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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в процессе единства учебной и 

воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на 

процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное 

чтение» отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения 

обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта 

применения сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России, малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, 

истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, 

о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в ситуации 

нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 



 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным видам искусства, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных 

видах художественной деятельности; 

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и 

художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный образ. 

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отражённых в литературных 

произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности слова как 

средства создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного 

интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать 

основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную 

последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 



 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при составлении плана, 

пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем 

вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей 

между объектами (часть – целое, причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, 

классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия: 



самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному предмету «Литературное чтение» 

отражают специфику содержания предметной области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

 

2 КЛАСС 

 объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: переходить от 

чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений; 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о 

родной природе в разные времена года; 



 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма); 

 понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы по 

фактическому содержанию произведения; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, 

скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни); 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, воспроизводить 

последовательность событий в тексте произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 

 описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и выражения его чувств, оценивать 

поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев 

одного произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры 

использования слов в прямом и переносном значении; 

 осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, сравнение, эпитет); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать жанровую принадлежность произведения, 

формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения; 

 составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 предложений); 

 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным 

обозначениям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 

прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
  

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звуча-шей 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. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 

Постепенное увеличение скорости чтения. 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. Развитие поэтического слуха. Воспитание 

эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. Самостоятельное 

определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание.  Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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. 



Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки 

зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, 

антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов 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 события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): 

определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор 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
1 
поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

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; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой 

на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на 

вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 



Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 
отзыв о прочитанной книге.  

Круг детского чтения 

Знакомство  с   культурно-историческим   наследием  России, с  общечеловеческими  ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов 
России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной 
литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы,    произведениями    современной    отечественной (с учётом многонационального характера России) и 
зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школь- ников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной литера- туры и произведений о защитниках  и  
подвижниках  Отечества. Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно- 
энциклопедические,  детские  периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические   произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с по- мощью учителя) средств художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор и осмысление  их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность 

событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора  к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 

(монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного произведения  (ритм, рифма). 

Фольклорные и  авторские  художественные  произведения (их различие). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, 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, наблюдение за особенностями построения и выразитель- ными средствами. 

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, изложение  с  элемента- ми сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций  к  произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в 

различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в  устной  или  письмен- ной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

 



Обучение грамоте 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем. Содержание  Часы учебного 

времени 

 Сроки прохождения Характеристика основной деятельности 

ученика 

 

План факт 

 

 

 Добукварный период      Обучение чтению (14 ч)12  

1 Урок 1 (с. 4).  

«Азбука» — первая учебная книга.  

 

Условные обозначения «Азбуки» и 

элементы учебной книги 

(обложка, титульный лист, иллюстрации, 

форзац). 

  
Правила поведения на уроке. Правила 

работы с учебной книгой 

1   Ориентироваться в «Азбуке». Называть 

и показывать элементы учебной книги 

(обложка, титульный лист, 

иллюстрации, форзац). 

Называть условные знаки, объяснять 

значение каждого знака, рассказывать об 

их роли при работе с «Азбукой».  

Рассказывать, как правильно обращаться 

с учебной книгой: Использовать эти 

правила при работе с «Азбукой».  

Отвечать на вопросы учителя о правилах 

поведения на уроке и соблюдать эти 

правила в учебной работе 

Оценивать результаты своей работы 

на уроке 

 

2 Урок 2 (с. 5). 

Речь устная и письменная. Предложение. 

 

Первые школьные впечатления. Пословицы 

и поговорки об учении.  

Правила поведения на уроке. Правила 

работы в группе.  

Речевой этикет в ситуациях учебного 

общения: приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с 

просьбой. 

Роль знаний в жизни человека 

Урок 3 (с. 6-7). 

Слово и предложение.  

Выделение слов из предложения. 

Различение слова и предложения.  

Различение слова и обозначаемого им 

1   Практически различать речь устную 

(говорение, слушание) и речь 

письменную (письмо, чтение).  

Выделять из речи предложения. 

Определять на слух количество 

предложений в высказывании.  

Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. 

Объяснять смысл пословицы; применять 

пословицу в устной речи. Рассуждать о 

роли знаний в жизни человека, 

приводить примеры. 

Распределять на группы предметы по 

существенным признакам, определять 

основания для классификации. 

Различать родовидовые понятия. 

Оценивать результаты своей работы на 

 



предмета. Значение слова. Графическое 

изображение слова в составе предложения. 

Пословицы о труде и трудолюбии 

уроке 

 

3 

 

Урок 4 (с. 8-9). Слог. 

Слог как минимальная произносительная 

единица языка. Деление слов на слоги. 

Определение количества слогов в словах. 

Графическое изображение слова, 

разделённого на слоги. 

Составление небольших рассказов по 

сюжетным картинкам, по материалам 

собственных наблюдений.  

Дикие и домашние животные. Забота о 

животных 

 

 

1 

  Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Отвечать на вопросы учителя по 

иллюстрации к сказке. 

Рассказывать сказку с опорой на 

иллюстрации. 

Воспринимать слово как объект 

изучения, материал для анализа. 

Произносить слова по слогам. 

Делить слова на слоги, определять 

количество слогов в словах. 

Контролировать свои действия при 

делении слов на слоги.  

 

4 Урок 5 (с. 10-11). Ударение.  

 

Ударный слог. 

Определение ударного слога в слове. 

Обозначение ударения на модели слова 

(слогоударные схемы).  

 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, по материалам 

собственных наблюдений.  

 

Семья. Взаимоотношения в дружной семье 

 

1   Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Отвечать на вопросы учителя по 

иллюстрации. 

Воспринимать слово как объект 

изучения, материал для анализа. 

Выделять ударный слог при 

произнесении слова (большей силой 

голоса, протяжным произношением). 

Определять на слух ударный слог в 

словах. 

Называть способы выделения ударного 

слога в слове (в том числе: «позвать» 

слово, «спросить» слово). 

Обозначать ударный слог на схеме слова 

условным знаком. 

Подбирать слова к заданным схемам и 

приводить примеры слов с ударением на 

первом, втором или третьем слоге. 

Объяснять смысл поговорки. 

Контролировать свои действия при 

делении слов на слоги 

 

5 Урок 6 (с. 12-13). Звуки в окружающем 1   Принимать учебную задачу урока.  



мире и в речи.  

 

Упражнения в произнесении и слышании 

изолированных звуков.  

 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений.  

 

Игры и забавы детей 

Урок 7 (с. 14-15). Звуки в словах.  

Интонационное выделение звука на фоне 

слова. Единство звукового состава слова и 

его значения. Звуковой анализ слова. 

Сопоставление слов, различающихся одним 

звуком. 

Гласные и согласные звуки, их 

особенности.  

Слогообразующая функция гласных звуков.  

Моделирование звукового состава слова. 

 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Наблюдать, какие неречевые звуки нас 

окружают. 

Слушать, различать и воспроизводить 

некоторые неречевые звуки. Приводить 

примеры неречевых звуков. 

Практически различать речевые и 

неречевые звуки. 

Составлять устные рассказы об играх 

детей с опорой на иллюстрации и о 

своих любимых забавах на основе 

жизненных впечатлений. Рассказывать о 

своих отношениях с товарищами. 

Рассуждать о том, как следует вести 

себя во время игры.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свою работу на уроке 

6 Урок 8 (с. 16-17). Слог-слияние.  

 

Выделение слияния согласного звука с 

гласным, согласного звука за пределами 

слияния. Графическое изображение слога-

слияния.  

Работа с моделями слов, содержащими 

слог-слияние, согласный звук за пределами 

слияния.  

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, по материалам 

собственных наблюдений.  

Правила безопасного поведения в быту. 

1   Наблюдать, как образуется слог-слияние 

в процессе слого-звукового анализа. 

Отвечать на вопросы по сюжету сказки. 

Рассуждать о необходимости соблюдать 

правила безопасного поведения в 

отсутствие взрослых. Объяснять смысл 

пословицы.  

Контролировать свои действия 

 



7 Урок 9 (с. 18-19). Повторение и обобщение 

пройденного материала. 

 

Слого-звуковой анализ слов.  

 

Работа со схемами-моделями. 

  
Любимые сказки 

1   Определять количество слогов в слове. 

Выделять ударный слог. 

Выделять слог-слияние и звуки за 

пределами слияния в словах. 

