


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по русскому языку для 1 класса по учебникам  Горецкого В. Г, Канакиной В. П.  

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

373 от 06 октября 2009 г. с изм. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1241 и № 2357);  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России; 

Фундаментального ядра  содержания общего образования;  Примерных программ начального общего 

образования. В 2 ч. Ч. 1. –М.: Просвещение, 2010 г.; Русский язык. Рабочие программы 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных  учреждений. / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий - М.: 

Просвещение, 2014.; Планируемых результатов начального общего образования. М:  Просвещение, 2010  

с учетом  линии учебников В.П. Канакиной. Русский язык. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение, 2017. В соответствии со следующими нормативно-правовыми, 

инструктивно-методическими документами: 

• ООП НОО МБОУ СОШ №36 г. Брянска; 

• Положение о разработке рабочих программ МБОУ СОШ №36 г. Брянска 

• Учебный план МБОУ СОШ №36 г. Брянска на 2018-2019 учебный год.  

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1. Горецкий В.Г., Кирюшкина В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 кл. В 2-х ч. – М., Просвещение, 

2017 г. 

2. Горецкий В.Г. ,Федосова Н.А. Прописи. В 4-х ч. – М., Просвещение, 2018 г. 

3.  В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

4. Электронное приложение к учебнику «Азбука», 1 класс (Диск CD-ROM), авторы: В.Г. Горецкий, 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета обучение 

грамоте (письмо): 

Подготовительный период 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки;  

• выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в устной речи 

• выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 

• разделять слово на слоги с использованием графических схем; 

• делить слова на слог; определять ударный слог в слове;  

• определять главную мысль предложения; 

• отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков;  

Обучающийся познакомится с правилами посадки при письме, научится обводить образцы и писать 

самостоятельно элементы букв, научится безотрывному письму элементов букв, писать буквы и 

соединения с ними. Будет сформирован навык безотрывного письма с наклоном. 

Обучающийся получит возможность научиться в совместной деятельности с учителем: 

 осознавать образные представления о предложении; о слове как единице речи, его названную 
функцию; о слоге как о части слова, его названную функцию; 

 выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова; 

 определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; определять логическое ударение, 
различать интонационную окраску предложения 

 артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесения, осознавать образное 

представление о звуке; 

 понимать смысловое значение интонации; 

 обозначать гласные звуки буквами; 

 рассматривать гласные а, о, у, и  как букву, слог слово; 

 наблюдать за позиционным изменением согласных звуков. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

 организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

 принимать и сохранять учебную задачу,  адекватно воспринимать оценки учителя, товарищей; 



 вносить необходимые коррективы и действовать на основе результатов обсуждения. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебниках (система обозначений, содержание); 

 понимать информацию, представленную в виде рисунков, схем. 

 пользоваться моделями предложений, звуковыми схемами слов, приведенными в учебниках,  

КоммуникативныеУУД: 

 вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать оче-

рёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 принимать другое мнение и позицию, формулировать собственное мнение и позицию. 

Личностные УУД 

 принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика»; 

 проявлять интерес к новому учебному материалу; 

 выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах; 

 внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей;  

нравственному содержанию поступков. 

Букварный период (основной). 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 давать характеристику согласным звукам,  

 узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки,  

 читать слова с изученными буквами,  

 узнавать графический образ букв выделять звуки из слов,  

 группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков и по начертанию; 

 обозначать йотированные звуки вначале слова и  после гласной буквы буквами Е, Ё, Ю, Я; 

 определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст;  

 называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распространять основу предложения, сокращать предложения до основы;  

 правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью формоизменения для точности 

высказывания мысли и связи слов;  

 наблюдать за расхождением написания и произношения безударных гласных;  

 выделять в однокоренных словах корень;  

 объяснять значение многозначных слов,  

 отгадывать буквенные ребусы; 

 находить отрывки, которые могут ответить на вопрос; 

 выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу;  

 правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных;  

 находить рифму; 

 придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы; 

 различать значения многозначных слов 

Обучающийся познакомится  с начертанием букв, научится их воспроизводить на письме, научится 

писать слоги, слова, короткие предложения с соблюдением наклона, высоты и пропорций букв. Будет 

продолжено сформирование навыка безотрывного письма с наклоном. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

 Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

 Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с этало-ном 

(образцом). 

 В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

 опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

 Адекватно воспринимать оценку учителя. 



 Принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры дей-ствия, 

 планировать свои действия,  

 Правильно сидеть при письме,  держать ручку, применять эти знания при выполнении пись-

менного задания, правильно ориентироваться на странице прописей и тетради 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

 Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

 Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

 Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

 Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

 Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

 Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

 Допускать существование различных точек зрения, учитывать разные мнения, стремиться к 

координации, 

Личностные УУД 

 Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и общ-ности 

языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

 Проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и 

друзей. 

 Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

 Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

 Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

Послебукварный период 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы; 

 соотносить содержание с темой чтения, выделять особенности пушкинской поэзии (интона-ция, 

темп чтения, особенности речи);  

 определять тему, главную мысль произведения; 

 правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

 ставить вопросы по содержанию прочитанного; 

Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться:  

 участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения рассуждать на заданную 
тему; 

 различать элементы книги (обложка, титульный лист, оглавление,  иллюстрация, аннотация); 

 сравнивать различные по жанру произведения; 

 кратко характеризовать героев произведений, 

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

 выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и комическое; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст;  

 давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

 вырабатывать навыки грамотного письма.  

 формировать умение записывать предложение, находить в нем основу. 

 проверить умение записывать предложение, ставить знаки препинания. 

 формировать навыки правописания гласных в корне слова. 



 формировать навыки правописания звонких и глухих согласных в корне слова. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

 Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

 Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с этало-ном 

(образцом). 

 В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

 Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

 Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

 Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

 Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

 Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

 Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Личностные УУД 

 Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и общности 

языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

 Проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и 

друзей. 

 Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

 Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков.  

 Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице,  

в общественных местах. 

 Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства. 

 Адекватно воспринимать оценку учителя. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета  русский 

язык: 

Личностные результаты: 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

• положительного отношения к урокам русского языка; 

• уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на 

которых говорят другие народы; 

• интереса к языковой и речевой деятельности; 

• представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского 

народа; 

• представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

• первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (опре-

делённому этапу урока), с помощью учителя; 



• понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном матери-але 

учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

• высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: 

• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в 

условных обозначениях, в словарях учебника); 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях; 

• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том 

числе в электронном приложении к учебнику); 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под 

руководством учителя; 

• понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необходимые 

факты, сведения и другую информацию; 

• преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную форму 

под руководством учителя; 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

• составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

• анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять 

синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по за-данному 

признаку (под руководством учителя); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обо-

значающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и др.); 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством 

учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 

• слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или не-большого 

текста); 

• принимать участие в диалоге; 

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

• принимать участие в работе парами и группами; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 

вежливости. 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

• представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской Федерации; 

• представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

• представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, 

лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы); 

• практические умения работать с языковыми единицами; 

• представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, пополнении 

словарного запаса русского языка; 

• представление о правилах речевого этикета; 

• адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Предметные результаты:  

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 



• пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

• составлять текст из набора предложений; 

• выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 

• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; 

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать  

их последовательность в тексте; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• соотносить заголовок и содержание текста; 

• составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

• составлять текст по его началу и по его концу; 

• составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• понимать различие между звуками и буквами; 

• устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

• различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

• определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

• различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

• различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить; 

• различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], 

находить их в слове, правильно произносить; 

• различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

• обозначать ударение в слове; 

• правильно называть буквы русского алфавита; 

• называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 

• определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего со-гласного 

звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• наблюдать над образованием звуков речи; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка; 

• определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 

• обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

• располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма, ель; 

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов 

определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний; 

• определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

• классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, 

инструменты и др.); 

• определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, слова-

благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

• осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового словаря; 

• различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, действие); 



• на практическом уровне различать слова – названия предметов, названия признаков предметов, 

названия действий предметов; 

• иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, близких и 

противоположных по значению; 

• подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 

• соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

• соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

• соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

• различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

• выделять предложения из речи; 

• соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

• определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 предложений), выбирать знак 

для конца каждого предложения; 

• соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

• составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

• составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему «Весна»); 

• писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения; 

• устанавливать связь слов в предложении; 

• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки 

конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов в предложении; 

• написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

• отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

• знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20 – 25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 15 – 20 слов в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

• писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа вода, 

трава, зима, стрела); 

• писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие 

случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

• применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

• пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля.  

Предметные результаты изучения курса «Русский язык» в 1 классе 

В результате изучения русского языка в 1 классе ученик должен знать (понимать): 

 виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске, 

предложения восклицательные и невосклицательные по интонации; 

 способ оформления предложений на письме; 

 смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок; 



 слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета; 

 различие между звуками и буквами; гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

 звук [й’] и букву й; 

 о слогообразующей роли гласного звука в слове, о делении слова на слоги и для переноса; 

 гласные ударные и безударные; 

 согласные твердые и мягкие, способы обозначения мягкости согласных на письме; 

 согласные только твердые, согласные только мягкие; 

 согласные, парные по звонкости и глухости; 

 соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для передачи в устной речи эмоциональной окраски предложения и выбора интонации, 

соответствующей речевой ситуации; 

 соблюдения орфоэпических норм; 

 оформления на письме предложений, различных по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

правильного употребления знака препинания в конце предложения (точка, вопросительный знак, 

восклицательный знак), правильного употребления прописной буквы в начале предложения; 

 деления слов на слоги и для переноса; 

 определения ударного слога в слове; 

 использования прописной буквы в именах собственных; 

 написания слов с сочетаниями жи–ши, ча–ща, чу–щу; 

 обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме; 

 правильного написания слов типа пень, яма; 

 правописания слов с непроверяемыми орфограммами; 

 чёткого, без искажений написания строчных и прописных букв, соединений, слов; 

 правильного списывания слов и предложений, написанных печатным и рукописным шрифтом; 

 письма под диктовку текстов (15–17 слов) с известными орфограммами; 

 устного составления текста из 3–5 предложений, разных по цели высказывания, на определённую 

тему. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование 

навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и 

активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на 

уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных 

задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

 

Добукварный (17 часов) период является введением в систему языкового и литературного образования. 

Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому 

процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости 

устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — 

приобщение к учебной деятельности. 

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 (твёрдых 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 (78 часов) 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 два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 

(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех 

гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших 

текстов. 

Послебукварный (20 часов)  (заключительный)— повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение 

читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся 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. 

 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

 

Наша речь (2 ч) 

Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи (общее представление).Речь устная и речь 

письменная (общее представление) Русский язык — родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог (3 ч)  

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. Предложение 

как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из речи. Установление связи 

слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова … (4 ч) 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, 

слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова однозначные и 

многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные по значению. Словари 

учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 

Воспитание чувства личной ответственности за своё поведение на основе содержания текстов учебника. 

Развитие познавательного интереса к происхождению слов. 

Слово и слог. Ударение (6 ч) 

Слово и слог. Слог как минимальная произносительная единица (общее представление). 

Деление слов на слоги. Перенос слов. Правила переноса слов (первое представление): страна, уроки. 

Развитие творческого воображения через создание сравнительных образов. Ударение (общее 

представление). Способы выделения ударения. Словообразующая роль ударения. Зависимость значения 

слова от ударения. Графическое обозначение ударения. Слогоударные модели слов. Произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Знакомство с орфоэпическим словарём. 

Звуки и буквы (35 ч) 

Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. Условные звуковые обозначения слов. 

Русский алфавит, или Азбука. Значение алфавита. Знание алфавита: правильное называние букв, их 

последовательность. Использование алфавита при работе со словарями. Гласные звуки. Буквы, 

обозначающие гласные звуки. 

Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки (сон - сын). Буквы е, ё, 

ю, я и их функции в слове. Слова с буквой э. 

Ударные и безударные гласные звуки. Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение 

буквой на письме. 

Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов. Правило обозначения буквой безударного гласного звука 

в двусложных словах. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук (изменение формы слова). 

Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, сорока и др.). 



Работа с орфографическим словарём. 

Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных звуков 

и букв, обозначающих согласные звуки (точка — бочка). 

Слова с удвоенными согласными. 

Буквы Й и И. Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое». 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости. 

Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, ь. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Использование на письме мягкого знака как 

показателя мягкости предшествующего согласного звука в конце слова и в середине слова перед 

согласным (день, коньки). 

Согласные звонкие и глухие. Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 

Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и его обозначение буквой 

на письме. Правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова 

в двусложных словах. Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости согласный звук 

(изменение формы слова). 

Шипящие согласные звуки. Буквы шипящих согласных звуков: непарных твёрдых ш, ж; непарных 

мягких ч, щ. 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. Правило правописания сочетаний чк, чн, чт, нч. 

Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Правило правописания сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Заглавная буква в словах. Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях 

городов и т.д. (общее представление). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ. 

(Прописи к «Азбуке» Горецкого В. Г., Федосовой Н. А.  и др.,   

1 класс – 115 часов, 5 часов в неделю) 

 

№ 

урока 

п/п 

№ урока  

в разделе 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Тема урока 

Добукварный период (17 часов). 

1 1 3.09  Пропись – первая учебная тетрадь Правила посадки при письме. 

2 2 4.09  Рабочая строка. Письмо прямых наклонных линий. 

3 3 5.09  Строка и межстрочное пространство.  

Письмо полуовалов и овалов. 

4 4 6.09  Тренировка мелкой моторики руки.  

Письмо овалов и полуовалов. 

5 5 7.09  Письмо прямых наклонных линий. 

Рисование бордюров. 

