами материалов, правилами безопасной работы с ними. 

Метапредметные: 
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Регулятивные: понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

проговаривать последовательность действий на уроке; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по плану. 

Познавательные: познакомится с профессиями, связанными с практической  

предметной деятельностью; группировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, пересказывать прочитанное или прослушанное. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге на уроке; слушать и понимать речь 

других; принимать участие в коллективных работах, работах парами и группах; 

договариваться с партнёрами и приходить к общему решению. 

Личностные: 

Соблюдать гигиену учебного труда и уметь организовать рабочее место;  

положительно относиться к занятиям предметно-практической деятельностью. 

20-

21 

 Дикие животные. 

Изделие: 

«Коллаж».Проект 

«Дикие животные». 

2 Предметные: 

Научатся: приёмам создания изделий в технике коллаж; освоят первичные навыки 

работы над проектом под руководством учителя: распределять, составлять, обсуждать, 

корректировать и давать оценку. 

Метапредметные: 

Регулятивные: действовать и контролировать процесс и результаты своей 

деятельности по плану, проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности. 

Познавательные:  ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике; сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие. 

Коммуникативные:  отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; слушать 

и понимать речь других; допускать существование различных точек зрения. 

Личностные: 

Понимание значимости животных, осознание необходимости бережного 

отношения;  ориентироваться на оценку результатов собственной предметно-практической 

деятельности. 

22-

23 

 Новый год. 

Изделия: «Украшение 

на ёлку», «Украшение 

на окно». 

2 Предметные: 

Научатся: пользоваться шаблоном для разметки изделия, соединять детали изделия 

при помощи клея;  познакомятся с видами и свойствами материалов, правилами 

безопасной работы с ними. 
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Метапредметные: 

Регулятивные: понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

проговаривать последовательность действий на уроке; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по плану. 

Познавательные: делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

Коммуникативные: принимать участие в коллективных работах, работах парами и 

группах; договариваться с партнёрами и приходить к общему решению. 

Личностные: 

Соблюдать гигиену учебного труда и уметь организовать рабочее место;  

положительно относиться к занятиям предметно-практической деятельностью. 

24-

25 

 Домашние 

животные. Изделие: 

«Котёнок». 

2 Предметные: 

Научатся: анализировать форму и цвет реальных объектов (домашних животных), 

соблюдать их при изготовлении изделий. 

Метапредметные: 

Регулятивные: самостоятельно выполнять работу, ориентируясь на информацию в 

учебнике. 

Познавательные: осмысление информации, осуществление её поиска в учебнике, 

анализ технологического процесса по изготовлению изделия, внесение в него при 

необходимости изменений. 

Коммуникативные: уметь слушать речь учителя, адресованную всему классу, не 

перебивать высказывания других людей. 

Личностные: 

Понимать значимость животных, осознавать необходимость бережного отношения 

к природе. 

26-

27 

 Такие разные 

дома. Изделие: 

«Домик из веток» 

2 Предметные: 

Научатся: делать макет дома из картона; узнают о разнообразных видах построек;  

познакомятся с видами и свойствами материалов, правилами безопасной работы с ними. 

Метапредметные: 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата; самостоятельно выполнять работу, ориентируясь на информацию в 

учебнике. 
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Познавательные: выполнение заданий в учебнике, расширение пространственных 

представлений, создание объёмных изделий. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге на уроке; слушать и понимать речь 

других; принимать участие в коллективных работах, работах парами и группах; 

договариваться с партнёрами и приходить к общему решению. 

Личностные: 

Соблюдать гигиену учебного труда и уметь организовать рабочее место;  

положительно относиться к занятиям предметно-практической деятельностью. 

28-

29 

 Посуда. Изделия: 

«Чашка», «Чайник». 
2 Предметные: 

Научатся: новым приёмам лепки: из целого куска пластилина; узнают о материалах, 

из которых изготавливается посуда, виды посуды и её функции. 

Метапредметные: 

Регулятивные: понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

проговаривать последовательность действий на уроке; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по плану. 

Познавательные: представление о культуре поведения за столом; отнесение 

предметов к группе на основе  заданного признака. 

Коммуникативные: уметь сотрудничать со сверстниками, контролировать, 

корректировать и оценивать действия партнёров. 

Личностные: 

Проявление положительного отношения к занятиям предметно — практической 

деятельностью. 

30-

31 

 Посуда. Изделие: 

«Сахарница». 
2 Предметные: 

Научатся: новым приёмам лепки: из целого куска пластилина; узнают о материалах, 

из которых изготавливается посуда, виды посуды и её функции. 