Устанавливать количество, 

последовательность звуков и характер их 

связи в слогах  

Рассказывать сказки с опорой на 

иллюстрации. Называть свои самые 

любимые сказки. Обосновывать свой 

выбор (объяснять, почему именно эти 

сказки самые любимые). 

Объяснять смысл поговорки 

«Повторение — мать учения». 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

Урок 10 (с. 20—23). Гласный звук а, 

буквы А, а.  

Особенности произнесения звука а. 

Характеристика звука [а].  

Буквы А, а как знак звука [а]. Печатные и 

письменные буквы. Буквы заглавные 

(большие) и строчные (маленькие). 

 

Знакомство с «лентой букв». 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по 

сюжетным картинкам. 

Русские народные и литературные сказки.  

Пословицы и поговорки об азбуке и пользе 

чтения 

 

Урок 11 (с. 24—27). Гласный звук о, 

буквы О, о. 

Особенности произнесения звука, его 

характеристика.  

Буквы О, о как знаки звука о.  

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений.  
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 Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком (астры).  

Выделять звук [а] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [а].  

Работать в паре при выполнении задания 

на соотнесение рисунка и схемы: 

анализировать задание, определять его 

цель, распределять между собой 

предметные картинки; отвечать на 

вопрос к заданию; обнаруживать 

несоответствие между словом, 

называющим изображённый предмет, и 

схемой-моделью, исправлять ошибку, 

 



Взаимопомощь 

 

10 Урок 12 (с. 28—31). Гласный звук и, 

буквы И, и.  

  
Особенности произнесения звука, его 

характеристика. 

 

Наблюдение над значением слов. 

Включение слов в предложения.  

 

Дружба и взаимоотношения между 

друзьями 

1   Объяснять смысл пословицы. Называть 

предметы, изображённые на предметных 

картинках и делать вывод: одно слово 

(иголки) может называть разные 

предметы. Работать в группе: отвечать 

по очереди, произносить слова 

отчетливо, внимательно слушать ответы 

каждого члена группы, контролировать 

и оценивать правильность ответов. 

Работать в паре — сочинять вместе с 

товарищем новый вариант конца сказки: 

обсуждать возможные варианты, 

высказывать своё мнение, 

аргументировать свой выбор, 

договариваться, кто будет выступать 

перед классом. 

 

11 Урок 13 (с. 32—35). Гласный звук ы, 

буква ы.  

Особенности произнесения нового звука. 

Характеристика нового звука.  

Буква ы как знак звука ы. Особенности 

буквы ы.  

Наблюдения за изменением формы слова 

(единственное и множественное число). 

Наблюдения за смыслоразличительной 

ролью звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним звуком. Единство 

звукового состава слова и его значения. 

Учение — это труд. Обязанности ученика 

1   Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком (шары).  

Соотносить звук [ы] и букву, его 

обозначающую.  

Наблюдать за смыслоразличительной 

ролью звуков (мишка — мышка). 

 

 

12 Уроки 14 (с. 36—39). Гласный звук у, 

буквы У, у.  

 

Особенности произнесения нового звука. 

Характеристика нового звука. 

 

Повторение гласных звуков [а], [о], [и], [ы]. 

 

Ученье — путь к уменью. Качества 

прилежного ученика 

1   Составлять рассказ по картинке. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком (утка).  

Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что звук 

[у] гласный. 

Слышать звук [у] в произносимых 

словах, определять место нового звука в 

слове. Узнавать, сравнивать и различать 

заглавные и строчные, печатные и 

 



письменные буквы У, у.  

Соотносить звук [у] и букву, его 

обозначающую. Находить слова с 

буквами У, у в текстах на страницах 

«Азбуки». Соотносить предметные 

картинки и схемы-модели слов. 

Отвечать на вопросы: «Кто такой —

 прилежный ученик?», «Кого из моих 

одноклассников можно назвать 

прилежным учеником?» 

 Букварный   период   (  120 ч) 

                                                                                              Обучение чтению  ( 46 ч) 
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Урок 15 (1)      (с. 40—43).    

Согласные звуки н, н’, буквы Н, н.  

Твёрдость и мягкость согласных звуков. 

Смыслоразличительная функция твёрдых и 

мягких согласных звуков. Обозначение 

твёрдых и мягких согласных на схеме-

модели слова. Функция букв, 

обозначающих гласный звук в открытом 

слоге. Способ чтения прямого слога 

(ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук).Знакомство  с двумя видами 

чтения  орфографическим и 

орфоэпическим.. Любовь к Родине. Труд на 

благо Родины 

 

Урок 16 (2) (с. 44—47). Согласные звуки 

с, с’, буквы С, с.  

 

Особенности артикуляции новых звуков. 

 

Формирование навыка слогового чтения. 

Чтение слогов с новой буквой. 

 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и короткого текста. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  Производить слого-звуковой анализ 

слов с изучаемыми звуками (барабан, 

конь).  

Выделять звуки н, н’ в процессе 

слого-звукового анализа, наблюдать над 

особенностями произнесения новых 

звуков. 

Соотносить новые звуки и буквы Н, н их 

обозначающие. Делать вывод о том, что 

звуки н, н’ обозначаются одинаково, 

одной и той же буквой.  

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. Самостоятельно читать 

предложения (Но! Но! Но!).Наблюдать 

над расхождением написания слов (оно, 

она, они) с их звуковой формой.  

Наблюдать употребление заглавной 

буквы в именах. и классифицировать все 

изученные буквы. 

Контролировать свои действия 

 



 

15 Урок 17 (3)    

(с. 48-51). Согласные звуки к, к’, буквы 

К, к.  

 

Формирование навыка плавного слогового 

чтения. Чтение слогов с новой буквой.  

 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и короткого текста. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

 

Сельскохозяйственные работы. Труженики 

села 

 

 

1   Соотносить новые звуки и букву, их 

обозначающую. Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слоги и слова с 

новыми буквами. 

Читать слоги-слияния с новой буквой и 

слова по ориентирам. Ориентироваться 

на букву гласного при чтении слогов-

слияний. Составлять слоги-слияния. 

Выбирать букву гласного звука в 

зависимости от твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного (к или 

к’). Объяснять работу букв гласных 

звуков а, о, у, ы как показателей 

твёрдости предшествующего согласного 

звука к и работу буквы и как 

показателя мягкости согласного к’. 

Составлять слова из букв и слогов.
 
 

Наблюдать за изменением слов. 

Включать слово в предложение. 

Завершать незаконченное предложение с 

опорой на общий смысл предложения. 

Разгадывать ребусы: определять цель 

задания, моделировать алгоритм его 

выполнения. Объяснять разные значения 

одного слова. Составлять рассказ на 

основе сюжетных рисунков: определять 

последовательность событий, называть 

события, озаглавливать  картинку. 
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Урок 18—19 (4-5) (с. 52—57). 

Согласные звуки т, т, буквы Т, т. 

Формирование навыка плавного слогового 

чтения. Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и короткого текста. Чтение 

предложений с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

 

 

Животные и растения в сказках, рассказах и 

на картинах художников 

1  

 
 Соотносить новые звуки и букву, их 

обозначающую. Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слоги и слова с 

новыми буквами. 

А.С. Пушкина наизусть. 

Составлять рассказ на основе опорных 

слов. Подбирать слова, 

противоположные по значению. 

Наблюдать над многозначностью слов. 

Определять разные значения одного 

слова. Разгадывать ребусы. 

Преобразовывать слова. 

 



Объяснять место буквы на «ленте букв». 

Оценивать  свои достижения 
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Урок 20  (6)  

(c. 58—61).  

Согласные звуки л, л, буквы Л, л. 

 Звонкие и глухие согласные. 

Формирование навыка плавного слогового 

чтения. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и короткого текста. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

Досуг первоклассников: чтение, прогулки, 

игры на свежем воздухе. Правила 

поведения в гостях. Практическое 

овладение диалогической формой речи. 

Работа над речевым этикетом: приветствие, 

прощание, благодарность, обращение с 

просьбой 
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Наблюдать над произнесением звуков, 

которые они обозначают. Делать под 

руководством учителя вывод: буквы н и 

л обозначают звуки, при произнесении 

которых голос преобладает над шумом, 

они произносятся звонко; буквы к, т, с 

обозначают звуки, при произнесении 

которых нет голоса, а есть только шум; 

согласные звуки бывают глухие и 

звонкие. Читать текст вслух. Соотносить 

текст и иллюстрацию. Определять 

значение слова в контексте. Составлять 

небольшие рассказы повествовательного 

характера о занятиях в свободное время. 

Обсуждать вопрос: «Как следует себя 

вести в гостях?» Разыгрывать диалоги. 