6 6 10.09  Письмо прямых наклонных линий с закруглением внизу 

7 7 11.09  Письмо прямых наклонных линий с закруглением внизу или 

вверху. 

8 8 12.09  Письмо овалов больших и маленьких.  

Письмо коротких наклонных линий 

9 9 13.09  Письмо коротких и длинных наклонных линий.  

Письмо линий с закруглением влево и вправо. 

10 10 14.09  Письмо линий с закруглением внизу и вверху.  

Письмо линий с петлёй внизу и вверху.  

11 11 15.09  Письмо линий с петлёй внизу и вверху. 

Письмо овалов и полуовалов. 

12 12 18.09  Письмо строчной и заглавной букв а, А. 

13 13 19.09  Письмо строчной и заглавной букв о, О. 

14 14 20.09  Письмо изученных букв. 

15 15 21.09  Письмо строчной и заглавной букв и, И. 

16 16 24.09  Письмо строчной буквы ы. 

17 17 25.09  Письмо строчной и заглавной букв у, У. 

Букварный период (78 часов). 

18 1 26.09  Письмо строчной буквы н. 

19 2 27.09  Письмо слогов и слов с изученными буквами. 

20 3 28.09  Письмо заглавной буквы Н. 

21 4 1.10  Письмо строчной  буквы с. 

22 5 2.10  Письмо заглавной буквы  С. 

23 6 3.10  Письмо строчной буквы к. 

24 7 4.10  Письмо слогов, слов и предложений с изученными 

буквами. 

25 8 5.10  Письмо заглавной буквы К. 

26 9 8.10  Письмо строчной буквы т. 

27 10 9.10  Письмо заглавной буквы Т. 

28 11 10.10  Письмо строчной буквы л. 

29 12 11.10  Письмо слогов, слов и предложений с изученными 

буквами. 

30 13 12.10  Письмо заглавной буквы Л. 

31 14 15.10  Письмо строчной буквы р. 

32 15 16.10  Письмо заглавной буквы Р. 

33 16 17.10  Письмо строчной буквы в. 

34 17 18.10  Письмо слов и предложений с изученными буквами. 

35 18 19.10  Письмо заглавной буквы В. 

36 19 22.10  Письмо строчной буквы е. 

37 20 23.10  Письмо заглавной буквы Е. 

38 21 24.10  Письмо строчной буквы п. 

39 22 25.10  Письмо слов и предложений с изученными буквами. 



40 23 26.10  Письмо заглавной буквы П. 

41 24 29.10  Письмо строчной буквы м. 

42 25 30.10  Письмо заглавной буквы М. 

43 26 8.11  Письмо строчной буквы з. 

44 27 9.11  Письмо слов и предложений с изученными буквами. 

45 28 12.11  Письмо заглавной буквы З. 

46 29 13.11  Письмо строчной буквы б. 

47 30 14.11  Письмо заглавной буквы Б. 

48 31 15.11  Письмо слогов и слов с чередованием звонких и глухих 

согласных (Б – П). 

49 32 16.11  Письмо слов и предложений с изученными буквами. 

50 33 19.11  Письмо строчной и заглавной букв д, Д. 

51 34 20.11  Письмо слогов и слов с чередованием звонких и глухих 

согласных (Д – Т). 

52 35 21.11  Письмо строчной буквы я. 

53 36 22.11  Письмо заглавной буквы Я. 

54 37 23.11  Письмо слов и предложений с изученными буквами. 

55 38 26.11  Письмо слов и предложений с изученными буквами. 

56 39 27.11  Письмо строчной буквы г. 

57 40 28.11  Письмо заглавной буквы  Г. 

58 41 29.11  Письмо строчной буквы ч.  

Правописание сочетаний ча – чу. 

59 42 30.11  Письмо слов и предложений с изученными буквами. 

60 43 3.12  Письмо заглавной буквы Ч. 

61 44 4.12  Письмо  буквы ь. 

62 45 5.12  Письмо слов и предложений с буквой ь. 

63 46 6.12  Письмо строчной буквы ш. 

64 47 7.12  Письмо слов и предложений с изученными буквами. 

65 48 10.12  Письмо заглавной буквы Ш. 

66 49 11.12  Письмо строчной и заглавной букв ж, Ж. 

67 50 12.12  Письмо слогов и слов с чередованием звонких и глухих 

согласных (Ж – Ш). Правописание сочетаний жи – ши. 

68 51 13.12  Письмо строчной буквы ё. 

69 52 14.12  Письмо слов и предложений с изученными буквами. 

70 53 17.12  Письмо заглавной буквы Ё. 

71 54 18.12  Письмо строчной буквы й. 

72 55 19.12  Письмо строчной буквы й. 

73 56 20.12  Письмо строчной и заглавной букв х, Х. 

74 57 21.12  Письмо слов и предложений с изученными буквами. 

75 58 24.12  Письмо строчной и заглавной букв х, Х. 

76 59 25.12  Письмо слов и предложений с изученными буквами. 

77 60 26.12  Письмо строчной буквы ю. 

78 61 27.12  Письмо заглавной буквы Ю. 

79 62 9.01  Письмо слов и предложений с изученными буквами. 

80 63 10.01  Письмо строчной буквы ц. 

81 64 11.01  Письмо слов и предложений с изученными буквами. 

82 65 14.01  Письмо заглавной буквы Ц. 

83 66 15.01  Письмо строчной буквы э. 

84 67 16.01  Письмо заглавной буквы Э. 

85 68 17.01  Письмо строчной буквы  щ. Правописание сочетаний ча – ща,  

чу – щу. 

86 69 18.01  Письмо слов и предложений с изученными буквами. 

87 70 21.01  Письмо заглавной буквы Щ. 

88 71 22.01  Письмо слов и предложений с изученными буквами. 

89 72 23.01  Письмо строчной буквы  ф. 

90 73 24.01  Письмо заглавной буквы Ф. 

91 74 25.01  Письмо слов и предложений с изученными буквами. 



92 75 28.01  Письмо слов с буквами ь и ъ. 

93 76 29.01  Закрепление написания букв русского алфавита. 

94 77 30.01  Письмо слов и предложений с изученными буквами. 

95 78 31.01  Алфавит. 

Послебукварный период (20 часов). 

96 1 1.02  Связь слов в предложении: повторение изученного. 

97 2 4.02  Письмо слов и предложений. 

98 3 5.02  Орфографическое оформление границ  предложений. 

99 4 6.02  Орфографическое оформление границ  предложений в сплошном 

тексте. 

100 5 7.02  Слова, отвечающие на вопросы кто? что?  

101 6 8.02  Заглавная буква в именах собственных. 

102 7 18.02  Омонимия имен нарицательных и имен собственных (клички 

животных) 

103 8 19.02  Повторение изученного: ь в середине и конце слова как 

показатель мягкости предшествующего согласного. 

104 9 20.02  Повторение изученного: ь как показатель мягкости. 

105 10 21.02  Повторение изученного: способы обозначения звука [й’] на 

письме. 

106 11 22.02  Повторение изученного: двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я в слогах-

слияниях. 

107 12 25.02  Повторение обозначения [й’] на письме, двойной роли букв Е, Ё, 

Ю, Я.  

Фонетический разбор слов. 

108 13 26.02  Повторение изученного: правописание сочетаний жи-ши. 

109 14 27.02  Повторение изученного: правописание сочетаний ча-ща. 

110 15 28.02  Повторение изученного: правописание сочетаний  чу-щу. 

111 16 1.03  Повторение изученного: правописание сочетаний чк, чн, нщ, нч. 

112 17 4.03  Слог. Ударение. 

113 18 5.03  Повторение изученного: парные по звонкости/глухости 

согласные звуки и их буквы. 

114 19 6.03  Повторение изученного: непарные по звонкости/глухости  

согласные звуки и их буквы 

115 20 7.03  Повторение лексического материала «Азбуки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА 

(учебник  «Русский язык» Канакиной В. П., Горецкого В. Г.     

1 класс –  50 часов, 5 часов в неделю) 

 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока в  

разделе 

Дата 

(план) 

Дата  

(факт) 

Тема урока 

Наша речь (2 часа) 

1 1 8.03  Знакомство с учебником «Русский язык».  

Наша речь. Её значение в жизни людей. 

2 2 11.03  Язык и речь. Устная и письменная речь. 

Текст, предложение, диалог (3 часа) 

3 1 12.03  Текст и предложение. Смысловая связь предложений в 

тексте. 

4 2 13.03  Предложение. Связь слов в предложении. 

5 3 14.03  Диалог. 

Слова, слова, слова… (4 часа) 

6 1 15.03  Слово как единица языка и речи. Роль слов в речи. 

7 2 18.03  Слова-названия предметов, признаков предметов, 

действий предметов. 

8 3 19.03  «Вежливые» слова. 

9 4 20.03  Однозначные и многозначные слова. Слова, близкие и 

противоположные по значению. 

Слово и слог. Ударение (6 часов) 

10 1 21.03  Слог как минимальная произносительная единица. 

11 2 22.03  Слово и слог. Деление слов на слоги. 

12 3 1.04  Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на 

другую. 

13 4 2.04  Перенос слов. Упражнение в переносе слов. 

14 5 3.04  Ударение. Ударные и безударные слоги. 

15 6 4.04  Ударение. Словообразующая роль ударения. 

Звуки и буквы (34 часа) 

16 1 5.04  Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль звуков и букв в 

слове. 

17 2 8.04  Звуки и буквы. Условные обозначения звуков. 

18 3 9.04  Русский алфавит, или Азбука. Значение алфавита. 

19 4 10.04  Алфавит. Алфавитный порядок слов. 

20 5 11.04  Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. 

21 6 12.04  Буквы е, ё, ю, я и их функции в словах. 

22 7 15.04  Гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. Слова 

с буквой э. 

   23 8 16.04  Ударные и безударные гласные звуки. 

24 9 17.04  Особенности проверяемых и проверочных слов. 

25 10 18.04  Обозначение гласных звуков буквами в ударных и 

безударных слогах. 

    26 11 19.04  Обозначение гласных звуков буквами в ударных и 

безударных слогах двусложных слов. 

27 12 22.04  Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного 

звука. 

28 13 23.04  Согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. 

29 14 24.04  Итоговая контрольная работа. 

30 15 25.04  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

31 16 26.04  Согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. 

Удвоенные согласные. 

32 17 29.04  Слова с буквами и и й. перенос слов с буквой й. 

33 18 30.04  Твёрдые и мягкие согласные звуки. Смыслоразличительная роль 

согласных звуков. 



34 19 1.05  Парные и непарные по твёрдости-мягкости согласные звуки и 

их обозначение на письме буквами. 

35 20 2.05  Буква ь как показатель мягкости согласного звука. 

36 21 3.05  Обозначение мягкости согласных звуков мягким. Знаком. 

Перенос слов с мягким знаком. 

37 22 6.05  Правописание слов с мягким знаком. 

38 23 7.05  Особенности глухих и звонких согласных звуков. 

39 24 8.05  Парные звонкие и глухие согласные звуки. 

40 25 10.05  Особенности проверочных и проверяемых слов для 

парных согласных на конце слова (общее представление). 

41 26 13.05  Обозначение парных звонких и глухих согласных звуков 

на конце слов. 

42 27 14.05  Правописание слов с парным по звонкости-глухости 

согласным звуком на конце слова. 

43 28 15.05  Шипящие согласные звуки.  

Проект «Скороговорки». 

   44 29 16.05  Слова с буквосочетаниями чк, чн, чт, щн. 

45 30 17.05  Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

46 31 20.05  Правописание слов с буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

47 32 21.05  Правописание слов с изученными буквосочетаниями. 

48 33 22.05  Заглавная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, в 

географических названиях. 

49 34 23.05  Заглавная буква в кличках животных.  

Проект «Сказочная страничка». 

Повторение (1 час) 

   50       1 24.05  Повторение изученного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по литературному чтению  для 1 класса  

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

373 от 06 октября 2009 г. с изм. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1241 и № 2357); Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России; 

Фундаментального ядра содержания общего образования; Примерных программ начального общего 

образования. В 2 ч. Ч. 1. –М.: Просвещение, 2010 г.; Литературное чтение. Рабочие программы 1 – 4 

классы: пособие для учителей общеобразовательных  учреждений /Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина - М.: 

Просвещение, 2014; Русский язык. Рабочих программ 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных  учреждений. / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий - М.: Просвещение, 2014.;  

Планируемых результатов  начального общего образования. М: Просвещение, 2010  в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми, инструктивно-методическими документами: 

 ООП НОО МБОУ СОШ №36 г. Брянска; 

 Положение о разработке рабочих программ МБОУ СОШ №36 г. Брянска 

 Учебный план МБОУ СОШ №36 г. Брянска на 2018-2019 учебный год.  

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1. Горецкий В.Г., Кирюшкина В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 кл. В 2-х ч. – М.,  

Просвещение, 2017 г. 

2. Горецкий В.Г. ,Федосова Н.А. Прописи. В 4-х ч. – М., Просвещение, 2018 г. 

3. Климанова.Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 кл. В 2-х ч.  

– М., Просвещение , 2018 г. 

4. Электронное приложение к учебнику «Азбука», 1 класс (Диск CD-ROM), авторы: В.Г. Горецкий. 