Метапредметные: 

Регулятивные: понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

проговаривать последовательность действий на уроке; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по плану. 

Познавательные: представление о культуре поведения за столом; отнесение 

предметов к группе на основе  заданного признака. 

Коммуникативные: уметь сотрудничать со сверстниками, контролировать, 

корректировать и оценивать действия партнёров. 

Личностные: 
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Проявление положительного отношения к занятиям предметно — практической 

деятельностью. 

32-

33 

 Свет в доме. 

Изделие: «Торшер». 
2 Предметные: 

Научатся: пользоваться шаблоном для разметки изделия, соединять детали изделия 

при помощи клея;  познакомятся с видами и свойствами материалов, правилами 

безопасной работы с ними. 

Метапредметные: 

Регулятивные: учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу 

по плану; понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

проговаривать последовательность действий на уроке. 

Познавательные: выполнение заданий в учебнике, расширение пространственных 

представлений, создание объёмных изделий. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге на уроке; слушать и понимать речь 

других; принимать участие в коллективных работах, работах парами и группах; 

договариваться с партнёрами и приходить к общему решению. 

Личностные: 

Проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

положительно относиться к занятиям предметно-практической деятельностью. 

34-

35 

 Мебель. Изделие:  

«Стул». 
2 Предметные: 

Научатся: пользоваться шаблоном для разметки изделия, соединять детали изделия 

при помощи клея;  познакомятся с видами и свойствами материалов, правилами 

безопасной работы с ними. 

Метапредметные: 

Регулятивные: понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

проговаривать последовательность действий на уроке; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по плану. 

Познавательные: выполнение заданий в учебнике, расширение пространственных 

представлений, создание объёмных изделий. 

Коммуникативные: уметь слушать речь учителя, адресованную всему классу, не 

перебивать высказывания других людей. 

Личностные: 

Соблюдать гигиену учебного труда и уметь организовать рабочее место;  

положительное относиться к занятиям предметно-практической деятельностью. 

36-  Одежда, ткань, 2 Предметные: 
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37 нитки. Изделие: 

«Кукла из ниток». 

Научатся: пользоваться выкройкой для разметки изделия, соединять детали изделия 

при помощи ниток;  познакомятся с видами и свойствами ткани, правилами безопасной 

работы. 

Метапредметные: 

Регулятивные: учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу 

по плану; понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

проговаривать последовательность действий на уроке. 

Познавательные: самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели, умение сравнивать свойства материалов, продуктивное использование знаков, 

символов, приведённых в учебнике. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге на уроке; слушать и понимать речь 

других; принимать участие в коллективных работах, работах парами и группах; 

договариваться с партнёрами и приходить к общему решению. 

Личностные: 

Осуществлять адекватную самооценку собственных учебных достижений, своего 

внешнего вида, соблюдение правил бережного отношения к одежде. 

38-

39 

 Учимся шить. 

Изделия: «Строчка 

прямых стежков» 

2 Предметные: 

Научатся:выполнять простейшие швы; овладеют технологическими приёмами 

ручной обработки материалов; усвоят правила техники безопасности. 

Метапредметные: 

Регулятивные: самостоятельно выполнять работу, ориентироваться на 

информацию в учебнике, контролируя качество на каждом этапе работы. 

Познавательные: осмысление информации, осуществление её поиска в учебнике, 

анализ технологического процесса по изготовлению изделия, внесение в него при 

необходимости изменений. 

Коммуникативные: уметь слушать речь учителя, адресованную всему классу, не 

перебивать высказывания других людей. 

Личностные: 

Соблюдать гигиену учебного труда и уметь организовать рабочее место;  

положительно относиться к занятиям предметно-практической деятельностью. 

40-

41 

 «Закладка с 

вышивкой». 
2 Предметные: 

Научатся:выполнять простейшие швы; овладеют технологическими приёмами 

ручной обработки материалов; усвоят правила техники безопасности. 
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Метапредметные: 

Регулятивные: самостоятельно выполнять работу, ориентироваться на 

информацию в учебнике, контролируя качество на каждом этапе работы. 

Познавательные: осмысление информации, осуществление её поиска в учебнике, 

анализ технологического процесса по изготовлению изделия, внесение в него при 

необходимости изменений. 

Коммуникативные: уметь слушать речь учителя, адресованную всему классу, не 

перебивать высказывания других людей. 

Личностные: 

Соблюдать гигиену учебного труда и уметь организовать рабочее место;  

положительно относиться к занятиям предметно-практической деятельностью. 