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные букв 

 

 

Урок 21  (7)  

(c. 61—63).  

 

 Звонкие и глухие согласные. 

Формирование навыка плавного слогового 

чтения. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и короткого текста. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

Досуг первоклассников: чтение, прогулки, 

игры на свежем воздухе. Правила 

поведения в гостях. Практическое 

овладение диалогической формой речи. 

Работа над речевым этикетом: приветствие, 

прощание, благодарность, обращение с 

просьбой 

  

 

Наблюдать над произнесением звуков, 

которые они обозначают. Делать под 

руководством учителя вывод: буквы н и 

л обозначают звуки, при произнесении 

которых голос преобладает над шумом, 

они произносятся звонко; буквы к, т, с 

обозначают звуки, при произнесении 

которых нет голоса, а есть только шум; 

согласные звуки бывают глухие и 

звонкие. Читать текст вслух. Соотносить 

текст и иллюстрацию. Отвечать на 

вопросы учителя по тексту и 

иллюстрации. Определять основную 

мысль текста. Озаглавливать текст. 

Называть сказки К. Чуковского, читать 

отрывки из сказок наизусть.   
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Урок 22 (8)  

(с. 64—67). 

 Согласные звуки р, р’, буквы Р, р.  

 

Особенности артикуляции звуков р, р’. 

 

Формирование навыка плавного слогового 

чтения. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

 

Уход за комнатными растениями 

 

Урок 23(9)   

(с.68—71).  

Согласные звуки в, в’, буквы В, в. 

 

Формирование навыка плавного слогового 

чтения с постепенным переходом на чтение 

целыми словами.  

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

 

Физкультура. Спортивные игры. Роль 

физкультуры и спорта в укреплении 

здоровья 

1 
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 Выделять новые звуки из слов, 

наблюдать над особенностями их 

произнесения, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной 

буквой. Называть знакомые комнатные 

растения, растения, которые есть в 

классной комнате, дома.  

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 
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Урок 24 (10) 

 (с. 72 —74). 

Гласные буквы Е, е. 

Буква е в начале слов и после гласных в 

середине и на конце слов. 

Буква е — показатель мягкости 

предшествующего согласного в слоге-

 

1 

 

 
  

Производить слого-звуковой анализ 

слова (ели): определять количество 

слогов, количество звуков в каждом 

слоге, делать вывод о том, что в слове 

ели два слога-слияния. Анализировать 

схему-модель слова. Обозначать слияние 

j’э буквой е. Называть особенность 

 



слиянии. 

 

буквы е (обозначать целый слог-слияние 

— два звука)..  

Сравнивать звуковой состав слов и их 

буквенную запись в парах (высоки — 

высокие, красивы — красивые). 

Сопоставлять буквенные записи и 

схемы-модели слов. Выявлять способ 

чтения буквы е в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов. 

Составлять рассказ на заданную тему по 

иллюстрации . 
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Урок 25-26  (11-12) 

 (с. 75 —77). 

Гласные буквы Е, е. 

Формирование навыка плавного слогового 

чтения с постепенным переходом на чтение 

целыми словами.  

 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

 

В лесу. Растительный и животный мир леса.  

На реке. Речные обитатели 

 

1   Обозначать буквой е гласный звук ’э 

после мягких согласных. 

Соотносить все изученные буквы со  

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения на уроке 
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Урок 27  (13) (с. 78—80). 

Урок 28  (14) (с. 81—83).  

Согласные звуки п, п’, буквы П, п. 

Формирование навыка плавного слогового 

чтения с постепенным переходом на чтение 

целыми словами.  

 

1 

 

 
  

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

 



 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

Профессии родителей 

 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой. Объяснять 

роль гласных и, е. 

Читать текст вслух. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв». Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  
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Уроки29-30 (15-16) (с. 84—89). 

Согласные звуки м, м’, буквы М, м. 

 

Формирование навыка плавного слогового 

чтения с постепенным переходом на чтение 

целыми словами.  

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

 

Москва — столица России 

 

2   Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звуки м, м’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

 

26 

 

Урок 31-32 (17-18) (с. 90—95).  

Согласные звуки з, з’, буквы З, з.   

Сопоставление слогов и слов с буквами з и 

с. 

 

Формирование навыка плавного слогового 

чтения с постепенным переходом на чтение 

целыми словами.  

 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

1  

 
 Выделять звуки з, з’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Составлять рассказ по иллюстрации.  

Сопоставлять попарно слоги с буквами с 

и з (са — за, со — зо, си — зи и т.д.). 

Наблюдать за артикуляцией звонких 

согласных з, з’ и глухих согласных 

с, с’ в парах. Различать парные по 

глухости-звонкости согласные звуки 

з — с и з’ — с’.  

Наблюдать над словами с буквами з и с 

 



В зоопарке 

 

 

на конце (ползут — полз, леса — лес).  

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

27 
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Уроки 33-35(19-21) (с. 96—103).   

Согласные звуки б, б’, буквы Б, б.  

Сопоставление слогов и слов с буквами б и 

п. 

 

Формирование навыка плавного слогового 

чтения с постепенным переходом на чтение 

целыми словами.  

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания 

 

2  

 
 Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. Читать текст. Определять 

главную мысль текста. Озаглавливать 

текст. Сопоставлять попарно слоги с 

буквами п и б. Наблюдать за 

артикуляцией звонких согласных б, 

б’ и глухих согласных п, п’ в парах. 

Устанавливать сходство и различие в 

произнесении б и п, б’ и п’. 

Различать парные по глухости-звонкости 

согласные звуки б — п и б’ — п’ в 

словах.  

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

 

29 Урок 36 (22)  

(с. 104—106). Согласные звуки д, д’, 

буквы Д, д.  

 

Формирование навыка плавного слогового 

чтения с постепенным переходом на чтение 

целыми словами.  

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания 

 

1   Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звуки д и д’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

 

30 Урок 37(23) 

(с. 107—109).  

1   Сопоставлять попарно слоги с буквами т 

и д. Наблюдать за артикуляцией звонких 

 



Согласные звуки д, д’, буквы Д, д. 

Сопоставление слогов и слов с буквами д и 

т. 

  

Формирование навыка плавного слогового 

чтения с постепенным переходом на чтение 

целыми словами.  

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания 

 

согласных д, д’ и глухих согласных 

т, т’ в парах. Устанавливать сходство 

и различие в произнесении д и т, д’ 

и т’. Различать парные по глухости-

звонкости согласные звуки д — т и 

д’ — т’ в словах.  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

31 

32 

Уроки38-40 (24-26) (с. 110—117). 

Гласные буквы Я, я. 

Буква я в начале слов и после гласных в 

середине и на конце слов. 

Буква я — показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в 

слоге-слиянии. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания 

 

2   Анализировать схему-модель слова. 

Обозначать слияние j’а буквой я. 

Объяснять разницу между количеством 

букв и звуков в словах. Называть 

особенность буквы я (обозначать целый 

слог-слияние — два звука). Обозначать 

буквой я гласный звук ’а после мягких 

согласных. Находить в текстах слова с 

буквой я и объяснять, в каких случаях 

она обозначает слияние двух звуков, а в 

каких — мягкость предшествующих 

согласных. 

 

 

33 

34 

Уроки 41-42(27-28) (с. 118—123).  

Согласные звуки г, г’, буквы Г, г.  

Сопоставление слогов и слов с буквами г и 

к. 

 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания 

 

 

2   Выделять звуки г и к’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой, выявлять 

отсутствие слияний с гласными буквами 

ы и я.  Устанавливать, что глухой к на 

конце слов может обозначаться разными 

буквами — г и к. Наблюдать за 

изменением слова (сапог — сапоги, 

боровик — боровики).  

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

 

35 ЧАСТЬ 2 1   Принимать учебную задачу урока.  



 Уроки 43-44(29-30) (с. 4—6). 

Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания 

 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звук ч’ из слов, 

устанавливать с помощью учителя, что 

звук ч’ всегда мягкий, глухой. 

Распознавать в словах новый звук.  

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Читать текст. Задавать вопросы по 

содержанию прочитанного текста. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

36 Уроки 45(31)  

(с. 7-9). 

Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч. 

 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и    коротких текстов. 

 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания 

 

 

1   Читать слоги-слияния, устанавливать на 

основе наблюдений и сообщения 

учителя, что в слоге  ча  пишется всегда 

а, в слоге  чу  всегда пишется у, 

поскольку звук [ч’] всегда мягкий, его 

мягкость не надо показывать особой 

буквой.  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

 

37 Уроки 46 (32) (с. 10—15). 