 

   В целях изучения истории региона приказом Департамента образования и науки Брянской области 

вводится изучение модульного курса «Брянский край» (1 класс – курс «Азбука родного края»)  

Этот курс интегрируется с обучением чтению.   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обучение грамоте»  

Подготовительный период 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки;  

 выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в устной речи 

 выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 

 разделять слово на слоги с использованием графических схем; 

 делить слова на слог; определять ударный слог в слове;  

 определять главную мысль предложения; 

 отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков;  

Обучающийся получит возможность научиться в совместной деятельности с учителем: 

 осознавать образные представления о предложении; о слове как единице речи, его названную 

функцию; о слоге как о части слова, его названную функцию; 

 выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова; 

 определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; определять логическое ударение, 

различать интонационную окраску предложения, артикулировать звуки в соответствии с 

особенностями их произнесения, осознавать образное представление о звуке; 

 понимать смысловое значение интонации; 

 обозначать гласные звуки буквами; 

 рассматривать гласные а, о, у, и  как букву, слог слово; 

 наблюдать за позиционным изменением согласных звуков. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

 принимать и сохранять учебную задачу,  адекватно воспринимать оценки учителя, товарищей; 

 вносить необходимые коррективы и действовать на основе результатов обсуждения. 



Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебниках (система обозначений, содержание); 

 понимать информацию, представленную в виде рисунков, схем; 

 пользоваться моделями предложений, звуковыми схемами слов, приведенными в учебниках. 

КоммуникативныеУУД: 

 вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 принимать другое мнение и позицию, формулировать собственное мнение и позицию. 

Личностные УУД 

 принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика»; 

 проявлять интерес к новому учебному материалу; 

 выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах; 

 внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

Букварный период (основной). 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 давать характеристику согласным звукам, узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные 

звуки,  читать слова с изученными буквами, узнавать графический образ букв выделять звуки из 

слов;  

 группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков и по начертанию; 

 обозначать йотированные звуки вначале слова и  после гласной буквы буквами Е, Ё, Ю, Я; 

 определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст;  

 называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью формоизменения для точности 

высказывания мысли и связи слов;  

 наблюдать за расхождением написания и произношения безударных гласных;  

 объяснять значение многозначных слов,  

 отгадывать буквенные ребусы; 

 находить отрывки, которые могут ответить на вопрос; 

 выбирать отрывок, к которому можно подобрать пословицу;  

 находить рифму; 

 придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы; 

 различать значения многозначных слов 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

 Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

 Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 

(образцом). 

 В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

 опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

 Адекватно воспринимать оценку учителя. 

 Принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры действия, 

 планировать свои действия,  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

 Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 



 Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

 Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

 Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

 Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

 Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

 Допускать существование различных точек зрения, учитывать разные мнения, стремиться  к 

координации, 

Личностные УУД 

 Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и общности 

языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

 Проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и 

друзей. 

 Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

 Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

 Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

Послебукварный период 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы; 

 соотносить содержание с темой чтения, выделять особенности пушкинской поэзии (интонация, 

темп чтения, особенности речи);  

 определять тему, главную мысль произведения; 

 правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

 ставить вопросы по содержанию прочитанного; 

Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться:  

 участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения рассуждать на заданную 
тему; 

 различать элементы книги (обложка, титульный лист, оглавление,  иллюстрация, аннотация); 

 сравнивать различные по жанру произведения; 

 кратко характеризовать героев произведений, 

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

 выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и комическое; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст;  

 давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД: 

 Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

 Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

 Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 

(образцом). 

 В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

 Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

 Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 



 Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

 Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

 Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

 Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Личностные УУД 

 Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и общности 

языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

 Проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и 

друзей. 

 Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

 Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков.  

 Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

 Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства. 

 Адекватно воспринимать оценку учителя. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

Личностные результаты. 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие умения: 

У обучающихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности, включающая  социальные,  учебно-

познавательные  и  внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

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

самоконтроль результата,  

 на  анализ  соответствия  результатов  требованиям  конкретной  задачи,  на  понимание  оценок  

учителей,  товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы  гражданской  идентичности,  своей  этнической принадлежности  в  форме  осознания  

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

гордости за свою Родину, народ и историю,  

 осознание ответственности человека за общее благополучие 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции  обучающегося на уровне положительного  отношения к образовательной  
организации, понимания необходимости  учения,  выраженного  в  преобладании  учебно-

познавательных  мотивов  и  предпочтении  социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 
реализации социальной роли «хорошего ученика 

Метапредметные  результаты. 

Метапредметными результатами  изучения  курса  «Литературное  чтение»  является  формирование  

универсальных  учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 



 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  

реализации,  в  том  числе  во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

различать способ и результат действия;  

 вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его  завершения  на  основе  его  оценки  и  

учёта  характера сделанных ошибок,  использовать  предложения  и  оценки  для  создания нового,  

более  совершенного  результата, использовать  запись  в  цифровой  форме  хода  и  результатов  

решения  задачи,  собственной  звучащей  речи  на  русском, родном и иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий,  справочников  (включая  электронные, 

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

пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  модели  (включая  виртуальные)  и  

схемы  (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 
Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;  

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего речевые,  средства  для  решения  

различных  коммуникативных задач,  строить  монологическое  высказывание  (в  том  числе  

сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации  столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет. 

 

 

 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 
участников. 

 

Предметные результаты. 

Предметными   результатами  изучения  курса  «Литературное  чтение»  в  1  классе  является  

сформированность  следующих умений: 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, 

учащегося; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 различать рассказ и стихотворение. 

Обучающийся научится: 

 осознавать  значимость  чтения  для  дальнейшего  обучения,  саморазвития;  воспринимать  

чтение  как  источник  эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и 

осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать  (вслух)  выразительно  доступные  для  данного  возраста  прозаические  произведения  и  

декламировать  стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 использовать  различные  виды  чтения:  изучающее,  выборочное  ознакомительное,  выборочное  

поисковое,  выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться  в  содержании  художественного,  учебного  и  научно-популярного  текста,  

понимать  его  смысл  (при  чтении вслух и про себя, при прослушивании): для  художественных  

текстов:  определять  главную мысль  и  героев  произведения;  воспроизводить  в  воображении  

словесные художественные  образы  и  картины  жизни,  изображенные  автором;  этически  

оценивать  поступки  персонажей,  формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность;  

 озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания),  заданную  в  явном  виде;   

 задавать  вопросы  по  содержанию  произведения  и  отвечать  на  них,  подтверждая ответ 

примерами  из  текста;   

 объяснять  значение  слова  с  опорой  на  контекст,  с  использованием  словарей  и  другой  

справочной литературы; 

 для  научно-популярных  текстов:  определять  основное содержание  текста;  озаглавливать  

текст,  в  краткой  форме  отражая  в названии  основное  содержание  текста;  находить в  тексте  

требуемую  информацию  (конкретные  сведения,  факты,  описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них,  подтверждая 

ответ примерами  из  текста;  объяснять  значение  слова  с  опорой  на  контекст,  с  

использованием  словарей  и  другой  справочной литературы; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: для  художественных  

текстов: устанавливать взаимосвязь  между  событиями,  фактами,  поступками  (мотивы,  



последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; для научно-

популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 

содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: для художественных текстов: 

формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа; интерпретировать текст, опираясь на  некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи,  отношения,  не  высказанные  в  тексте  напрямую,  

например,  соотносить  ситуацию  и  поступки  героев,  объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные  в  тексте  напрямую,  например,  объяснять  

явления  природы,  пояснять  описываемые  события,  соотнося  их  с содержанием текста;  

 ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,  самостоятельно  делать  выводы,  

соотносить  поступки  героев  с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

 различать на практическом  уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 
суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

 высказывать  собственное  суждение  о  прочитанном  (прослушанном)  произведении,  
доказывать  и  подтверждать  его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 

искусства; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся научится: 

 осуществлять  выбор  книги  в  библиотеке  (или  в  контролируемом  Интернете)  по  заданной  

тематике  или  по  собственному желанию;  

 вести  список  прочитанных  книг  с  целью  использования  его  в  учебной  и  внеучебной  

деятельности,  в  том  числе  для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах 

художественных образов и средств художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях;  



 сравнивать,  сопоставлять,  делать  элементарный  анализ  различных  текстов,  используя  ряд  
литературоведческих  понятий (фольклорная  и  авторская  литература,  структура  текста,  

герой,  автор)  и  средств  художественной  выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести  рассказ  (или  повествование)  на  основе  сюжета известного  литературного  
произведения,  дополняя  и/или изменяя  его содержание,  например,  рассказывать  известное  

литературное  произведение  от  имени  одного  из  действующих  лиц  или неодушевленного 

предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма)  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

БЛОК 1. «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» (92 ЧАСА) 

      Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов:  

добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного(заключительного). 

Добукварный период (14 ч.) 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его 

содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому 

процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости 

устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача – 

приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

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 (твёрдых 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.  

Речь устная письменная. Общее представление о языке. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с 

использованием графических схем. 

Слог. Ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом), определение 

количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух при произношении гласных и согласных 

(твердых и мягких, глухих звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или 

отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Гласные и согласные звуки, слого - звуковой анализ 

слов (установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение ударных 



слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой- моделью, отражающей его слого - 

звуковой структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком. Знакомство с буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, 

у, узнавание букв по их характерным признакам, правильное соотнесение звуков и букв. 

 

Букварный период (62 ч.) 

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 два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 

(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех 

гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших 

текстов. 

Обучение чтению. Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения 

твердости и мягкости согласных. Составление из букв и слогов разрезной азбуки или печатание слов 

(после предварительного звуко-слогового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное обучение 

осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений 

небольших текстов, доступных детям по содержанию. Знакомство с правилами гигиены чтения. Умение 

читать отдельные слова орфографически, т.е. так, как они пишутся, и как они произносятся, 

орфоэпически. 

Развитие устной речи.  

Звуковая культура. 
Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи, слуховой памяти и речевого аппарата. 

Совершенствование общих речевых навыков, обучение неторопливому темпу ритму речи, правильному 

речевому дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию. 

Совершенствование произношения слов (в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением ударения). 

Правильное произнесение всех звуков родного языка, верное употребление сходных звуков 

(изолированное произнесение в словах, фразах, скороговорках). 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное употребление 

слов- название предметов, признаков, действий и объяснение их значения. Объединение и различие по 

признакам предметов. Проведение логических упражнений. Умение быстро находить нужное слово. 

Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, омонимы, подбор синонимов. Обучение пониманию 

образных выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с засорением речи 

нелитературными словами.  

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений. 

Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, использование 

предложений различного типа. Пересказ знакомой сказки, небольшого рассказа без пропусков, 

повторений и перестановок (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок текста, объединенных общей темой. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. Рисование с помощью учителя словесной 

картинки. Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, 

считалок. Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 

последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при пересказе текста. 

Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и рассказам других детей. 

 

Послебукварный период (16 ч.) 

Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения 

грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать 

про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся 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. После обучения грамоте начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения. 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе 

обучения грамоте. Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, Б. 

Житкова, К. Чуковскоко, С Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, детях, труде, 

Родине и т.д. Совершенствование навыка чтения. 

 

БЛОК 2. «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» (40 ЧАСОВ). 

Виды речевой и читательской деятельности  

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие  на  слух  звучащей  речи  (высказывание  собеседника,  слушание  различных  текстов).  

Адекватное  понимание содержания  звучащей  речи,  умение  отвечать  на  вопросы  по  содержанию  

прослушанного  произведения,  определение  последовательности  событий,  осознание  цели  речевого  

высказывания,  умение  задавать  вопросы  по  прослушанному  учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за 

особенностью авторского стиля. 

Чтение. Чтение вслух.  

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами 

вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Темп  чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). 

Произношение скороговорок, чистоговорок, стихотворных строк для отработки отдельных звуков. 

Совершенствование звуковой культуры речи. Темп чтения - 30-40 слов в минуту. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. Накопление опыта чтения вслух. 

Чтение про себя.  

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру 

произведений).Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). 

Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о 

первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно 

составить аннотацию. Виды информации в  книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. Типы  книг  (изданий):  книга-произведение,  

книга-сборник,  собрание  сочинений,  периодическая  печать,  справочные  издания (справочники, 

словари, энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное  

пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.   

Работа с текстом художественного произведения. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного 

текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 



Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых 

слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения 

(отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия 

(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. 

Раскрытие  содержания    иллюстраций      к  произведению,  соотнесение  их  с  отрывками  рассказа,    

нахождение  в  тексте предложений, соответствующих им. Воспитание внимания к авторскому слову в 

художественном произведении. 

Сопоставление слов, близких по значению; понимание значения слов и выражений в контексте: 

различение простейших случаев многозначности слов, отыскивание в тексте (с помощью учителя) слов и 

выражений, характеризующих событие, действующих  лиц,  картины  природы,  воссоздание  на  этой  

основе        соответствующих  словесных  картин.  Понимание  заглавия произведения,  его  адекватное  

соотношение  с  содержанием.  Ответы  на  вопросы  по  содержанию  текста,  нахождение  в  нем 

предложений,    подтверждающих     устное     высказывание.  Воспроизведение  содержания  текста  по  

вопросам    или    картинному плану, данному в учебнике. Подробный пересказ небольших произведений 

с отчетливо выраженным сюжетом. 

Умение говорить (культура речевого общения). 

Осознание  диалога  как  вида  речи.  Особенности  диалогического  общения:  умение  понимать  

вопросы,  отвечать  на  них  и самостоятельно задавать вопросы по тексту. Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику.  

Круг детского чтения. 

В  круг  чтения  детей  входят  произведения  отечественных    зарубежных  писателей,  составляющие  

золотой  фонд  литературы, произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки 

современных писателей. Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому 

принципу. Главные темы отражают  наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны 

их жизни и окружающего мира.  

Основные темы детского чтения: фольклор  разных  народов,   о  природе,  детях,  братьях  наших  

меньших,  добре,  дружбе,  честности,  юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. Ориентировка в 

литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, 

автор(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение 

автора к герою. Общее представление о композиционных особенностях 

построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение  

(композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о 

жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений).  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям,  инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности  в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

 



Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь. 