42-

43 

 «Пришиваем 

пуговицу с двумя 

отверстиями». 

2 Предметные: 

Научатся: пришивать пуговицы; овладеют технологическими приёмами ручной 

обработки материалов; усвоят правила техники безопасности. 

Метапредметные: 

Регулятивные: самостоятельно выполнять работу, ориентироваться на 

информацию в учебнике, контролируя качество на каждом этапе работы. 

Познавательные: осмысление информации, осуществление её поиска в учебнике, 

анализ технологического процесса по изготовлению изделия, внесение в него при 

необходимости изменений. 

Коммуникативные: уметь слушать речь учителя, адресованную всему классу, не 

перебивать высказывания других людей. 

Личностные: 

Соблюдать гигиену учебного труда и уметь организовать рабочее место;  

положительно относиться к занятиям предметно-практической деятельностью. 

44-

45 

 Передвижение по 

земле. Изделие: 

«Тачка». 

2 Предметные: 

Научатся:приёмам работы с конструктором, выполнять изделия из деталей 

конструктора; сгибать и разгибать заготовки деталей точно по разметке. 

Метапредметные: 

Регулятивные: учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу 

по плану; понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

проговаривать последовательность действий на уроке. 

Познавательные: соблюдение последовательности технологических операций; 

выполнение заданий в учебнике, расширение пространственных представлений, создание 
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объёмных изделий. 

Коммуникативные: уметь слушать речь учителя, адресованную всему классу; 

участвовать в диалоге на уроке; слушать и понимать речь других. 

Личностные: 

Мотивация учебной деятельности; соблюдать гигиену учебного труда и уметь 

организовать рабочее место. 

Человек и вода (3 часа) 

46-

47 

 Вода в жизни 

человека. Вода в 

жизни растений. 

Изделие: 

«Проращивание 

семян».  

2 Предметные: 

Научатся:производить посадку и уход за семенами; узнают о значении воды в 

жизни людей, животных, растений, о порядке действий при выращивании растений. 

Метапредметные: 

Регулятивные: составлять план работы, выполнять самоконтроль своих действий, 

анализировать и делать вывод. 

Познавательные: представление о воде, её свойствах, осуществление поиска 

информации в учебнике. 

Коммуникативные: уметь вступать в коллективное учебное сотрудничество, не 

перебивать товарища; принимать участие в коллективных работах, работах парами и 

группах. 

Личностные: 

Соблюдать гигиену учебного труда и уметь организовать рабочее место;  

положительно относиться к занятиям предметно-практической деятельностью. 

48-

49 

 Питьевая 

вода. Изделие: 

«Колодец». 

2 Предметные: 

Научатся:производить посадку и уход за семенами; узнают о значении воды в 

жизни людей, животных, растений, о порядке действий при выращивании растений. 

Метапредметные: 

Регулятивные: составлять план работы, выполнять самоконтроль своих действий, 

анализировать и делать вывод. 

Познавательные: представление о воде, её свойствах, осуществление поиска 

информации в учебнике. 

Коммуникативные: уметь вступать в коллективное учебное сотрудничество, не 

перебивать товарища; принимать участие в коллективных работах, работах парами и 

группах. 

Личностные: 

Соблюдать гигиену учебного труда и уметь организовать рабочее место;  
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положительно относиться к занятиям предметно-практической деятельностью. 

Личностные: 

Проявлять интерес к изучению окружающего мира; соблюдать гигиену учебного 

труда и уметь организовать рабочее место. 

50-

51 

 Передвижение 

по воде. Изделие: 

«Кораблик из 

бумаги», «Плот». 

2 Предметные: 

Научатся: различать виды водного транспорта, проводить эксперименты, новым 

приёмам работы с бумагой (складывание); выполнять изделия из бумаги. 

Метапредметные: 

Регулятивные: анализировать изделие, составлять план, контролировать качество 

своей работы; проговаривать последовательность действий на уроке. 

Познавательные: представление о воде, её значении в жизни людей и 

необходимости её экономии; добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Коммуникативные: уметь обмениваться мнениями, слышать сверстников во 

время обсуждения; допускать существование различных точек зрения. 

Человек и воздух (3 часа) 

52-

53 

 Использование 

ветра. Изделие: 

«Вертушка».  

2 Предметные: 

Научатся: пользоваться новыми видами разметки при помощи линейки; узнают о 

значении воздуха в жизни на Земле, об использовании человеком силы ветра. 

Метапредметные: 

Регулятивные: анализировать изделие, самостоятельно выполнять работу, 

ориентируясь на информацию в учебнике,    составлять план, контролировать качество 

своей работы. 