Буква ь — показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков.  

 

Обозначение буквой ь мягкости согласных 

на конце и в середине слова.  

 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания 

 

1   Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова гуси (с опорой на схему). 

Составлять слово гуси из букв. 

Объяснять, как обозначена мягкость 

согласного звука с’. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Задавать вопросы 

по содержанию текста. Озаглавливать 

текст. Находить в тексте слова с новой 

буквой. Определять, мягкость каких 

звуков обозначена буквой ь.  «ленте 

букв».  

 



Объяснять роль буквы ь. Отвечать на 

итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения 

 

 

38 

39 

 

 

Уроки47-48(33-34) (с. 16—20). Твёрдый 

согласный звук ш, буквы Ш, ш.  

Сочетание ши.  

 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания 

 

 

 

2 

  Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звук ш из слов, наблюдать за 

произношением нового звука в словах, 

устанавливать на основе наблюдений, 

что звук ш глухой и всегда твёрдый. 

Распознавать в словах новый звук.  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

 

 

40 

41 

 

Уроки49-50 (35-36) (с. 21—23).  

Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш.  

Сочетание ши.  

 

Чтение слов с но-вой буквой, чтение 

предложений и ко-ротких текстов. 

Чтение предложе-ний с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звук [ш] из слов, наблюдать за 

произношением нового звука в словах, 

устанавливать на основе наблюдений, 

что звук [ш] глухой и всегда твёрдый 

Классифицировать слова в соответствии 

с их значением (слова, называющие 

предметы; слова, называющие 

действия.) 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

 

42 

43 

 

Уроки51-52 (37-38) (с. 24—29). 

Твёрдый согласный звук ж, буквы Ж, ж. 

Сопоставление звуков ж и ш. 

 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания 

 

2   Сопоставлять попарно слоги с буквами 

ж и ш. Наблюдать за артикуляцией 

звонкого согласного ж и глухого 

согласного ш,в парах. Устанавливать 

сходство и различие в произнесении ж 

и ш. Различать парные по глухости-

звонкости согласные звуки ш — ж в 

словах.    Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать все 

 



изученные буквы. 

44-

45 

Урок-53-54 (39-40) (с. 30—33).  

Гласные буквы Ё, ё. 

Буква ё в начале слов и после гласных в 

середине и на конце слов. 

Буква ё — показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в 

слоге-слиянии. 

 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания 

 

 

2   Называть особенность буквы ё 

(обозначать целый слог-слияние — два 

звука). Узнавать, сравнивать и различать 

заглавные и маленькие, печатные и 

письменные буквы Ё, ё .  

Сравнивать звуковой состав слов и их 

буквенную запись. Формулировать 

способ чтения буквы ё в начале слов и 

после гласных в середине и на конце 

слов: буква ё в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов 

читается одним и тем же способом — 

просто называется. Соотносить все 

изученные буквы со звуками. 

 Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

 

 

46 

 

Урок 55 (41) (с. 35—37). 

Звук j’, буквы Й, й. 

 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания 

 

 

 

1 

   

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звук [j’] в процессе слого-

звукового анализа слова трамвай.  

Распознавать новый звук в словах вне 

слияния (в конце слогов и слов), 

определять место звука [j’] в словах. 

  
Характеризовать новый звук, обозначать 

буквой.  

Читать слова с изученной буквой. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать 

текст. Пересказывать текст. 

Определять и обосновывать место буквы 

на «ленте букв».  

 

 

47 Уроки 56 (42)  (с. 38—40). 

Согласные звуки 

х, х’, буквы Х, х. 

1   Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

 



 

 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания 

 

Выделять звуки х и х’ из слов пастух, 

пастухи,  

Характеризовать  их, сравнивать, 

обозначать буквой.  

Распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной 

буквой. 

Сопоставлять звуки г] — [г’, к] —

 [к’, х] — [х’,  

Выявлять  сходство и различие в их 

произнесении. 

Определять и обосновывать место буквы 

на «ленте букв». Сравнивать, 

группировать и классифицировать все 

изученные буквы с опорой на «ленту 

букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

 

 

48 

 

 

Уроки57-58 (43-44)  (с. 41—45). 

Согласные звуки 

[х], [х’], буквы Х, х. 

 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания 

 

 

 

 

1 

  Читать текст. 

 Отвечать на вопросы по содержанию 

текста.  

Задавать вопросы по содержанию 

текста. 

 Озаглавливать текст. 

 Пересказывать текст. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения,  

Оценивать  правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять и обосновывать место буквы 

на «ленте букв».  

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы 

с опорой на «ленту букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

 

49 

 

Уроки59-60 (45-46) (с. 46—49). 

Гласные буквы Ю, ю. 

 

Буква ё в начале слов и после гласных в 

1   Обозначать слияние j’у буквой ю. 

Объяснять разницу между количеством 

букв и звуков в словах. Пересказывать 

текст. Находить в текстах слова с буквой 

 



середине и на конце слов. 

Буква ё — показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в 

слоге-слиянии. 

 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания 

 

ю и объяснять, в каких случаях она 

обозначает слияние двух звуков, а в 

каких — мягкость предшествующих 

согласных. 

50 

51 

Уроки 61-62(47-48) (с. 50—55)                                                                                                                                                  

Твёрдый согласный звук ц, буквы Ц, ц. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

Отработка техники чтения. 

Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений 

 

 

2   Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звук ц из слова кузнец с 

опорой на схему, характеризовать его 

(согласный, глухой, всегда только 

твёрдый), обозначать буквой.  

Распознавать в словах новый звук, 

читать слоги и слова с изученной 

буквой. 

Называть (с опорой на «ленту букв») 

буквы, которые используются для 

обозначения твёрдости согласных, и 

буквы, которыми обозначаются всегда 

твёрдые согласные звуки (ж, ш, ц). 

Читать стихотворные тексты.  

Отвечать на итоговые вопросы по теме 

урока и оценивать свои достижения  

 

52 
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Уроки 63-64(49-50)  (с. 56—60). 

Гласный звук э, буквы Э, э. 

 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

Отработка техники чтения. 

Развитие осознанности и выразительности 

 

2 

 

 

 

 

  

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звук из начала слова эхо. 

Устанавливать, что звук э —

 знакомый, т.к. раньше уже выделяли 

его в слогах-слияниях и обозначали 

буквой е. 

Выделять звук э в начале слов и после 

гласных. Обозначать буквой э данный 

звук в начале слов и после гласных.  

 



чтения 

 

 

Читать слова с новой буквой.  

Читать тексты. Отвечать на вопросы по 

содержанию текстов.  

Определять и обосновывать место буквы 

на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

 

54-

55 

 

 

Уроки 65-66(51-52) (с. 61—69).  

Мягкий глухой согласный звук щ’. 

Буквы Щ, щ. 

 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

Отработка техники чтения. 

Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений 

 

 

2 

   

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звук щ’ из слов, 

устанавливать с помощью учителя, что 

звук щ’ согласный, всегда мягкий, 

глухой. Распознавать в словах новый 

звук. Характеризовать его, обозначать 

буквой. 

 

Определять и обосновывать место новой 

буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

 

56 
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Урок 67-68 (53-54) 

 (с. 70—73). 

Согласные звуки ф, ф’, буквы Ф, ф. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

Отработка техники чтения. 

Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений 

 

2   Выделять звуки ф и ф’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Сопоставлять попарно слоги с буквами 

ф и в.  

Наблюдать за артикуляцией глухих 

согласных ф, ф’ и звонких согласных 

в, в’ в парах. Устанавливать сходство 

и различие в произнесении ф и в, ф’ 

и в’. Различать парные по звонкости —

 глухости согласные звуки в — ф и 

в’ — ф’ в словах.  

Читать стихотворные тексты.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 
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Урок 69 (55)  

(с. 74—75). 

1 

 

  Устанавливать, что в последнем слоге 

после мягкого согласного т’, слышится 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Мягкий и твёрдый разделительные знаки. 

Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале стихотворений. 

 

Отработка техники чтения 

Урок 70 (56)  

(С.76) 

Русский алфавит. 

Стихи Ю. Коринец, В.  Орлова  

Правильное называние букв русского 

алфавита. Алфавитный порядок слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слияние j’а. Обсуждать проблему: как 

обозначить буквами примыкание 

согласного т’ к слиянию j’а — т’j’а?  

Определять место буквы ъ на «ленте 

букв». Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока  

Послебукварный    период     

                                                                                      Обучение чтению  21ч. 