Жили-были буквы (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. Тема стихотворения. Заголовок. Характер героев 

(буквы). Выразительное чтение с опорой на знаки препинания. Творческая работа: волшебные 

превращения. Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная 

сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

Главная мысль. Характер героя произведения. Творческий пересказ: дополнение содержания текста. 

Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. Рифма. Звукопись 

как приём характеристики героя. Главная мысль произведения. Заучивание наизусть. Конкурс чтецов. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. Сказки 

авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». Сказки А. С. 

Пушкина. Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. Герои сказки. Рассказывание сказки на основе 

картинного плана. Инсценирование. Главная мысль сказки. Сравнение народной и литературной сказок. 

Выразительные средства языка. Выразительное чтение диалогов из сказок. Загадки. Тема загадок. 

Сочинение загадок. Песенки. Русские народные песенки. Английские народные песенки. Герои песенок. 

Сравнение песенок. Настроение. Выразительное чтение песенок. Потешки. Герои потешки. Чтение по 

ролям. Небылицы. Сочинение небылиц. Оценка планируемых достижений 

Апрель, апрель. 3венит капель! (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака. Настроение. Развитие 

воображения, средства художественной выразительности: сравнение. Литературная загадка. Сочинение 

загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева. Проект: «Составляем сборник загадок». Чтение наизусть 

стихотворений. 

Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного текста. Запоминание загадок. Сравнение стихов 

разных поэтов на одну тему, выбор понравившихся, их выразительное чтение 

И в шутку и всерьёз (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания произведений раздела. Выставка книг по 

теме. Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, 

Т. Собакина. Авторское отношение к изображаемому. Звукопись как средство выразительности. 

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. Заголовок — «входная 

дверь» в текст. Подбор другого заголовка. Герой юмористического рассказа. Чтение по ролям. 

Заучивание наизусть. Рассказывание. Сравнение произведений на одну тему: сходство и различия. 

Оценка достижений 

Я и мои друзья (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. Рассказы 

о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцков-ского. Заголовок — «входная дверь» в текст. План рассказа. 

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. 

Акима, Ю. Энтина. Тема произведений. Главная мысль. Нравственно-этические представления. 

Соотнесение содержания произведения с пословицами. Сравнение рассказа и стихотворения. 

Выразительное чтение. Заучивание наизусть. Проект: «Наш класс — дружная семья». Создание летописи 

класса. Оценка достижений 

О братьях наших меньших (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы учащихся 

и учителя по освоению содержания раздела. Выставка книг по теме. Стихотворения о животных С. 

Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. Выразительное чтение стихотворения. Рассказы В. Осеевой. Сказки 

— несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. Художественный и научно-популярный тексты. Сравнение 

художественного и научно-популярного текстов. Событие рассказа. Поступок героя. Пересказ на основе 

иллюстрации. Оценка достижений. 
 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЮ  ЧТЕНИЮ. 

(учебник «Азбука» Горецкого и др.,  1 класс – 92 часа, 4 часа в неделю) 

 

№ 

урока 

п/п 

№ урока  

в разделе 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Тема урока 

Добукварный период (14 часов). 

1 1 3.09  «Азбука» - первая учебная книга. Здравствуй, школа! 

2 2 4.09  Устная и письменная речь. Предложение.  

Моя малая родина. 

3 3 5.09  Кто любит трудиться, тому без дела не сидится.  

Предложение и слово. 

4 4 7.09  Люби всё живое. Слово и слог. Родной наш Брянск. 

5 5 10.09  Не нужен и клад, когда в семье лад. Слог. Ударение. 

6 6 11.09  Согласие крепче каменных стен.  

Звуки в окружающем мире и речи. 

7 7 12.09  Край родной, навек любимый. Гласные и согласные звуки. 

 «Сказки брянского леса». 

8 8 14.09  Век живи, век учись. Как образуется слог.  

9 9 15.09  Повторение – мать учения. 

10 10 18.09  Азбука – к мудрости ступенька. Звук [а]. Буквы А, а. 

11 11 19.09  Кто скоро помог, тот дважды помог. Звук [о]. Буквы О, о. 

12 12 21.09  Нет друга – ищи, а нашёл – береги. Звук [и]. Буквы И, и. 

 Герб Брянской области. 

13 13 24.09  Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Звук [ы]. Буква ы. 

14 14 25.09  Ученье – путь к уменью. Звук [у]. Буквы У, у. 

Букварный период (62 часа). 

 

15 1 26.09  Труд кормит, а лень портит. Звуки [н], [н’]. Буквы Н, н. 

16 2 28.09  Согласные звуки [н], [н’]. Буквы Н, н. 

17 3 1.10  Старый друг лучше новых двух. Звуки [с], [с’]. Буквы С, с. 

18 4 2.10  Согласные звуки [с], [с’]. Буквы С, с. Леса Брянщины. 

19 5 3.10  Каков мастер, такова и работа. Звуки [к], [к’]. Буквы К, к. 

20 6 5.10  Согласные звуки [к], [к’]. Буквы К, к. 

21 7 8.10  А. С. Пушкин. Сказки. Звуки [т], [т’]. Буквы Т, т. 

22 8 9.10  Согласные звуки [т], [т’]. Буквы Т, т. Реки Брянщины. 

23 9 10.10  К. И. Чуковский. Сказки. Звуки [л], [л’]. Буквы Л, л. 

24 10 12.10  Согласные звуки [л], [л’]. Буквы Л, л. 

25 11 15.10  А. С. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке.  

Звуки [р], [р’]. Буквы Р, р. 

26 12 16.10  Согласные звуки [р], [р’]. Буквы Р, р.  

Названия населенных пунктов области. 

27 13 17.10  Век живи – век учись. Сказки. Звуки [в], [в’]. Буквы В, в. 

28 14 19.10  Согласные звуки [в], [в’]. Буквы В, в. 

29 15 22.10  Русская народная сказка. Звуки [й’э], [’э].  

Буквы Е, е. Двойная роль букв Е, е. 

30 16 23.10  Буква Е - показатель мягкости согласного. 

31 17 24.10  Красуйся, град Петров! Звуки [п], [п’]. Буквы П, п. 

32 18 26.10  Согласные звуки [п], [п’]. Буквы П, п.  

Животные брянского леса. 

33 19 29.10  Москва – столица России. Звуки [м], [м’]. Буквы М, м. 

34 20 30.10  Закрепление сведений о буквах М, м.  

Обобщение изученного о буквах и звуках.  

35 21 9.11  О братьях наших меньших. Звуки [з], [з’]. Буквы З, з. 

Животные брянского леса. 

36 22 12.11  Согласные звуки [з], [з’]. Буквы З, з.    

Сопоставление слогов и слов с буквами З – С. 



37 23 13.11  А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане.  

Звуки [б], [б’]. Буквы Б, б. 

38 24 14.11  Закрепление знаний о буквах Б, б.  

Сопоставление слогов и слов с буквами  Б – П. 

39 25 16.11  Чередование звонких и глухих согласных.  

Чтение текстов с изученными буквами. 

40 26 19.11  Терпенье и труд всё перетрут.  

Звуки [д], [д’]. Буквы Д, д. 

41 27 20.11  Закрепление знаний о буквах  Д, д.  

Сопоставление слогов и слов с бук-вами Д – Т.  

Растения брянского леса. 

42 28 21.11  Россия – Родина моя. Звуки [й’а], [’а]. Буквы Я, я.  

Двойная роль букв Я, я. 

43 29 23.11  Буква Я - показатель мягкости согласного.  

44 30 26.11  Чтение текстов с изученными буквами. Река Нерусса. 

45 31 27.11  Не делай другим того, чего себе не пожелаешь.  

Звуки [г], [г’]. Буквы Г, г. 

46 32 28.11  Сопоставление слогов и слов с буквами Г- К 

47 33 30.11  Делу время, а потехе час. Звук [ч’]. Буквы Ч, ч. 

Растения брянского леса. 

48 34 3.12  Согласный звук [ч’]. Буквы Ч, ч.  

Правописание сочетаний ча – чу. 

49 35 4.12  Красна птица опереньем, а человек уменьем.  Буква ь. 

50 36 5.12  Буква ь как показатель мягкости согласных звуков.  

Овстуг – родина Ф. И. Тютчесва. 

51 37 7.12  Мало уметь читать, надо уметь думать.  

Звук [ш]. Буквы Ш, ш. Правописание сочетания ши. 

52 38 10.12  Согласный звук [ш]. Буквы Ш, ш.  

Правописание сочетания ши. 

53 39 11.12  Где дружбой дорожат, там враги дрожат.  

Звук [ж]. Буквы Ж, ж.  

54 40 12.12  Согласный звук [ж]. Буквы Ж, ж. Правописание сочетаний 

жи – ши. Растения брянского леса. 

55 41 14.12  Люби всё живое. Звуки [й’о], [’о]. Буквы Ё, ё. 

 Двойная роль букв Ё, ё. 

56 42 17.12  Буква Ё - показатель мягкости согласного. 

57 43 18.12  Жить – родине служить.   

Звук [й’]. Буквы Й, й. 

58 44 19.12  Чтение текстов с изученными буквами.  

Животные брянского леса. 

59 45 21.12  Без труда хлеб не родится никогда.  

Звуки [х], [х’]. Буквы Х, х. 

60 46 24.12  Закрепление знаний о буквах Х, х.  

Чтение текстов о животных. 

61 47 25.12  Согласные звуки [х], [х’]. Буквы Х, х.  

Закрепление. 

62 48 26.12  С. Я. Маршак. Сказка о глупом мышонке.  

Звуки [й’у], [’у]. Буквы Ю, ю.  

63 49 9.01  Буква Ю - показатель мягкости согласного.  

Брянский богатырь – Пересвет. 

64 50 11.01  Делу время, потехе час.  Звук [ц]. Буквы Ц, ц. 

65 51 14.01  Закрепление знаний о буквах Ц, ц.  Чтение текстов с 

изученными буквами. 

66 52 15.01  Как человек научился летать. Звук [э]. Буквы Э, э. 

 «Сказки брянского леса». 

67 53 16.01  Гласный звук [э]. Буквы Э, э.  

Чтение текстов с изученными буквами. 



68 54 18.01  Русская народная сказка «По щучьему велению». 

 Звук [щ’]. Буквы Щ, щ.  

Правописание сочетаний ча-ща, чу-щу. 

69 55 21.01  Согласный звук [щ’]. Буквы Щ, щ.  

Правописание сочетаний ча – ща, чу – щу. 

70 56 22.01  Закрепление знаний о буквах Щ, щ. Чтение текстов с 

изученными буквами. Слово о Дятьковском хрустале. 

71 57 23.01  Играют волны, ветер свищет… 

Звуки [ф], [ф’]. Буквы Ф, ф. 

72 58 25.01  Закрепление знаний о буквах Ф, ф.  

Сопоставление слогов и слов с буквами  В – Ф. 

73 59 28.01  В тесноте, да не в обиде. Буквы ь и ъ.  

Птицы брянского леса. 

74 60 29.01  Правда всего дороже.  

Чтение текстов с изученными буквами. 

75 61 30.01  Доброе дело – великое счастье. Чтение текстов 

 с изученными буквами. Птицы брянского леса. 

76 62 1.02  Русский алфавит 

Послебукварный период (16 часов). 

77 1 4.02  Как хорошо уметь читать! В. Д. Берестов. «Читалочка». 

 Е. И. Чарушин. «Как мальчик Женя научился говорить 

букву «р». 

78 2 5.02  Одна у человека мать, одна и Родина. К. Д. Ушинский. 

«Наше Отечество». Кто живёт в реках Брянщины. 

79 3 6.02  История славянской азбуки.  

В. Крупин. «Первоучители словенские». 

80 4 8.02  История первого русского букваря. 

В. Крупин. «Первый букварь». 

81 5 18.02  А. С. Пушкин – гордость нашей Родины.  

Отрывок из «Сказки о мёртвой царевне». 

82 6 19.02  Рассказы Л. Н. Толстого для детей. 

83 7 20.02  Произведения К. Д. Ушинского для детей. 

84 8 22.02  Творчество К. И. Чуковского. «Телефон». 

85 9 25.02  К. И. Чуковский и его произведения. «Путаница». 

86 10 26.02  Рассказы В. В. Бианки о животных. «Первая охота». 

87 11 27.02  Стихи С. Я. Маршака. «Угомон», «Дважды два».  

«Сказки брянского леса». 

88 12 1.03  Рассказы М. М. Пришвина о природе. «Предмайское 

утро», «Глоток молока». 

89 13 4.03  Стихи А. Л. Барто. «Помощница», «Зайка», 

 «Игра в слова». 

90 14 5.03  Стихи С. В. Михалкова. «Котята».  

«Сказки брянского леса». 

91 15 6.03  Весёлые стихи  Б. В. Заходера и В. Д. Берестова для детей. 

92 16 8.03  Презентация проекта «Живая Азбука». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

(учебник  Л.Ф.Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой и др.,   

1 класс – 40 часов, 4 часа в неделю) 

 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока  

в 

разделе 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Тема урока 

Вводный урок (1 ч) 

1 1 11.03  Знакомство с учебником, системой условных обозначений, 

содержанием. 

Жили-были буквы (6 ч) 

2 1 12.03  В.Данько. «Загадочные буквы». 

3 2 13.03  И.Токмакова. «Аля, Кляксин и буква «А». 

Определение главной мысли. 

4 3 15.03  С.Чёрный. «Живая азбука». Ф.Кривин. «Почему «А» поётся, 

а «Б» нет». Инсценирование. 

5 4 18.03  Г.Сапгир. «Про медведя». М. Бородицкая. «Разговор с 

пчелой». И. Гамазкова. «Кто как кричит?» 

6 5 19.03  Выразительное чтение с опорой на знаки препинания. 

И. Гамазкова «Живая азбука», С.Маршак. «Автобус № 26».  

7 6 20.03  Из старинных книг. Разноцветные страницы.  