Познавательные: соблюдение последовательности технологических операций (в 

соответствии с составленным планом работы). 

Коммуникативные: умение воспринимать речь учителя, строить понятные 

речевые высказывания, вступать в учебный диалог. 

Личностные: 

Проявление интереса к изучению окружающего мира. 

54-

55 

 Полёты птиц. 

Изделие: «Попугай».  
2 Предметные: 

Научатся: выполнять мозаику в новой технике «рваная бумага»; рационально 

размещать материалы и инструменты; закрепят навыки работы с бумагой и клеем. 

Метапредметные: 

Регулятивные: вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ 
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действия в случае расхождения эталона и реального изделия. 

Познавательные: осуществление поиска информации, самостоятельное 

предположение, какая информация нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: уметь задавать вопросы на понимание и уточнение, допускать 

существование различных точек зрения. 

Личностные: 

Понимать, что охрана природы — это дело каждого человека, соблюдение 

основных моральных норм поведения. 

56-

57 

 Полёты 

человека. Изделия:  

«Самолёт», 

«Парашют».  

2 Предметные: 

Научатся: проводить эксперимент с бумагой и делать выводы (опыт с листом 

бумаги). 

Метапредметные: 

Регулятивные: вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения эталона и реального изделия. 

Познавательные: добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Коммуникативные: принимать участие в коллективных работах, работах парами и 

группами; понимать важность коллективной работы. 

Личностные: 

Понимать, что охрана природы — это дело каждого человека, соблюдение 

основных моральных норм поведения. 

Человек и информация (3 часа) 

58-

59 

 Способы 

общения. Изделие: 

«Письмо на глиняной 

дощечке»  

2 Предметные: 

Научатся: способам получения и передачи информации, получат знания о развитии 

письменности  и использовании различных материалов для передачи всевозможной 

информации. 

Метапредметные: 

Регулятивные: ориентироваться в информационном пространстве; учиться 

высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

Познавательные:  понимание заданного вопроса; в соответствии с ним построение 

ответа в устной форме. 

Коммуникативные: уметь высказывать свою точку зрения, пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

Личностные: 
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Проявление интереса к информационной и коммуникационной деятельности. 

60-

61 

 Важные 

телефонные номера. 

Изделие: «Важные 

телефонные номера».  

2 Предметные: 

Научатся: ориентироваться в дорожных знаках, объяснять их значение; 

осуществлять поиск информации и её передачи. Выучат важные телефонные номера. 

Метапредметные: 

Регулятивные: ориентироваться в информационном пространстве; учиться 

высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

Познавательные: ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; перерабатывать полученную информацию: делать выводы 

в результате совместной работы всего класса. 

Коммуникативные: уметь обмениваться мнениями, слышать сверстников во 

время обсуждения. 

Личностные: 

Проявлять интерес к информационной и коммуникационной деятельности, 

ориентироваться на оценку результатов собственной предметно-практической 

деятельности. 

62-

63 

 Компьютер.  2 Предметные: 

Научатся: находить информацию в Интернете, ориентироваться в информации 

различного вида. 

Метапредметные: 

Регулятивные: ориентироваться в информационном пространстве, понимать 

смысл инструкции учителя, принимать учебную задачу. 

Познавательные: осуществление поиска и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: уметь содержательно и бесконфликтно участвовать в 

совместной учебной работе с одноклассниками в относительной автономии от учителя. 

Личностные: 

Проявление интереса к информационной и коммуникационной деятельности. 

64-

66 

 Резерв 3  



8..Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Учебно-методическое обеспечени 

Программа: 

1. Программа «Технология 1-4»  Н.И.Роговцева, С.В. Анащенкова. 

Учебники и рабочие тетради 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., ФрейтагИ.П.Технология: Учебник: 1 класс. 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.Технология: Рабочая тетрадь: 1класс 

 

Учебно-методические пособия для учителя: 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Добромыслова Н.В. Уроки технологии: 1 класс. 

«Технологические карты» 

Список используемой литературы: 

1. Горецкий В.Г., Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология: Рабочие программы: 1-4 

классы, Просвещение 2017 

2. Образовательная программа «Школа России». Планируемые результаты освоения 

обучающимися программы начального общего образования. 

3. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования 

4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В., 

ФрейтагИ.П.:Пояснительная записка к завершенной предметной линии учебников «Технология» 

для 1–4 классов общеобразовательных учреждений., УМК «Школа России», Просвещение 2011 

5. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 1 класс (128 с.), 

Просвещение 2014 
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