59 

 

 

 

 

 

Урок 71(57)  

(с.77-78) 

Рассказы  Л.Н. Толстого  

Отработка техники чтения. 

Урок 72(58) 

 (с.78-79) 

К. Льдов «Господин учитель Жук» 

Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. Читать 

самостоятельно рассказы Л. Толстого.  

Определять смысл поступка героев. 

Соотносить поступки героев со своими 

поступками.  

Находить книгу Л. Толстого в 

библиотеке 
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Урок 73(59) 

 (с.80) 

Ю. Коваль «Метели летели» 

Урок 74(60)  

(с.81)  

И. Суриков «Зима» 

 

 

1 

 

 

1 

  Читать самостоятельно. Определять на 

основе самостоятельного выбора 

понравившееся произведение.  

Определять настроение стихотворения.  

Находить слова, которые помогают 

передать настроение. Читать 

стихотворение, отражая настроение. 

Оценивать себя на основе совместно 

выработанных критериев оценивания. 
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Урок 75(61)  

(с.82) 

С. Маршак «Как хорошо уметь читать» 

Урок 76(62) 

 (с.83) 

В. Берестов Читалочка 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

  Рассматривать выставку книг С. 

Маршака,  находить нужную книгу. 

Читать наизусть знакомые стихи. Читать 

самостоятельно.  

 

Определять настроение стихотворения. 

Оценивать себя на основе совместно 

выработанных критериев оценивания 

Читать самостоятельно.  

Определять настроение стихотворения.  

Находить слова, которые помогают 

передать настроение.  

Читать стихотворение, отражая 

настроение. 

Оценивать себя на основе совместно 

выработанных критериев оценивания. 

 

64 Как хорошо уметь читать. 

Е.Чарушин. Как мальчик Женя 

научился говорить букву «Р».  

Герои произведения.  

Чтение по ролям. 

1   Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

На основе названия текста определять 

его содержание. 

Читать текст самостоятельно. 

Сравнивать высказанные 

предположения с прочитанным 

содержанием. Называть героев 

произведения. Разыгрывать фрагмент 

текста по ролям. 

 

65 Одна у человека мать; одна и родина.  

К. Ушинский. Наше Отечество. (с.86-87)  
Анализ содержания текста. Определение 

главной мысли текста. Активизация и 

расширение словарного запаса. 

Наблюдения над значением слов. 

Пословицы и поговорки о Родине 

1   Придумывать рассказы по иллюстрации. 

Слушать рассказы учителя на основе 

иллюстрации. Подбирать 

самостоятельно слова, близкие по 

смыслу к слову «отечество». Читать 

текст самостоятельно. Отвечать на 

вопросы учителя по тексту. 

Пересказывать текст на основе опорных 

слов. Определять главную мысль текста. 

Соотносить её с пословицей. Объяснять 

своими словами смысл этого текста 

 

66 История славянской азбуки. 

В. Крупин.  Первоучители словенские.) 
(с.88-89) 

1   Объяснять смысл непонятных слов с 

помощью словаря, обращаясь к помощи 

учителя, этимологии слова (кого мы 

 



 Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале познавательного 

текста.  (Поиск информации в тексте и на 

основе иллюстрации) 

называем первоучителем).Слушать 

текст в чтении учителя. Читать текст 

самостоятельно. Определять известную 

и неизвестную информацию в тексте. 

Рассказывать о том, что было 

неизвестно, в паре. Рассматривать 

иллюстрацию. Делать подписи к 

иллюстрации на основе текста 

67 История первого русского букваря. 

 В. Крупин. Первый букварь. 

(с.90-91) 

 Поиск информации в тексте и на основе 

иллюстрации. Знакомство со старинной 

азбукой. Создание азбуки 

 

   Слушать текст в чтении учителя. На 

слух определять известную и 

неизвестную информацию. Читать 

старинную азбуку.  Соотносить 

название букв со страницей старинной 

азбуки. Сравнивать название русских 

букв и старинных. Создать собственную 

азбуку; придуматьслова, которые 

помогут запомнить название старинных 

букв русского алфавита. Придумать 

рассказ о своей азбуке (кто её автор, в 

каком издательстве издана, какие 

рассказы читали, о чем интересном 

узнали) 

 

68 А.С. Пушкин- гордость нашей  Родины. 

 Сказки. Выставка книг 

(с.92-93) 

1   Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Рассматривать портрет А.С. Пушкина. 

Рассматривать выставку книг — сказок 

А.С. Пушкина; выбирать из 

представленных на выставке книгах 

знакомые. Соотносить иллюстрацию в 

учебнике с книгами на выставке. 

Определить название сказки на основе 

иллюстрации. 

Читать самостоятельно отрывок из 

сказки.  

Определить, из какой книги 

прочитанный отрывок. 

Выбрать, какую книгу со сказками 

читать и почему читать именно эту 

книгу 
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Рассказы   Л.Н. Толстого  для детей.  

Нравственный смысл поступка (с.94-95) 

 

 

Произведения К.Д. Ушинского  для 

детей. (с.95)  

Поучительные рассказы для детей  

 

1 

 

 

 

 

1 

  Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Соотносить поступки героев со своими 

поступками. 

Придумывать свои рассказы на 

определенные жизненные ситуации. 

Находить книгу Л. Толстого в 

библиотеке 
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Стихи К.И. Чуковского. 

 Телефон.  

(с.96) 

Инсценирование  стихотворения. Выставка 

книг К. Чуковского для детей 

 

 

 

К.И. Чуковский. Путаница. 

 (с.97) 

 Небылица. Особенности стихотворения — 

небылицы 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  Рассматривать представленную 

выставку книг К. Чуковского. 

Определять самостоятельно, в какой из 

книг есть сказка в стихах «Телефон». 

Доказывать, почему в этой книге 

содержится эта сказка. Читать наизусть 

известные отрывки сказки. Рассказывать 

по рисунку о событиях, изображённых 

на рисунке. Соотносить книги и 

рисунки, книги и текст. Воспроизводить 

диалог героев произведения по образцу, 

заданному учителем 

 

Читать самостоятельно текст 

стихотворения. 

Вычитать из текста стихотворения, как 

неправильно разговаривают герои. 

Прочитать, как надо разговаривать 

героям. 

Читать стихотворения наизусть, 

изображая с помощью мимики и жестов 

монологи героев 
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Рассказы  В.В. Бианки о животных 

 Первая охота. 

(с.98) 

 Самостоятельное озаглавливание текста 

рассказа 

 

 

 

1 

 

 

 Дополнять информацию об авторе на 

основе рассматривания выставки книг.  

Находить на выставке нужную книгу.  

Рассказывать об этой книге (название, 

тема, герои).Читать самостоятельно 

текст.  

Отвечать на вопросы учителя по 

содержанию текста. Пересказывать 

текст на основе опорных слов. 

Придумывать свои заголовки; 

соотносить заголовки с содержанием 
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текста 

Стихи С.Я. Маршака 

Угомон. 

 (с. 100-101) Дважды два.  

Приёмы заучивания стихотворений 

наизусть 

 

1   Читать стихотворения С. Маршака. 

Объяснять смысл слова «угомон». 

Придумывать, как может выглядеть 

«угомон». Определять героев 

стихотворения. Распределять роли; 

читать по ролям. Декламировать 

стихотворение хором. Самостоятельно 

читать наизусть. Соотносить текст 

стихотворения с прочитанным наизусть.  

Находить возможные ошибки. Читать 

самостоятельно наизусть 

 

75 Рассказы М.М. Пришвина  о природе.  

 Предмайское утро. (с.102-103) 

 Знакомство с текстом описанием. 

Дополнение текста — описания. Глоток 

молока. Герой рассказа. Рассказ о герое 

рассказа 

 

1   Слушать текст в чтении учителя. 

Воспроизводить на слух слова, которые 

помогают представить картину 

природы. Читать текст самостоятельно; 

находить понравившиеся при слушании 

слова. Рисовать словесные картины. 

Дополнять текст с помощью слов, 

записанных на доске. Рассказывать о 

герое рассказа с помощью опорных 

слов. Рассказывать по рисунку о 

событиях, изображённых на рисунке. 

Воспроизводить диалог героев 

произведения по образцу, заданному 

учителем 
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Стихи А. Барто 

Стихи и рассказы русских поэтов и 

писателей:  

 

 «Помощница»  

 

Стихи  С.В.  Михалкова 

 

 «Котята». (104-106)  

 

Сравнение стихотворений и рассказов 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривать выставку книг. Находить 

нужную книгу. Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. Читать 

самостоятельно. Определять на основе 

самостоятельного выбора 

понравившееся произведение. 