Проверим себя и оценим свои достижения. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

8 1 22.03  Знакомство с названием раздела, прогнозирование 

содержания произведений раздела.  

Е. Чарушин «Теремок». Творческий пересказ. 

9 2 1.04  Русская народная сказка «Рукавичка». 

Рассказывание сказки на основе картинного плана. 

10 3 2.04  Малые фольклорные формы. Загадки, песенки, потешки, 

небылицы. 

11 4 3.04  Песенки из книги «Рифмы Матушки Гусыни». 

12 5 5.04  Сказки А. С. Пушкина. Составление вопросов по 

содержанию. 

13 6 8.04  Определение главной мысли сказки. «Петух и собака» 

14 7 9.04  Из старинных книг. Сказки К.Д. Ушинского. 

Апрель, апрель. 3венит капель! (6 ч) 

15 1 10.04  Знакомство с названием раздела, прогнозирование 

содержания произведений раздела. Выставка книг по теме. 

16 2 12.04   Нахождение в тексте  средств выразительности. А. Майков 

«Ласточка примчалась…», А. Плещеев «Травка зеленеет..» 

17 3 15.04  Нахождение в тексте  средств выразительности.  

Т.Белозёров «Подснежники». С.Маршак «Апрель». 

18 4 16.04  Как придумать загадку? 

19 5 17.04  Сравнение стихов разных поэтов на одну тему. 

И.Токмакова «Ручей», Е.Трутнёва «Когда это бывает». 

20 6 19.04  В.Берестов «Воробышки», Р.Сеф «Чудо». 

Из старинных книг. 

И в шутку и всерьёз (7 ч) 

21 1 22.04  Знакомство с названием раздела. 

 И.Токмакова «Мы играли в хохотушки», Я.Тайц «Волк», 

Г.Кружков «РРРЫ!» 

22 2 23.04  Понимание заглавия произведения. Н.Артюхова «Саша-

дразнилка». 

23 3 24.04  Анализ  мотивов поступков персонажа.  

К.Чуковский «Федотка», О.Дриз «Привет». 

24 4 26.04  Весёлые стихи для детей. 



 И.Пивоварова «Кулинаки-пулинаки»  

25 5 29.04  Чтение по ролям. К.Чуковский «Телефон» 

26 6 30.04  Анализ  мотивов поступков персонажа.  

М.Пляцковский «Помощник». 

27 7 1.05  Из старинных книг. 

Обобщение по теме «И в шутку и всерьёз» 

Я и мои друзья (7 ч) 

28 1 3.05  Знакомство с названием раздела.  

Ю.Ермолаев «Лучший друг», Е.Благинина «Подарок». 

29 2 6.05  Анализ поступков героя. В.Орлов «Кто первый?», 

С.Михалков «Бараны». Р.Сев «Совет» 

30 3 7.05  Что значит дружить?  В.Берестов «В магазине игрушек». 

И.Пивоварова «Вежливый ослик» 

31 4 8.05  Подбор другого заголовка. 

Я.Аким «Моя родня», С.Маршак «Хороший день». 

32 5 10.05  Определение главной мысли текста.  

М.Пляцковский «Сердитый дог Буль»  

33 6 13.05  Из старинных книг. Д.Тихомиров «Мальчик и лягушки», 

«Находка». 

34 7 14.05  Проект  «Наш класс - дружная семья». Создание летописи 

класса. 

О братьях наших меньших (6 ч) 

35 1 15.05  Знакомство с названием раздела. С.Михалков «Трезор», 

Р.Сеф «Кто любит собак…» 

36 2 17.05  Пересказ с опорой на рисунок. В.Осеева «Собака яростно 

лаяла». И.Токмакова «Купите собаку» 

37 3 20.05  Выразительное чтение стихотворений. 

 М.Пляцковский «Цап царапыч», Г.Сапгир «Кошка». 

38 4 21.05  Сравнение художественного и научно-популярного 

текстов.В.Берестов «Лягушата». 

39 5 22.05  «Ни кого не обижай» В. Лунин, Д.Хармс «Храбрый ёж», 

Н.Сладков «Лисица и Ёж». 

40 6 24.05  Из старинных книг. С. Аксаков «Гнездо»  

Разноцветные страницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по математике для 1 класса по учебнику Моро М. И. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

373 от 06 октября 2009 г. с изм. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1241 и № 2357); Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России; 

Фундаментального ядра содержания общего образования; Примерных программ начального общего 

образования. В 2 ч. Ч. 1. –М.: Просвещение, 2010 г.; Математика. Рабочие программы 1 – 4 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных  учреждений / М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова 

и др. - М.: Просвещение, 2014; Планируемых результатов начального общего образования. М 

Просвещение, 2010 с учетом  линии учебников М.И. Моро, М.А. Бантовой. Математика. 1 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2018.  

В соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-методическими документами: 

• ООП НОО МБОУ СОШ № 36 г. Брянска; 

• Положение о разработке рабочих программ МБОУ СОШ № 36 г. Брянска; 

• Учебный план МБОУ СОШ № 36 г. Брянска на 2018 – 2019 учебный год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в 

процессе обучения математике; 

 начальные представления о математических способах познания мира; 

 начальные представления о целостности окружающего мира; 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере 

зависит от него самого; 

 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, 

которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения новых 

учебных задач и на интересе к учебному предмету математика; 

 освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в школе и 

дома; 

  понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявлять доброжелательное 

отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определенных 

заданий и упражнений); 

 приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к природе, 

к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к учебной 

деятельности (проявлять положительное отношение к учебному предмету «Математика», 

отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах 

деятельности, осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила 

школьной жизни, ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть готовым к 

уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новых 

учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах обучения; 

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной форме; 



 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять план 

действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последовательность выполнения 

действий; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой 

теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворённость своей 
работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, предложенных 

учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению 

результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических понятий 

и использовать их при решении текстовых задач; 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать существенные и 

несущественные признаки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения задания; 

 выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию (разбиение объектов 

на группы) по заданному или установленному признаку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, величина, 

геометрическая фигура; 

 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, справочник, аудио 

и видео материалы и др.); 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, дополнять ею 

текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами 

и решать их; 

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых знаний; 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость) и на построенных моделях; 

 применять полученные знания в измененных условиях; 

 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить способы их 

решения (в простейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и представлять 
ее в предложенной форме. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, оценивать 

их; 

 уважительно вести диалог с товарищами; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели работы, 

намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, анализировать 

ход и результаты проделанной работы под руководством учителя; 



 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять доброжелательное 

отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную помощь. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 применять математические знания и математическую терминологию при изложении своего 

мнения и предлагаемых способов действий; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, проявлять 
инициативу и активности, в стремлении высказываться; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 
демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 аргументировано выражать свое мнение; 

 совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в 
группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 
тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и т.п.) и 

устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном порядке счета; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», термины «равенство» 

и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как образуются 

числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и что обозначает каждая цифра в их 

записи; 

 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4; 

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; устанавливать 

правило, по которому составлена заданная последовательность чисел (увеличение или 

уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее; 

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой 

величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вести счет десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие двадцати. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Учащийся научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах и в 

математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) по частям; 

выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и взаимосвязи 

между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

 объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и 

вычитания значение неизвестного компонента; 



 проверять и исправлять выполненные действия. 

 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные изменения; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать ее 

на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и отмечать 
изменения в задаче при изменении ее решения; 

 решать задачи в 2 действия; 

 проверять и исправлять неверное решение задачи. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета на 

плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение предмета на 

плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа (левее 

– правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.; 

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоугольника 

(треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, луч, 

ломаная, многоугольник, круг); 

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 
образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его 

концами. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные 

единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими элементами; 

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и формулируя 

выводы. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления (8 ч) 

Сравнение предметов по размеру (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче) и форме (круглый, 

квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, 

справа (левее, правее), перед, за, между, рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на … . 

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация (28 ч) 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и их 

изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, 

вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше), = (равно). 

Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. 

Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны 

многоугольника. 

Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). 

Сложение и вычитание (56 ч) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки «+» (плюс),  «-» (минус), « =» 

(равно). 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и записи 

числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1-2 действия без скобок. 

Переместительное свойство сложения. 

Приемы вычислений: 

а) при сложении - прибавление числа по частям, перестановка чисел;  

б) при вычитании - вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего случая 

сложения. 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. Сложение и вычитание с числом 

0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20.  Нумерация (12 ч) 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись 

чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. 

Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр Соотношение между ними. 

Единица массы: килограмм. 

Единица вместимости: литр. 

Табличное сложение и вычитание  (21 ч) 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием изученных приемов 

вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение (6 ч) 

Проверка знаний (1 ч) 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 

(учебник  «Математика» Моро М. И. и др.,  1 класс – 132 часа, 4 часа в неделю) 

 

№ 

урока 

п/п 

№ урока 

в 

разделе 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Тема урока 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления 

(8 часов). 

1 1 3.09  Роль математики в жизни людей.  

2 2 4.09  Экскурсия по школе.  Счет предметов. 

3 3 5.09  Урок-игра «Кто первый?». Пространственные 

представления (вверху, внизу,  слева, справа). 

4 4 7.09  Временные представления «раньше», «позже»,  

«сначала», «потом». 

5 5 10.09  Понятия: столько же, больше, меньше. 

6 6 11.09  Понятия: на сколько больше, на сколько меньше.  

Уравнивание предметов и групп предметов. 

7 7 12.09  Странички для любознательных.  

Урок – игра «Кто дальше, кто больше». 

8 8 14.09  Что узнали. Чему научились.  

Урок-игра «Научи другого».  

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация (28 часов). 

9 1 15.09  Много. Один. Цифра 1. 

10 2 18.09  Число и цифра 2. 

11 3 19.09  Число и цифра 3. 

12 4 21.09  Урок-игра «Угадай-ка». Знаки «+», «-», « =»  

(«прибавить», «вычесть», «получится»).  

13 5 24.09  Число и цифра 4. 

14 6 25.09  Урок – игра «Длиннее - короче».  

15 7 26.09  Число и цифра 5. 

16 8 28.09  Числа от 1 до 5. Состав числа 5. 

17 9 1.10  Странички для любознательных. 

18 10 2.10  Точка. Линия: кривая, прямая. Отрезок. Луч. 

19 11 3.10  Ломаная линия. Звено ломаной, вершины.   

20 12 5.10  Закрепление изученного. 

21 13 8.10  Знаки: < (больше), > (меньше), = (равно). 

22 14 9.10  «Равенство», «неравенство». 

23 15 10.10  Многоугольник. Виды многоугольников. 

24 16 12.10   Числа 6, 7. Письмо цифры 6. 

25 17 15.10  Числа 6, 7. Письмо цифры 7. 

26 18 16.10  Числа 8, 9.  Письмо цифры 8. 

27 19 17.10  Числа 8, 9. Письмо цифры 9. 

28 20 19.10  Число 10.  

29 21 22.10  Числа от 1 до 10. Закрепление. Составление числовых 

выражений к рисункам (подготовка к решению задач). 

30 22 23.10  Наш проект: «Математика вокруг нас.  

Числа в загадках, пословицах и поговорках». 

31 23 24.10  Единицы измерения длины. Сантиметр.  

32 24 26.10  Увеличение и уменьшение чисел. 

33 25 29.10  Странички для любознательных. 

34 26 30.10  Что узнали. Чему научились. 

35 27 9.11  Число 0. Письмо цифры 0. 

36 28 12.11  Сложение и вычитание с числом 0. 

Сложение и вычитание (56 часов). 

37 1 13.11  Защита проектов. 



38 2 14.11  Приемы прибавления и вычитания числа 1. 

39 3 16.11  Случаи сложения и вычитания вида □+1+1; □-1-1. 

40 4 19.11  Случаи сложения и вычитания вида □+2; □- 2.  

41 5 20.11  Слагаемые. Сумма. 

42 6 21.11  Задача. 

43 7 23.11  Составление и решение задач на сложение и вычитание 

по  рисунку. 

44 8 26.11  Таблицы сложения и вычитания с числом 2. 

45 9 27.11  Присчитывание и отсчитывание по 2.  

46 10 28.11  Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц. 

47 11 30.11  Закрепление изученного. 

48 12 3.12  Странички для любознательных. 

49 13 4.12  Что узнали. Чему научились. 

50 14 5.12  Приёмы прибавления и вычитания числа 3. 

51 15 7.12  Прибавление и вычитание числа 3.  

52 16 10.12  Прибавление и вычитание числа 3.  

Сравнение длин отрезков. 

53 17 11.12  Таблицы сложения и вычитания с числом 3. 

54 18 12.12  Присчитывание и отсчитывание по 3.  

Состав чисел: закрепление. 

55 19 14.12  Решение задач изученных видов. 

56 20 17.12  Решение задач изученных видов: закрепление. 

57 21 18.12  Что узнали. Чему научились. 

58 22 19.12  Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения». 

59 23 21.12  Закрепление изученного. 

60 24 24.12  Странички для любознательных. 

61 25 25.12  Что узнали. Чему научились.  

62 26 26.12  Прибавление и вычитание чисел 1, 2, 3.  

Решение задач изученных видов. 

63 27 9.01  Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с 

двумя множествами предметов). 

64 28 11.01  Задачи на уменьшение числа на несколько единиц (с 

двумя множествами предметов). 

65 29 14.01  Приёмы прибавления и вычитания числа 4. 

66 30 15.01  Прибавить и вычесть число 4.  

Закрепление изученного материала. 

67 31 16.01  На сколько больше? На сколько меньше? 

68 32 18.01  Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц, задачи на разностное сравнение. 

69 33 21.01  Таблицы сложения и вычитания с числом 4. 

70 34 22.01  Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. 4.  

Решение задач изученных видов. 

71 35 23.01  Перестановка слагаемых. 

72 36 25.01  Перестановка слагаемых. Применение 

переместительного свойства сложения для случаев вида 

□+5, 6, 7, 8, 9. 

73 37 28.01  Прибавить числа 5, 6, 7, 8, 9.  

Составление таблицы □+5. 6, 7, 8, 9. 

74 38 29.01  Состав чисел в пределах 10.  

Закрепление изученного материала. 

75 39 30.01  Решение задач.  

Подготовка к введению задач в два действия. 

76 40 1.02  Странички для любознательных. 

77 41 4.02  Что узнали. Чему научились. 

78 42 5.02  Закрепление изученного.  Проверка знаний. 



79 43 6.02  Связь между суммой и слагаемыми. 

80 44 8.02  Решение задач. 

81 45 18.02  Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 

82 46 19.02  Вычитание из чисел 6, 7. Состав чисел 6. 7. 

83 47 20.02  Вычитание из чисел 6, 7. 

 Закрепление изученных приёмов. 

84 48 22.02  Вычитание из чисел 8, 9. Состав чисел 8, 9 

85 49 25.02  Вычитание из чисел 8. 9. Решение задач 

86 50 26.02  Решение задач.  

Подготовка к введению задач в два действия. 

87 51 27.02  Вычитание из числа 10. 

88 52 1.03  Вычитание из чисел 8, 9, 10.  

Связь сложения и вычитания. 

89 53 4.03  Килограмм. 

90 54 5.03  Литр. 

91 55 6.03  Что узнали. Чему научились. Закрепление. 

92 56 8.03  Проверочная  работа по теме: «Сложение и вычитание 

чисел первого десятка» (тестовая форма). 

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 часов)  11.03 

93 1 11.03  Устная нумерация чисел от 1 до 20. 

94 2 12.03  Образование чисел второго десятка. 

95 3 13.03  Запись и чтение чисел второго десятка. 

96 4 15.03  Дециметр. 

97 5 18.03  Сложение и вычитание вида 10+7, 17-7,  17-10. 

98 6 19.03  Случаи сложения и вычитания в пределах 20, 

основанные на знании нумерации. 

99 7 20.03  Что узнали. Чему научились.  

100 8 22.03  Закрепление изученного. Проверка знаний. 

101 9 1.04  Подготовка к введению задач в два действия. 

102 10 2.04  Решение задач изученного вида.  

Подготовка к введению задач в два действия. 

103 11 3.04  Ознакомление с задачей в два действия. 

104 12 5.04  Решение задач изученного вида.  

Ознакомление с задачей в два действия. 

Табличное сложение и вычитание (22 часа)  8.04 

105 1 8.04  Общий прием сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

106 2 9.04  Сложение однозначных чисел с переходом через 

десяток вида +2, +3. 

107 3 10.04  Сложение однозначных чисел с переходом через 

десяток вида +4. 

108 4 12.04  Сложение однозначных чисел с переходом через 

десяток вида +5. 

109 5 15.04  Сложение однозначных чисел с переходом через 

десяток вида +6. 

110 6 16.04  Сложение однозначных чисел с переходом через 

десяток вида +7. 

111 7 17.04  Сложение однозначных чисел с переходом через 

десяток вида +8, +9. 

112 8 19.04  Таблица сложения чисел в пределах 20. 

113 9 22.04  Решение задач и выражений. Закрепление 

вычислительных навыков.  

114 10 23.04  Итоговая контрольная работа. 

115 11 24.04  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

116 12 26.04  Что узнали. Чему научились. 



117 13 29.04  Общие приемы табличного вычитания с переходом 

через десяток. 

118 14 30.04  Вычитание вида 11-. 

119 15 1.05  Вычитание вида 12-. 

120 16 3.05  Вычитание вида 13-. 

121 17 6.05  Вычитание вида 14-. 

122 18 7.05  Вычитание вида 15-. 

123 19 8.05  Вычитание вида 16-. 

124 20 10.05  Вычитание вида 17-, 18-. 

125 21 13.05  Табличное сложение и вычитание. 

 Решение задач и выражений. 

126 22 14.05  Странички для любознательных.  

Наш проект «Математика вокруг нас». 

Итоговое повторение (6 часов) 

127 1 15.05  Повторение знаний о нумерации. Числа от 11 до 20. 

128 2 17.05  Табличное сложение и вычитание: закрепление. 

129 3 20.05  Сложение и вычитание в пределах 20. 

130 4 21.05  Сложение и вычитание в пределах 20.Решение задач. 

131 5 22.05  Решение задач изученных видов. 

132 6 24.05  Геометрические фигуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по окружающему миру для 1 класса по учебнику А. А. Плешакова 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 06 октября 2009 г. с изм. приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1241 и № 2357); Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России; Фундаментального ядра содержания общего образования; Примерных программ начального 

общего образования. В 2 ч. Ч. 1. –М.: Просвещение, 2010 г.; Программы Министерства образования РФ: 

Начальное общее образование, авторской программы А.А.Плешакова. Курс «Окружающий мир», система 

«Школа России». Издательство: Москва «Просвещение» 2016;  Планируемых результатов начального 

общего образования. М Просвещение, 2010  и в соответствии со следующими нормативно-правовыми, 

инструктивно-методическими документами: 

 ООП НОО МБОУ СОШ № 36 г. Брянска; 

 Положение о разработке рабочих программ МБОУ СОШ № 36 г. Брянска; 

 Учебный план МБОУ СОШ № 36 г. Брянска на 2018-2019 учебный год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить 

как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру. 

У учащегося будет сформировано: 

 принятие и освоение социальной роли школьника;  

 положительное отношение к изучаемому предмету; 

 уважительное отношение к иному мнению; 

 внимательное отношение к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

 понимать эмоции других людей, умение сочувствовать и сопереживать за другого человека; 

 невозможность разделить людей на хороших и плохих; 

 умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ, выполнять 

компенсирующие физические упражнения (зарядку);  

 доброжелательно относиться к одноклассникам, умение нравственно оценивать свои и чужие 

поступки; 

 ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья»; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни.  

Учащийся получит возможность для формирования: 
 внимание к красоте окружающего мира; 

 самооценки отдельных действий по критериям, предложенным учителем (умение оценить себя); 

 осознания роли изучаемого предмета в жизни людей;  

 оценивания и принятия следующих базовых ценностей:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья»; 

 оценки ситуаций и поступков как хороших или плохих с точки зрения общечеловеческих, 

нравственных и российских гражданских ценностей; 

 умения определять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 

страны; 



 правил поведения, общих для всех людей, всех граждан России; 

 мотивации к творческому труду и работе на результат; 

 готовить и проводить презентации перед небольшой аудиторией. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

 Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном 

 Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Учащийся получит возможность научиться: 
 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя; 

 делать вывод о степень успешности выполненной работы, в диалоге признавать свою ошибку или 

неудачу при выполнении задания; 

 вырабатывать критерии оценки;  

 осознавать причины своего успеха (неуспеха); 

 проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

 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. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 



Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

сформированность следующих умений. 

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

 объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

 называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

 называть основные особенности каждого времени года. 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения) 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы. 

 Наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального сообщества, страны. 

 Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке 

школы. пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия 

для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены. 

 Осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

1 класс (66 часов) 

Введение (1 ч) 
Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша школа. 

Дорога от школы до дома. 

Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 

безопасности в пути. 

Раздел «Что и кто?» (20 ч) 
Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 

Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) — часть 

большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей 

страны на глобусе. 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 

причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. Гранит, 

кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями 

комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя окраска 

листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием 

плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внешним 

строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, его 

части и назначение. Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними 

животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с комнатными 

растениями и растениями цветника, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с 

лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их распознавание по листьям; сравнитель-

ное исследование сосны и ели (по общему виду, хвоинкам, шишкам); знакомство с компьютером, 

простейшие приемы работы с ним; знакомство с глобусом. 

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч)  
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и 

очистные сооружения. 



Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного 

обращения с электроприборами.  

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, необходимыми для 

жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, 

прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, например 

шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать Землю 

чище. 

Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств снега и льда; 

отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями; изготовление простейшей кормушки 

для птиц. 

Раздел «Где и когда?» (11 ч)  
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные прошлого. Как 

ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного обращения с 

велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. 

Зависит ли это от тебя. 

Раздел «Почему и зачем?» (22 ч)  
Солнце - ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна - естественный 

спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и др. (по 

усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими могут 

быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические станции. 

Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей планете. 22 

апреля — День Земли. 

Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.). 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

(учебник Плешакова А. А. «Окружающий мир»,  1 класс – 66 часов, 2 часа в неделю) 

 

№ 

урока 

п/п 

№ урока  

в  

разделе 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Тема урока 

Введение (1час) 

1 1 6.09  Экскурсия по школе.  

Раздел «Что и кто?» (20 часов) 

2 1 7.09  Задавайте вопросы!  

3 2 13.09  Что такое Родина? Экскурсия: дорога от школы до 

дома и правила безопасности в пути. 

4 3 14.09  Что мы знаем о народах России? 

5 4 20.09  Что мы знаем о Москве? Проект «Моя малая Родина». 

6 5 21.09  Что у нас над головой? Урок – экскурсия в планетарий 

«Небесные чудеса». 

7 6 27.09  Что у нас под ногами? Практическая работа: 

Знакомство с разнообразием камней 

8 7 28.09  Что общего у разных растений? 

9 8 4.10  Что растет на подоконнике? 

10 9 5.10  Что растет на клумбе? Практическая работа: 

Распознавание комнатных растений  с помощью 

атласа-определителя 

11 10 11.10  Что это за листья? 

12 11 12.10  Что такое хвоинки? Практическая работа: 

сравнительное исследование сосны и ели  (по общему 

виду, хвоинкам, шишкам) 

13 12 18.10  Кто такие насекомые? 

14 13 19.10  Кто такие рыбы? 

15 14 25.10  Кто такие птицы? 

16 15 26.10  Кто такие звери? 

17 16 8.11  Что окружает нас дома? 

18 17 9.11  Что умеет компьютер? Практическая работа: 

Знакомство с компьютером, простейшие приемы 

работы с ним 

19 18 15.11  Что вокруг нас может быть опасным? 

20 19 16.11  На что похожа наша планета? 

21 20 22.11  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Что и кто?». Презентация проекта «Моя малая 

родина». 

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 часов) 

22 1 23.11  Как живет семья?  Проект «Моя семья» 

23 2 29.11  Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит?   

24 3 30.11  Откуда в наш дом приходит электричество? 

25 4 6.12  Как путешествует письмо? 

26 5 7.12  Куда текут реки? 

27 6 13.12  Откуда берутся снег и лёд? Практическая работа:  

Изучение свойств снега и льда; 

28 7 14.12  Как живут растения? Практическая работа:   

Отработка простейших приемов ухода за комнатными 

растениями 

29 8 20.12  Как живут животные? 

30 9 21.12  Как зимой помочь птицам? Практическая работа: 

Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

31 10 27.12  Откуда берётся и куда девается мусор? 



32 11 10.01  Откуда в снежках грязь? 

33 12 11.01  Презентация проекта «Моя семья». 

Раздел «Где и когда?» (11 часов) 

34 1 17.01  Когда учиться интересно?  

35 2 18.01  Проект «Мой класс и моя школа» 

36 3 24.01  Когда придет суббота? 

37 4 25.01  Когда наступит лето?  

38 5 31.01  Где живут белые медведи? 

39 6 1.02  Где живут слоны?  

40 7 7.02  Где зимуют птицы? 

41 8 8.02  Когда появилась одежда?  

42 9 21.02  Когда изобрели велосипед?  

43 10 22.02  Когда мы станем взрослыми?  

44 11 28.02  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Где и когда?» Презентация проекта «Мой класс и моя 

школа». 

Раздел «Почему и зачем?» (22 часа) 

45 1 1.03  Почему Солнце светит днем, а звезды ночью? 

46 2 7.03  Почему Луна бывает разной?  

47 3 8.03  Почему идет дождь и дует ветер? 

48 4 14.03  Почему звенит звонок? 

49 5 15.03  Почему радуга разноцветная? 

50 6 21.03  Почему мы любим кошек и собак? 

51 7 22.03  Проект «Мои домашние питомцы» 

52 8 4.04  Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 

53 9 5.04  Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

54 10 11.04  Зачем мы спим ночью? 

55 11 12.04  Почему нужно есть много овощей и фруктов? 

56 12 18.04  Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Практическая работа: простейшие правила гигиены 

(чистка зубов, мытье рук и др.).  

57 13 19.04  Зачем нам телефон и телевизор? 

58 14 25.04  Зачем нужны автомобили? 

59 15 26.04  Зачем нужны поезда? 

60 16 2.05  Зачем строят корабли? 

61 17 3.05  Зачем строят самолеты? 

62 18 10.05  Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности? 

63 19 16.05  Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 

правила безопасности? 

64 20 17.05  Зачем люди осваивают космос? 

65 21 23.05  Почему мы часто слышим слово «экология»? 

66 22 24.05  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Почему и зачем?» Презентация проекта «Мои 

домашние питомцы». 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по музыке для 1 класса по учебнику Критской Е. Д. 
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 06 октября 2009 г. с изм. приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1241 и № 2357); Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России; Фундаментального ядра содержания общего образования; 

Примерных программ начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. –М.: Просвещение, 2010 г.; 

Начальное общее образование, Примерной программы начального образования по музыке и 

содержания программы «Музыка» для 1-4 классов авторов Е. Д. Критской и Г. П. Сергеевой и 

основными положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского; 
Планируемых результатов начального общего образования. М: Просвещение, 2010    и в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-методическими 

документами: 

 ООП НОО МБОУ СОШ № 36 г. Брянска; 

 Положение о разработке рабочих программ МБОУ СОШ № 36 г. Брянска; 

 Учебный план МБОУ СОШ № 36 г. Брянска на 2018-2019 учебный год.\ 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, 

музыки Русской православной церкви, различных направлений современного 

музыкального искусства России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных 

стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательности 

 и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированных универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся-в познавательной и практической деятельности: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 



 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих, музыкально-творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т. п.). 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, 

в импровизациях. 