Сравнивать рассказ и стихотворение 

(что общее и чем различаются). 

Определять нравственный смысл 

рассказа В. Осеевой. Определять героев 

произведения. 

Распределять роли. Разыгрывать диалог. 
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Весёлые стихи Б.В. Заходера.  

 

. (107-108) 

Песенка — азбука.  

Выразительное чтение стихотворений 

 

 

Стихи В.Д  Берестова 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  Рассматривать выставку книг; находить 

нужную книгу. Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. Читать 

самостоятельно. Определять на основе 

самостоятельного выбора 

понравившееся произведение. 

Определять настроение стихотворения.. 

Оценивать себя на основе совместно 

выработанных критериев оценивания 

Участвовать в групповом проекте.  

Договариваться друг с другом о 

возможном распределении ролей. 

Читать наизусть с выражением. 

 

79 Наши достижения. Планируемые 

результаты изучения 

(с.109) 

1   Определять уровень своих достижений 

на основе диагностической работы в 

Азбуке. Корректировать свою работу на 

основе выполненной диагностики. 

 

 
 

Литературное чтение 

1 класс (38ч.) 

Вводный урок (1 ч) 

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

Жили-были буквы (7  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.  Сказки К. Ушинского и Л. Толстого. Ге- рои 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. По- тешки. Герои потешки.  Чтение по ролям. Небылицы. Сочинение небылиц. Оценка планируемых достижений. 

Апрель, апрель. Звенит капель! ( 5  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 (6 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. Пляцковского.  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 (5 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-не- сказки 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 

 

 

2 класс 

2 класс (136 часов) 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 

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

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. 

Творчество читателя, талант читателя. Проект «О чём может рас- сказать школьная библиотека». Старинные и современные книги. Сравнение книг. Подготовка со- 

общения на темы «Старинные книги Древней Руси», «О чём может рассказать старинная книга». 

Высказывание о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. Классификация высказываний. Напутствие читателю Р. Сефа. Выразительное чтение напутствия. 

Поиск необходимой книги в библиотеке.  Подготовка сообщения  о книге-справочнике, научно-познавательной книге. 

Устное народное творчество (15 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы учащихся и учителя по освоению содержания раздела. Устное 

народное творчество. Малые и большие жанры устного на- родного творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа. В. Даль — собиратель 

пословиц русского народа. Сочинение по пословице. Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. Выразительное чтение русских 



песен. Потешки и прибаутки — малые жанры устного народного творчества. Отличие прибаутки от по- тешки. Слово как средство создания образа. Считалки и 

небылицы — малые жанры устного народного творчества. Ритм — основа  считалки. Сравнение считалки и небылицы. Загадки — малые жанры устного 

народного творчества. Распределение загадок по тематическим группам. Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зёрнышко». «У страха глаза 

велики». Использование приёма звукописи при создании кумулятивной сказки. «Лиса и тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из топора». «Гуси- лебеди». 

Соотнесение смысла пословицы со сказочным текстом. Герои сказок. Характеристика героев сказки на основе представ- ленных качеств характера. 

Рассказывание сказки по рисункам. Рассказывание сказки по плану. Выборочный пересказ эпизодов сказки по заданию учителя. Оценка достижений 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Картины осенней природы. Осенние загадки. Образ  осени в загадках. Соотнесение загадки 

и отгадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева,  К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толсто- го, С. Есенина. Настроение. Интонация стихотворения. 

Осенние картины природы. Средства художественной выразительности. Сравнение. Приём звукописи как средство выразительности. Сравнение художественного 

и научно-популярного текстов. Сравнение лирического поэтического и прозаического текстов. Выразительное чтение стихотворений. 

Русские писатели (15 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. А. Пушкин — великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и Людмила». 

Сказочные чудеса. Лирические стихотворения. Картины природы. Настроение стихотворения. «Сказка о ры- баке и рыбке». Сравнение литературной и народной 

сказок. Картины моря в сказке. Характеристика героев произведения. И. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен И. Крылова. Сравнение басни и сказки. 

Структура басни, модель басни. Герой ба- сенного текста. Характеристика героев басни. Соотнесение смысла басни со смыслом пословицы. Л. Толстой. Басни Л. 

Толстого. Нравственный смысл басен. Со- отнесение смысла пословицы со смыслом басни. Рассказы Л. Толстого. Герои произведений. Характеристика героев 

произведений. Подробный пересказ. Оценка достижений 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Весёлые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. 

Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. Герой стихотворения. Характер героев. Рифма.Научно-популярный текст Н. Сладкова. Рассказы о животных 

М.  Пришвина, Е. Чарушина, Б.  Житкова, В. Бианки. Герои рассказа.  Нравственный смысл поступков. Характеристика героев. Выборочный пересказ. Оценка 

планируемых достижений 

Из детских журналов (9  ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Придумывание своих вопросов по содержанию, сравнение их с необычными  опросами из 

детских журналов. Произведения из детских журналов. Игра. Д. Хармс, Ю. Влади- миров, А. Введенский. Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с 

содержанием, главной мыслью. Ритм стихотворного текста. Выразительное чтение. Проект «Мой любимый детский  журнал». Оценка своих достижений 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Лирические стихотворения И. Бунина,  

К. Бальмонта,  Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина. Настроение  стихотворения. Слова, которые помогают пред- ставить зимние картины. Авторское 

отношение к  зиме. Русская народная сказка. «Два Мороза». Главная мысль произве- дения.  Соотнесение пословицы с главной мыслью произведения. Герой 

произведения. Характеристика героев. Новогодняя быль. С. Михалков. Особенности данного жанра. Чтение по ролям. Весёлые стихи о зиме А. Барто, А. 

Прокофьева. Оценка достижений 

Писатели — детям (18 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. К. Чуковский. Сказки. «Путаница». «Радость». «Федорино горе». Настроение 

стихотворения. Рифма. Приём звукописи как средство создания образа. Авторское отношение к изображаемому. Чтение по ролям. С. Маршак. Герои 

произведений С. Маршака. «Кот и лодыри». Соотнесение смысла пословицы с содержанием стихотворения. С. Михалков.  Стихи. Заголовок. Содержание 

произведения. Деление текста на части. Герой стихотворения. Характеристика героя произведения с опорой на его поступки. 

А. Барто. Стихи. Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. Звукопись как средство создания образа. Выразительное чтение стихотворения. Н. Носов. 



Юмористические рассказы для детей. Герои юмористического рассказа. Авторское отношение к ним. Составление плана текста. Подробный пересказ на основе 

картинного плана. Оценка достижений. 

Я и мои друзья (10 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. Соотнесение смысла 

пословицы и смысла стихотворения. Нравственно-этические представления. Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. Смысл названия рассказа. 

Соотнесение названия рассказа с пословицей. Составление плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, взаимовыручке. Выборочный пересказ рассказа па заданию 

учителя. Оценка достижений 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение весенних загадок. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. 

Плещеева, А. Блока, И. Бунина. Настроение стихотворения. Приём контраста в создании картин зимы и весны. Слово как средство создания весенней картины 

природы. Звукопись. Проект «создание газеты: 9 мая – День Победы», «Подготовка экскурсии к памятнику славы» 

И в шутку и всерьёз (14 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Весёлые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Анализ 

заголовка. Заголовок — «входная дверь» в текст.  Авторское отношение к читателю. Герой  авторского стихотворения. Сравнение героев стихотворения. Ритм 

стихотворения. Выразительное чтение. Инсценирование стихотворения. Весёлые рассказы для детей 

Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. Герои юмористических рассказов.  Особое отношение к героям юмористического текста. Восстановление 

последовательности текста на основе  вопросов. Составление плана. Пересказ текста  на  основе вопросов. 

Оценка планируемых  достижений. 

Литература зарубежных стран (12 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставки книг. Американские, английские, французские, немецкие народные. песенки в 

переводе С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песенок. Ш. Перро. «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». Герои зарубежных 

сказок. Сравнение героев зарубежных и русских сказок. Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на горошине». Герои зарубежных сказок. Эни Хогарт. «Мафин и паук». Герои 

сказок. Выборочный пересказ эпизода сказки по заданию учите- ля. Соотнесение смысла  сказки с русской пословицей. 