 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится:  

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, вы-

ражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 



 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить оте-

чественные народные музыкальные традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполни-

тельской деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» – 16 часов 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь 

эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, 

флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании 

Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных 

в рабочих тетрадях. 

Урок 1. И Муза вечная со мной! 

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, 

которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Урок 2. Хоровод муз. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности песен 

и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  древнейший  вид  искусства,   который  

есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, греческого  сиртаки,  

молдавской  хоры. 

Урок 3. Повсюду музыка слышна. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки 

возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное 

обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными  песенками-попевками. 

Определение  характера,  настроения  песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в 

композитора». 

Урок 4. Душа музыки - мелодия. 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жиз¬ненно-музыкальных впечатлений 

детей. Мелодия – главная мысль любого  музыкального произведения. Выявление характерных 

особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского.  В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  движение. Песня- 

напевность,  широкое  дыхание,  плавность   линий  мелодического  рисунка.  Танец-  движение  и  

ритм,  плавность  и  закругленность  мелодии,  узнаваемый  трехдольный  размер   в  вальсе,  

подвижность,  четкие  акценты,  короткие  “шаги”  в  польке.  В  песне  учащиеся  играют  на  



воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- “солдатики” маршируют  на  столе,  играют  на  

воображаемом  барабане.  В  вальсе  учащиеся  изображают  мягкие  покачивания  корпуса. 

Урок 5. Музыка осени. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами поэзии, 

рисунками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, 

детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная  

форма  песен. 

Урок 6. Сочини мелодию. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции. 

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. 

Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия «мелодия» и 

«аккомпанемент». 

Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…». 

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Урок 8. Музыкальная азбука. 

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для записи музыки.Запись нот -  знаков для обозначения 

музыкальных звуков. 

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в 

отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в 

школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, 

скрипичный ключ. 

Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. 

Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и композиторов, 

написавших  эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 1 

четверть.                                                               

Урок 10. Музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний 

вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. 

Знакомство с понятием «тембр». 

Урок 11. «Садко». Из русского былинного сказа. 

Наблюдение народного творчества. 

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  музыки,  их  

эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  инструмента - гуслями. 

Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки 

Н.А.Римского -Корсакова дать понятия «композиторская музыка». 

Урок 12. Музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка. 

Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных 

инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано. 

Урок 13. Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного 

мышления  на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры  разных 

эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  каких  картинах  “звучит”  

народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  композиторами. 

 



Урок 14. Разыграй песню. 

 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в исполнении. 

Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л. Книппера 

«Почему медведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  сюжетов.   Подойти  к  осознанному  

делению  мелодии  на  фразы,  осмысленному  исполнению  фразировки.  Основы  понимания  

развития  музыки.   

Урок 15. Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного творчества.   

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, 

традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  Христа  и  народными  

обычаями  празднования  церковного   праздника  - Рождества  Христова. Осознание  образов  

рождественских  песен,  народных  песен-колядок. 

Урок 16.  Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы. 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

музыкальном жанре – балет. 

Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  Знакомство  

со  сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  ведет детей 

в мир чудес, волшебства,  приятных   неожиданностей. 

Раздел 2. «Музыка и ты» - 17 часов 

      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в 

музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального 

произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: 

лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. 

Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Урок 17. Край, в котором ты живешь. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине.           

Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  и  

обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  “Родина” - через эмоционально-

открытое, позитивно-уважительное  отношение  к  вечным  проблемам жизни и искусства. Родные  

места,  родительский дом,  восхищение  красотой  материнства,  поклонение труженикам  и  

защитникам  родной  земли. Гордость за  свою  родину. Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  

минуты  горя  и  отчаяния,  придававшая  силы  в  дни испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  

сердце  человека  веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то музыка, литература, живопись, 

имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои 

выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев 

их в ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 

Урок 18. Художник, поэт, композитор. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния.   

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   

Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства  для того, чтобы 

передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их  в  ярких запоминающихся  

слушателям, читателям,  зрителям  художественных  образах. Обращение  к  жанру  пейзажа,  

зарисовкам  природы  в  разных  видах  искусства.  Музыкальные  пейзажи- это  трепетное  

отношение  композиторов  к  увиденной,  “услышанной  сердцем”, очаровавшей  их  природе.  

Логическое  продолжение  темы  взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  

песни  как  единству  музыки  и  слова. 

 

 



Урок 19. Музыка утра. 

Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в 

организации восприятия музыки детьми. Контраст  музыкальных  произведений,  которые  рисуют  

картину утра. У  музыки  есть удивительное  свойство- без  слов  передавать  чувства,   мысли,  

характер  человека, состояние  природы.  Характер  музыки  особенно  отчетливо  выявляется  

именно  при сопоставлении  пьес. Выявление  особенностей  мелодического  рисунка,  ритмичного  

движения,  темпа,  тембровых  красок  инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы.  

Выражение  своего  впечатления  от  музыки  к  рисунку. 

Урок 20. Музыка вечера. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение  в  тему  через  жанра - колыбельной  песни. Особенности   колыбельной музыки.  

Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера  (характер, напевность, 

настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью  пластического  интонирования:  имитирование  

мелодии  на  воображаемой  скрипке.  Обозначение   динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   

характер  и  настроение  музыки. 

Урок 21. Музыкальные портреты. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие.   

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры 

«Болтунья» С. Прокофьева на стихи А. Барто. Интонационно-осмысленное воспроизве¬дение 

различных музыкальных образов. Тайна  замысла композитора  в  названии  музыкального 

произведения.  Отношение  авторов  произведений  поэтов  и  композиторов  к  главным  героям  

музыкальных  портретов. 

Урок 22. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

 Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – 

драматизации. 

Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образами  русского  

народного  фольклора.   

Урок 23. Музы не молчали. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты 

Отечества. 

 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, 

композиторов. Память и памятник  -  общность  в  родственных  словах. Память  о  полководцах,  

русских  воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытаний  и  тревог,  сохраняющихся  в  

народных    песнях,  образах,  созданными  композиторами. Музыкальные  памятники  

защитникам  Отечества. 

Урок 24. Мамин праздник. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на 

сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях 

изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  могут  

передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки. 

Урок 25. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 

Музыкальные  инструменты. 

Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  

танцевальным   характером. Звучание   народных  музыкальных  инструментов. 

Урок 26. Обобщающий урок 3 четверти. 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3   четверть. 

Урок 27. Музыкальные инструменты. 

Музыкальные  инструменты. 

Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих 

инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  

выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  - лютня,  клавесин.   



Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  Мастерство  

исполнителя-музыканта. 

Урок 28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 

Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  “Чудесная лютня”.  

Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  передаче  чувств,  мыслей  человека,  

силе  ее  воздействия.  Обобщенная  характеристика  музыки,  дающая  представление  об  

особенностях  русской  народной  протяжной,  лирической песни  разудалой  плясовой.  

Выполнение  задания  и выявление  главного  вопроса: какая   музыка  может  помочь  

иностранному  гостю  лучше  узнать  другую  страну? Художественный  образ.  Закрепление  

представления  о  музыкальных  инструментах  и исполнителях.  Характер  музыки  и  ее  

соответствие  настроению  картины. 

Урок 29. Музыка в цирке. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружаю¬щего его 

мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  праздничное  настроение. Музыка,  

которая  звучит   в   цирке  и помогает  артистам  выполнять  сложные  номера, а  зрителям  

подсказывает  появление  тех  или  иных  действующих  лиц  циркового  представления. 

Урок 30. Дом, который звучит. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость.   

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны, 

как опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  балета  - танцуют. Пение  и  танец  объединяет  

музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов  становятся  известные  народные  сказки. В  операх  и  

балетах  “встречаются” песенная,   танцевальная  и  маршевая  музыка. 

Урок 31. Опера-сказка. 

Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.   

Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  яркие  

музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  петь по одному - солист  и  

вместе – хором  в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  быть  эпизоды,  

когда  звучит  только  инструментальная музыка. 

Урок 32. «Ничего на свете  лучше нету». 

Музыка для детей: мультфильмы. 

Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. 

Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы. 

Урок 33. Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 

 Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. 

Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и программы 

концерта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ 

(учебник «Музыка» Критской Е.Д. и др., 1 класс – 33 часа, 1 час в неделю) 

 

№ 

урока 

п/п 

№  урока 

в раздела 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Тема урока 

 

Музыка вокруг нас (16 ч) 

1 1 5.09  Урок-концерт. «И Муза вечная со мной!» 

2 2 12.09  Урок-путешествие.  Хоровод муз. 

3 3 19.09  Ролевая игра. Повсюду музыка слышна. 

4 4 26.09  Урок-игра.  Душа музыки – мелодия. 

5 5 3.10  Урок-концерт. Музыка осени. 

6 6 10.10  Ролевая игра. Сочини мелодию. 

7 7 17.10  Урок-путешествие по школе. «Азбука, азбука каждому 

нужна…» 

8 8 24.10  Ролевая игра. Музыкальная азбука. 

9 9 31.10  Обобщающий урок 1 четверти. 

10 10 14.11  Урок-диалог. Музыкальные инструменты. 

11 11 21.11  Урок-сказка   «Садко». 

12 12 28.11  Урок-концерт. Музыкальные инструменты. 

13 13 5.12  Урок-экскурсия. Звучащие картины. 

14 14 12.12  Урок-игра. «Разыграй песню». 

15 15 19.12  Урок-путешествие. Пришло Рождество – начинается 

торжество. 

16 16 26.12  Обобщающий урок 2 четверти. 

Добрый праздник среди зимы. 

Музыка и ты (17 часов) 

17 1 9.01  Край, в котором ты живешь. 

18 2 16.01  Поэт, художник, композитор. 

19 3 23.01  Музыка утра. 

20 4 30.01  Музыка вечера. 

21 5 6.02  Музыкальные портреты. 

22 6 20.02  «Разыграй сказку!» 

 «Баба Яга» - русская народная сказка. 

23 7 27.02  «Музы не молчали». 

24 8 6.03  Мамин праздник. 

25 9 13.03  Музыкальные инструменты.  

У каждого свой музыкальный инструмент. 

26 10 20.03  Обобщающий урок 3 четверти. 

27 11 3.04  Музыкальные инструменты. 

28 12 10.04  «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие 

картины. 

29 13 17.04  Музыка в цирке. 

30 14 24.04  Дом, который звучит. 

31 15 8.05  Опера-сказка. 

32 16 15.05  «Ничего на свете лучше нету» 

33 17 22.05  Обобщающий урок. ( Урок-концерт) 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по изобразительному искусству для 1 класса  

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 06 октября 2009 г. с изм. приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1241 и № 2357); Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России; Фундаментального ядра содержания общего образования; 

Примерных программ начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. –М.: Просвещение, 2010 г. 

Изобразительное искусство; авторской программы «Изобразительное искусство и художественный 

труд. 1-9 классы», созданной под руководством народного художника России, академика РАО Б. М. 

Неменского, утверждённой МО РФ (Москва, «Просвещение», 2007г); Планируемых результатов  

начального общего образования. М: Просвещение, 2010  в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми, инструктивно-методическими документами: 

 ООП НОО МБОУ СОШ № 36 г. Брянска 

 Положение о разработке рабочих программ МБОУ СОШ № 36 г. Брянска; 

 Учебный план МБОУ СОШ № 36 г. Брянска на 2018-2019 учебный год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 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; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания 

и средств его выражения.  

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 



выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

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;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные 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 основ 

цветоведения, основ 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;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 



историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

1 четверть 

 

Ты учишься изображать.  

Знакомство с Мастером Изображения   

9 часов 

2 четверть 

 

Ты украшаешь.  

Знакомство с Мастером Украшения 

7 часов 

3 четверть 

 

Ты строишь.  

Знакомство с Мастером Постройки 

9 часов 

 

4 четверть 

 

Изображение, украшение, постройка 

всегда помогают друг другу.  

8 часов 

 

 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ. 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (9 ч) 

Учить видеть и изображать, рассматривать мир, учиться быть хорошим зрителем.  Обучение 

детей первичному опыту владения доступными их возрасту материалами.   

Мастер Изображения помогает увидеть, учит рассматривать 

Развитие наблюдательности и аналитических возможностей  глаза. Рассматриваются и 

изображаются фрагменты природы, животные: чем они похожи и  чем отличаются друг от друга. 

Изображать можно пятном 

Присмотреться к разным пятнам - мху на камне, осыпи на стене, узорам на мраморе в метро - 

и постараться увидеть в них какие-либо изображения. Превратить пятно в изображение зверюшки.  

(Наклеенное или нарисованное пятно подготовлено учителем.) 

Изображать можно в объеме 

Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие объемные 

предметы на что похожи (например, картофелины и другие овощи, коряги в лесу или парке). 

Изображать можно линией 

Линией можно рассказывать. «Расскажи нам о себе» - рисунок или последовательность 

рисунков. 

Наши краски 

Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками организации рабочего места 

и пользования красками. Названия цветов. Что в жизни напоминает каждый цвет? Игровое 

изображение красочного многоцветного коврика. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 

Изобразить радость и грусть. Рисуем музыку - выражаем в изображении образ контрастных по 

настроению музыкальных пьес. 

Художники и зрители (обобщение темы) 

Быть   зрителем   интересно   и   непросто.   Этому   надо учиться.   Знакомство с понятием   

«произведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах художников. Развитие 

навыков восприятия. Беседа. 