Проект «Подготовка выставки книг «Мой любимый писатель- сказочник», «Создание справочника «Зарубежные писатели — детям». 
Оценка достижений 

 

 

 

3КЛАСС (136 ч) 
 

 

Самое великое чудо на свете (2 ч) 
 

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

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Рукописные книги Древней Руси. Подготовка сообщения на основе статьи учебника «Рукописные книги Древней Руси — настоящие произведения искусства». 

Первопечатник Иван Фёдоров. Фотографии,  рисунки, текст — объекты для получения необходимой информации.  



Подготовка сообщения о первопечатнике  Иване Фёдорове. Оценка достижений 

 

Устное народное творчество (14 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Русские народные песни. Обращение к силам природы. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. 

Русские народные сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и серый волк», «Сивка-бурка». Осо- бенности  волшебной сказки. Деление 

текста на части. Составление плана сказки. Характеристика героев сказки. Иллюстрации к сказке В. Васнецова и И. Билибина. Сравнение художественного текста 

и произведения живописи. Проект «Сочиняем вместе волшебную сказку», «Дополняем литературную сказку своими историями». 
Оценка достижений 

 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Научно-популярная ста- тья «Как научиться читать стихи» Я. Смоленского. Русские  

поэты  XIX—XX вв. Ф. Тютчев. «Весенняя гроза», 

«Листья». Звукопись, её художественно-выразительное значение. Олицетворение — средство художественной выразительности.  

Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья».  

А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...». 

Картины природы. Эпитеты — слова, рисующие картины природы. Выразительное чтение стихотворения. 

И. Никитин. «Полно,  степь моя...», «Встреча зимы». Заголовок стихотворения. Подвижные картины природы. Олицетворение как приём создания картины 

природы. Подготовка сценария  утренника «Первый снег». 

И. Суриков. «Детство», «Зима». Сравнение как средство создания картины природы в лирическом стихотворении. Оценка  достижений. 

 

Великие русские писатели (26 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

А. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал 

o жизни А. Пушкина». Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Средства художественной выразительности: эпитет, сравнение. Звукопись, её вы- 

разительное значение. Приём контраста как средство создания картин. 

«Сказка о царе Салтане...». Тема сказки. События сказочного тек- ста. Сравнение народной и литературной сказок. Особенности волшебной сказки. Герои 

литературной сказки. Нравственный смысл сказки А. С. Пушкина. Рисунки И. Билибина к сказке. Со- отнесение рисунков с художественным текстом, их 

сравнение. И. Крылов.  Подготовка сообщения о И. Крылове на основе статьи учебника, книг о Крылове. Скульптурный портрет И. Крылову. 

Басни И. Крылова. Мораль басен. Нравственный урок читателю. Герои басни. Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование басни. 

М. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе  статьи. 

Лирические стихотворения. На- строение стихотворения. Подбор музыкального  сопровождения 

к лирическому стихотворению. Сравнение лирического текста и произведения живописи. 

Л. Толстой. Детство Л. Толстого. Из воспоминаний писателя. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. Рассказы 

Л. Толстого. Тема и главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. Сравнение рас- сказов (тема, главная мысль, со- бытия, герои). Рассказ-

описание. Особенности прозаического и лирического текстов. Средства художественной   выразительности 

в прозаическом тексте. Текст- рассуждение. Сравнение текста- рассуждения и текста-описания.  Оценка   достижений 

лирического текстов. Средства художественной   выразительности  в прозаическом тексте. Текст- рассуждение. Сравнение текста- рассуждения и текста-описания. 

Оценка достижений 



Поэтическая тетрадь 2 (6 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Н. Некрасов. Стихотворения 
o природе. Настроение стихотворений. Картины природы. Средства художественной выразительности. Повествовательное произ- ведение в стихах «Дедушка 

Мазай и  зайцы».  Авторское отношение  к герою. Выразительное чтение стихотворений. 

К. Бальмонт, И. Бунин. Вырази тельное  чтение стихотворений. Создание словесных картин.  Оценка достижений. 

 

 

Литературные сказки (9 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Д. Мамин-Сибиряк. «Алёнушкины сказки». Присказка.  

Сравнение литературной и народной  сказок. Герои сказок. Характеристика  героев  сказок. Нравственный смысл сказки.  

Гаршин. Лягушка-путешественница». Характеристика героев сказки. Нравственный смысл 
сказки. В. Одоевский. «Мороз Иванович». Сравнение народной и литератур-ной  сказок.  Сравнение героев 
сказки. Составление плана  сказки. Подробный и выборочный пересказ сказки. 
 Оценка достижений 
 

 Были-небылицы (10ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

М. Горький. «Случай с Евсейкой». Приём  сравнения — основной  приём описания подводного царства. 

Творческий пересказ: сочинение продолжения сказки. 

К. Паустовский. «Растрёпанный воробей». Определение   жанра  произведения. Герои произведения. 

Характеристика героев. 

А. Куприн. «Слон». Основные   события   произведения. Составление  различных  вариантов плана. Пересказ.  

Оценка достижений.  

                       Поэтическая тетрадь 1 (6 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Саша Чёрный. Стихи о животных. Средства художественной выразительности. Авторское от- ношение к изображаемому. 

А. Блок. Картины зимних забав. Средства художественной выразительности для создания образа. 

Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же  тему. 

С. Есенин. Выразительное чтение стихотворения. Средства художественной выразительности для создания картин цветущей черё- мухи. 

Оценка  достижений 

 

Люби живое (16 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. М. Пришвин. «Моя Родина». Заголовок — «входная дверь» в текст.  



Основная  мысль  текста. Сочинение на основе художественного текста. И. Соколов-Микитов. «Листопад- 
ничек». Почему произведение так называется?  Определение жанра произведения.  Листопадничек — 
главный герой произведения. Рассказ о герое. Творческий  пересказ: дополнение содержания текста. 
В. Белов. «Малька провинилась». «Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. Главные герои рассказа. 
В. Бианки.  «Мышонок  Пик». Составление плана на основе  названия глав. Рассказ о герое  произведения. Житков. «Про 
обезьянку». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. В. Астафьев.«Капалуха». Герои произведения. В. Драгунский. «Он 
живой и  светится». Нравственный смысл рас- 
сказа. 
Оценка   достижений. 

 Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

С. Маршак. «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной...». Заголовок   стихотворения.  Выразительное   чтение. 

А. Барто. «Разлука», «В театре». Выразительное чтение. 

С. Михалков. «Если». Выразительное  чтение. 

Е. Благинина. «Кукушка», «Котёнок». Выразительное чтение. Проект «Праздник поэзии 

 Оценка достижений 

Собирай по ягодке — на наберешь кузовок (12)   

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Б. Шергин. «Собирай по ягодке — наберёшь кузовок». Особенность  заголовка  произведения.  Соотнесение пословицы и 

содержания произведения. 
А. Платонов. «Цветок на земле», 
«Ещё   мама». Герои рассказа. Особенности   речи   героев.  Чтение по ролям. 
М. Зощенко. «Золотые слова», 
«Великие путешественники». Смысл названия рассказа. Особенности юмористического рас сказа. Главная мысль произведения. 

Восстановление порядка событий. 

Н. Носов. «Федина задача», «Телефон». Особенности юмористического рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических  

рассказов  Н. Носова. Оценка достижений.  

 

По страницам детских журналов (8 ч)  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
«Мурзилка» и «Весёлые картинки» — самые  старые  детские  журналы. По страницам журналов для детей. Ю. Ермолаев. «Проговорился»,  
«Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. 

Г. Остер. «Вредные советы», «Как получаются легенды». Создание собственного сборника добрых советов. Что такое легенда. Пересказ. Легенды своей семьи. 

Р. Сеф. «Весёлые стихи». Выразительное чтение.  Оценка  достижений. 

 

Зарубежная литература (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Древнегреческий миф. «Храбрый Персей». Отражение мифологических представлений людей в древнегреческом мифе. Мифологические герои и их подвиги. 

Пересказ. 

Г.-Х. Андерсен. «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к сказке.  Под готовка сообщения о великом сказочнике 



Оценка  достижений 

 

 

4КЛАСС  (102ч) 

 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 

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

Словарь. Рассматривание иллюстраций   и оформление  учебника. 

Летописи, былины, жития (7ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи — основные события Древней Руси. Сравнение текста 

 летописи и исторических источников. Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись — источник исторических фактов. 

Сравнение текста летописи с текстом произведения А. Пушкина 

«Песнь о вещем Олеге». Поэтический текст былины 

«Ильины три  поездочки». Сказочный характер былины. Прозаический текст былины в  пересказе 

Н. Карнауховой. Сравнение поэтического и прозаического текстов. Герой былины — защитник государства Российского. Картина 

 В. Васнецова «Богатыри». 