Ты украшаешь — знакомство с Мастером Украшения (7 ч) 

Мир природы полон украшений 

Развитие наблюдательности, приобретение детьми опыта эстетических впечатлений. 

Украшение крыльев бабочки. Бабочка дается в виде вырезанной учителем заготовки или может 

быть нарисована (крупно на весь лист) детьми на уроке. Многообразие и красота узоров в природе. 



Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, коллажа. Развитие 

декоративного чувства совмещения материалов, их цвета и фактуры. 

Красоту надо уметь замечать 

Неброская и «неожиданная» красота в природе. Рассматривание различных поверхностей: 

кора дерева, пена волны, капли на ветках и т. д. Развитие чувства фактуры. Накопление опыта 

зрительных поэтических впечатлений. Изображение, например, спинки ящерицы или коры дерева. 

Красота фактуры и рисунка. Знакомство с техникой одноцветной монотипии. 

Как, когда, для чего украшает себя человек 

Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. Что могут рассказать 

украшения? Рассматриваем персонажей сказок. Какие у них украшения, как они помогают нам 

узнавать героев? Изображения выбранных сказочных героев и их украшений. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник 

Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и звезд. Украшение 

класса и своего дома к новогодним праздникам. Коллективное панно «Новогодняя елка». 

Ты строишь - знакомство с Мастером Постройки (9 ч) 

Дом для себя 

«Придумай себе дом» — изображение придуманного для себя дома. Разные дома у разных 

сказочных персонажей. Как можно догадаться, кто в доме живет. Разные дома для разных дел. 

Развитие воображения. 

Какие можно придумать дома 

Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из пластилина удобных 

домиков для слона, жирафа и крокодила — слон большой и почти квадратный, у жирафа длинная 

шея, а крокодил очень длинный. Дети учатся понимать выразительность пропорций и конструкцию 

формы. 

 Мастер Постройки помогает придумать город 

«Сказочный город» — создание на бумаге образа города для конкретной сказки. 

Конструирование игрового города. Игра в архитекторов. 

Все, что мы видим, имеет конструкцию 

Сделать образы разных зверей — зоопарк-конструкцию из коробочек. Сделать из коробочек 

веселых собак разных пород. Материал можно заменить на аппликацию: разные образы собак 

делаются путем наклеивания на лист одноцветных бумажных обрезков разных геометрических 

форм, заранее заготовленных. 

Все предметы можно построить 

Конструирование из бумаги упаковок, подставок, цветов и игрушек. 

Дом снаружи и внутри 

Дом «смотрит» на улицу, но живут внутри дома. «Внутри» и «снаружи» очень взаимосвязаны. 

Изображение дома в виде букв алфавита так, как будто у него прозрачные стены. Как бы могли 

жить в домах-буквах маленькие алфавитные человечки, как расположены там комнаты, лестницы, 

окна? 

Город, где мы живем 

Задание на тему «Я рисую любимый город». Изображение по впечатлению после экскурсии. 

Обобщение темы 

Задание: выставка работ, сделанных детьми. Дети учатся смотреть и обсуждать работы друг 

друга. Игра в художников и зрителей. Можно сделать обобщающее панно «Наш город» или 

«Москва». 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (8 ч) 

Цель темы — показать детям, что на самом деле наши три Мастера неразлучны. Главное — 

это вспомнить с ребятами, в чем именно состоит роль каждого Мастера и чему он помог научиться. 

Мастера Изображения, Украшения, Постройки всегда работают вместе 



Обобщением здесь является первый урок.  

Мастера помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его 

Создание коллективного панно и индивидуальных изображений к сказке. 

Уроки любования. Умение видеть 

Наблюдение живой природы. Создание коллективной композиции «Здравствуй, лето!» по 

впечатлениям от природы. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

(учебник Неменской  Л. А. «Ты изображаешь, украшаешь и строишь», 

1 класс – 33 часа, 1 час в неделю) 

 

№ 

урока 

п/п 

№ урока  

в разделе 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Тема урока 

Ты учишься изображать. Знакомство с Мастером Изображения (9 часов)  

1 1 6.09  Все дети любят рисовать.  

Экскурсия   по окружающей школу местности.  

2 2 13.09  Изображения всюду вокруг нас. 

 Урок – экскурсия «Красота природы» 

3 2 20.09  Мастер Изображения учит видеть.  

Экскурсия  в лес. Изображение сказочного леса. 

4 4 27.09  Изображать можно пятном. Волшебное превращение 

пятна. Урок – игра «Отгадай пятно» 

5 5 4.10  Изображать можно в объёме. Превращение комка 

пластилина в зверушку, птицу. Лепка. 

6 6 11.10  Изображать можно линией. Знакомство с понятиями 

«линия» и «плоскость». Линейные изображения на 

плоскости. 

7 7 18.10  Разноцветные краски. Создание красочного коврика. 

8 8 25.10  Урок фантазия. Изображать можно и то, что невидимо 

(настроение) Выражение настроения в изображении. 

9 9 8.11  Художники и зрители. Произведения искусства. 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (7 часов) 

10 1 15.11  Цветы. Составление букета из вырезанных цветов.  

Изображение сказочного цветка. 

11 2 22.11  Мир полон украшений.  Беседа.  

Рисование: серёжки на ветках, кисть ягод, иней. 

12 3 29.11  Красоту надо уметь замечать.  Узоры на крыльях. Ритм 

пятен. Симметрия, свободный фантазийный узор.  

13 4 6.12  Красивые рыбы.  Монотипия. 

14 5 13.12  Украшения птиц.  Объёмная аппликация. 

15 6 20.12  Мир полон украшений. Орнаментальный рисунок. 

Украшение для сказочного героя.  

16 7 27.01  Мастер Украшения помогает сделать праздник  

Коллективное панно «Новогодняя ёлка».   

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (9 часов) 

 

17 1 17.01  Постройки в нашей жизни.   

18 2 24.01  Дома бывают разными.  

Изображение и построение сказочного дома. 

19 3 31.01  Домики, которые построила природа.  

Лепка сказочных домиков  

20 4 7.02  Дом снаружи и внутри.  

Изображение дома в виде буквы алфавита. 

21 5 21.02  Строим город. Постройка домика из бумаги или 

коробочек.   

22 6 28.02  Всё имеет своё строение. Создание из геометрических 

форм изображений зверей в технике аппликации.   

23 7 7.03  Строим вещи.  

Конструирование сумок, упаковок, украшение их. 

24 8 14.03  Экскурсия. Город, в котором мы живём.   

25 9 21.03  Город, в котором мы живём. Создание коллективного 

панно. 



Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (8 часов) 

26 1 4.04  Три  Брата – Мастера  всегда  трудятся  вместе. 

27 2 11.04  Праздник весны. Изображение весеннего времени года. 

28 3 18.04  Праздник птиц.  Конструирование и украшение птиц.   

29 4 25.04  Разноцветные жуки. Конструирование и украшение жуков.   

30 5 2.05  Сказочная страна. Изображения по сказке 

31 6 9.05  Времена года. Создание коллажей и объёмных композиций 

на основе смешанных техник. 

32 7 16.05  Времена года. Продолжение работы. 

33 8 23.05  Здравствуй, лето!  Урок любования (обобщение темы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по технологии для 1 класса по учебнику Е.А. Лутцевой. 
 Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 06 октября 2009 г. с изм. приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1241 и № 2357); Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России; Фундаментального ядра содержания общего образования; Примерных программ 

начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. –М.: Просвещение, 2010 г.;   авторской программы Е. А. 

Лутцевой, Т.П.Зуевой «Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России».  1—4 классы» (2-е изд. — М. :Просвещение, 2014) соответствующей федеральному 

государственному образовательному стандарту; Планируемых результатов начального общего 

образования. М Просвещение, 2010 и в соответствии со следующими нормативно-правовыми, 

инструктивно-методическими    документами: 

 ООП НОО МБОУ СОШ № 36 г. Брянска;   

 Положение о разработке рабочих программ МБОУ СОШ № 36 г. Брянска; 

 Учебный план МБОУ СОШ № 36 г. Брянска на 2018-2019  учебный год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование 

следующих умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

 учиться 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; 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя;  

 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: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование 

следующих знаний и умений.  

 Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, 

мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

 знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых 

учащимися в своей деятельности, и их возможности для создания образа; линия, мазок, 

пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное изображение, 

рельеф, мозаика. 

 Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках 

изобразительного искусства знаний.  

По трудовой (технико-технологической) деятельности:  знать  

 виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и 

названия;  

 конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

 названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы 

ими; 

 технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

 способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

 способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

 виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её вариантами; 

уметь под контролем учителя  

 организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы, 

правильно работать ручными инструментами; 

 с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности;  

 самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых 

изделий, выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять 

клеевое соединение деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для 

сушки изделий. 

Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-творческой и 

трудовой деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Природная мастерская (7 часов) 

Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села.  

На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в окружающем пространстве. 

Функциональное назначение транспорта. Природа и творчество. Природные материалы. Виды 

природных материалов. Сбор, виды засушивания. Составление букв и цифр из природных 

материалов. Листья и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев разных  



растений. Составление композиций. Семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета 

семян разных растений. Составление композиций. Композиция из листьев. Что такое композиция? 

Знакомство с понятием  «композиция». Подбор листьев определённой формы для тематической 

композиции. Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием «орнамент».  

Составление разных орнаментов из одних деталей –листьев (в круге, квадрате, полосе).  

Природные материалы. Как их соединять? Обобщение понятия «природные материалы». 

Составление объёмных композиций.  

Пластилиновая мастерская (4 часа) 

Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными материалами –глина, 

пластилин, тесто. Введение понятия «инструмент». Знакомство с профессиями людей. Исследование 

свойств пластилина. В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия «технология». 

Знакомство с профессией и материалами кондитера. Изготовление пирожных, печенья из 

пластилина.  

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению определять конструктивные 

особенности изделий и технологию их изготовления. Изготовление морских обитателей из 

пластилина. Наши проекты. Аквариум. Работа в группах.  

Бумажная мастерская (16 часов) 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. Знакомство с ножницами, 

правилами техники безопасности. Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок.  

Наши проекты. Скоро Новый год!  

Работа с опорой на рисунки. Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок. Бумага. Какие у 

неё есть секреты? Введение понятия «бумага - материал».  

Знакомство с видами бумаги, их использованием. Профессии мастеров, использующих бумагу в 

своих работах.  

Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон - материал».  

Знакомство с разновидностями картона. Исследование свойств картона.  

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия «оригами». Точечное наклеивание 

бумаги.  

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия «аппликация». Изготовление изделий 

из оригами. Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок?  

Закрепление приёмов сгибания и складывания. Изготовление изделий в технике оригами. Наша 

армия родная. Представление о 23 февраля - День защитника Отечества, о родах войск, защищающих 

небо, землю, водное пространство, о родственниках, служивших в армии. Введение понятия 

«техника». Изготовление изделий в технике оригами. Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение 

понятий «конструкция», «мозаика». Выполнение резаной мозаики.  

Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет? О роли матери в жизни человека. 

Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание бумажных деталей по прямым, кривым 

и ломаным линиям, а также вытягивание и накручивание бумажных полос.  

Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм шаблонов. 

Изготовление изделий, в которых разметка деталей выполняется с помощью шаблонов.  

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из деталей, сложенных 

гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам.  

Текстильная мастерская (6 часов) 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки - материалы». Завязывание 

узелка. Игла – труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла – швейный инструмент», 

«швейные приспособления», «строчка», «стежок». Изготовление изделия вышивкой строчкой 

прямого стежка. Вышивка. Для чего она нужна?  

Обобщение представление об истории вышивки. Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 

Изготовление изделий с вышивкой строчкой прямого стежка и её вариантами. Наши проекты. 

История моей рубашки (брюк, носков и пр.). Работа в группах. 

 

 

 

 

 

 
 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

(учебник «Технология» Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой  1 класс – 33 часа, 1 час в неделю) 
 

№ 

урока 

п/п 

№ урока  

в разделе 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Тема урока 

Природная мастерская (7 часов) 

1 1 5.09  Рукотворный и природный  мир города. 

2 2 12.09  На земле, на воде и в воздухе.  

3 2 19.09  Природа и творчество. Природные материалы. 

4 4 26.09  Семена и фантазии. 

5 5 3.10  Композиция из листьев. Что такое композиция?  

6 6 10.10  Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 

7 7 17.10  Природные материалы. Как их соединить? 

Пластилиновая мастерская (4 часа) 

8 1 24.10  Материалы для лепки. Что может пластилин? 

9 2 14.11  В мастерской кондитера. Как работает мастер? 

10 3 21.11  В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 

11 4 28.11  Наши проекты. Аквариум. 

Бумажная мастерская (16 часов) 

12 1 5.12  Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

13 2 12.12  Наши проекты. Скоро Новый год! 

14 3 19.12  Бумага. Какие у неё есть секреты? 

15 4 26.12  Бумага и картон. Какие секреты у картона? 

16 5 9.01  Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 

17 6 16.01  Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 

18 7 23.01  Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? 

19 8 30.01  Ножницы. Что ты о них знаешь? 

20 9 6.02  Шаблон. Для чего он нужен? 

21 10 20.02  Наша армия родная. 

22 11 27.02  Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 

23 12 6.03  Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? 

24 13 13.03  Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 

25 14 20.03  Образы весны. Какие краски у весны? 

26 15 3.04  Настроение весны. Что такое колорит? 

27 16 10.04  Праздники и традиции весны. Какие они? 

Текстильная мастерская (6 часов) 

28 1 17.04  Мир тканей. Для чего нужны ткани? 

29 2 24.04  Игла-труженица. Что умеет игла? 

30 3 1.05  Вышивка. Для чего она нужна? 

31 4 8.05  Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 

32 5 15.05  Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 

Закрепление. 

33 6 22.05  Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе. 

 

 

 

 