Сергий Радонежский — святой земли Русской. 

В. Клыков. Памятник Сергию Ра донежскому. Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. 
Юность Варфоломея. Рассказ 
o битве на Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций известных картин. 

Проект «Создание календаря исторических  событий». Оценка  достижений 

Чудесный мир классики (17 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

П. Ершов. «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народ- ной сказок. Мотивы народной сказки в литературной. События  

Литературной  сказки. Герои сказки. Младший брат Иван — настоящий герой сказки. Характеристика героя. Сравнение словесного и изобразительного 

искусства. А. Пушкин.  Стихотворения. «Няне», «Туча», «Унылая пора! Очей очарование...». Авторское отношение 

 к изображаемому. 

Интонация стихотворения. Сравнение произведений словесного и изобразительного искусства. 
Заучивание наизусть. «Сказка о мёртвой царевне и  o семи богатырях...». Мотивы на- родной сказки в литературной. 
Герои пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. Составление плана. 

 Пересказ основных эпизодов сказки. 

М. Лермонтов. «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. Выразительное чтение. 

«Ашик-Кериб. Турецкая сказка». Сравнение мотивов русской и турецкой сказки. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, 

 отношение к ним. 

Л. Толстой. «Детство». События рассказа. Характер главного героя рассказа Л. Толстого. Басня. «Как мужик убрал камень». 

 Особенности басни. Главная мысль. 

А. Чехов. «Мальчики». Смысл на- звания рассказа. Главные герои рассказа — герои своего времени. Характер героев художественного 

 текста. Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 



Ф. Тютчев. «Ещё земли печален вид...», «Как неожиданно и яр- ко...». Отбор средств художествен- ной выразительности для создания картины природы. Ритм, 

порядок слов, знаки препинания как отражение особого настроения в лирическом тексте. 

А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. Ритм стихотворения. Интонация (тон, паузы, темп) стихотворения. 

Е. Баратынский. Передача настроения и чувства в стихотворении. А. Плещеев. «Дети и птичка». Ритм стихотворения. 

 И. Никитин. «В синем небе плывут над полями...». Изменение картин природы в стихотворении. Н. Некрасов. «Школьник», 

 «В зимние сумерки...». Выразительное чтение. И. Бунин. «Листопад». Кар- тина осени в стихах И.  Бунина. 

Слово как средство художественной выразительности. Сравнения,   эпитеты.  Оценка  достижений 

Литературные сказки (13 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

В. Одоевский. «Городок в табакерке». Особенности данного литературного жанра. Заглавие и главные герои литературной  

сказки. Деление текста на части. Составление плана сказки. Подробный пересказ. 

В. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». Особенности данного литературного жанра. Сказка или рассказ. Текст-описание в 

 содержании художественного произведения. Герои литературного текста. Главная мысль произведения. 

П. Бажов. «Серебряное копытце». Мотивы народных сказок в авторском тексте.  Заглавие.  Герои   художественного  

  произведения.  Авторское   отношение     к   героям     произведения. 

С. Аксаков. «Аленький цветочек». Мотивы народных сказок в литературном тексте. Заглавие.  Герои 

художественного текста.  Деление  текста  на  части. Составление  плана. Выборочный  пересказ сказки. Словесное  

  иллюстрирование.  Словесное  иллюстрирование.  Оценка  достижений. 

Делу время — потехе час (8ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Е. Шварц. «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл произведения. Жанр произведения.  Инсценирование  

 произведения.  В. Драгунский. «Главные реки», 

«Что любит Мишка». Особенности юмористического текста. Авторское отношение к изображаемому. Пересказ текста от лица     

  героев. Юмористические рассказы В. Драгунского. 

В. Голявкин. «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения.  Инсценирование   произведения. Оценка   достижений 

Страна детства (7 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б. Житков. «Как я ловил человечков». Особенности развития сюжета. Герой 

произведения. К. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками». Особенности развития событий: выстраивание их 

в тексте. Герои произведения. Музыкальное сопровождение произведения. 

М. Зощенко. «Ёлка». Герои про- изведения. Составление плана.  Пересказ. Оценка  достижений 

Поэтическая тетрадь (4 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

В. Брюсов. «Опять сон», «Детская». Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом стихотворении. Выразительное чтение. 

С. Есенин. «Бабушкины сказки». Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом произведении. 

М. Цветаева. «Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства». Тема детства в произведениях 

М. Цветаевой. Сравнение произведений разных поэтов на одну и ту же  тему.  Конкурс  чтецов. Оценка достижений 

Природа и мы  (9 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Д. Мамин-Сибиряк. «Приёмыш». Анализ заголовка. Подготовка выборочного пересказа. Отношение человека к природе. 

А. Куприн. «Барбос и  Жулька». Герои произведения о животных. Поступок как характеристика героя произведения. 



М. Пришвин. «Выскочка». Анализ заголовка. Герои произведения. 

Характеристика героя на основе поступка. 

Е. Чарушин. «Кабан». Герои про- изведения. Характеристика героев на  основе  их поступков. 

В. Астафьев. «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. Деление текста на части. Составление плана.  Выбо рочный  пересказ. Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь1 (5 ч)  

Б. Пастернак. «Золотая осень». Картины осени в лирическом произведении Б. Пастернака. 

Д. Кедрин. «Бабье лето». С. Клычков. Картины весны и лета в их произведениях. 

Н. Рубцов. «Сентябрь». Изображение природы в сентябре в лирическом произведении. Средства художественной выразительности. С. Есенин. «Лебёдушка». 

Мотивы народного творчества в авторском произведении.  Оценка  достижений. 

Родина (6 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

И. Никитин. «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения. С. Дрожжин. «Родине». Авторское отношение  

к изображаемому. 

А. Жигулин. «О, Родина! В неярком блеске...». Тема стихотворения. Авторское отношение к изображаемому. Поэтический вечер.  

Проект «Они защищали  Родину». Оценка планируемых достижений 

Страна Фантазия (5 ч) 5 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Е. Велтистов. «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. Необычные герои  фантастического 

 рассказа. Кир Булычёв. «Путешествие Алисы». Особенности фантастического жанра. Сравнение героев фантастических 

 рассказов. Оценка достижений. 

Зарубежная литература (12ч.)   

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование   работы   учащихся     и  учителя   по  

 усвоению  содержания раздела. 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера». Особое развитие сюжета в зарубежной литературе. Герои приключенческой литературы. 

 Особенности их характеров.  Г.-Х. Андерсен. «Русалочка». Авторская сказка. Рассказ о Русалочке. 

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. Герои приключенческой литературы.  Сравнение  героев,  

 их  поступков. Сельма  Лагерлёф. «В Назарете». Святое Писание. Иисус и Иуда. Оценка достижений. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Литературное чтение (обучение чтению) (68 ч.) 

№ п/п Наименование раздела (темы) Кол-во часов  

1. Добукварный период (Обучение чтению) 12 ч. 

2. Букварный период. Обучение чтению 46 ч. 

3. Послебукварный период (уроки чтения) 21 ч. 

Всего:  79ч . 



 

 

Литературное чтение 1 класс (32 часа) 

32№ п/п Наименование разделов и тем Всего  

часов 

1. Вводный урок  1 ч 

2. Жили-были буквы  7 ч 

3. Сказки, загадки, небылицы  7 ч 

4. Апрель, апрель. 3венит капель!  5 ч 

5.  И в шутку и всерьёз  6 ч 

6.   Я и мои друзья  7 ч 

7. О братьях наших меньших  5 ч 

 

Литературное чтение 2 класс (136 часов) 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего  

часов 

1. Вводный урок  1 ч 

2. Самое великое чудо на свете  4 ч 

3. Устное народное творчество 15 ч 

4. Люблю природу русскую. Осень. 8 ч  

5.  Русские писатели 15 ч. 

6.   О братьях наших меньших  12ч 

7. Из детских журналов  9 ч 

8. Люблю природу русскую. Зима. 9ч. 

9. Писатели детям 18 ч. 

10. Я и мои друзья 10 ч 

11. Люблю природу русскую. Весна. 9 ч. 

12. И в шутку и всерьёз 14 ч. 

13. Литература зарубежных стран 12 ч. 

 

Литературное чтение 3 класс (136 часов) 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего  

часов 

1.  Самое великое чудо на свете 2 

2.  Устное народное творчество 14 

3.  Поэтическая тетрадь 1 11 

4.  Великие русские писатели 26 



5.  Поэтическая тетрадь 2 6 

6.  Литературные сказки 9 

7.  Были-небылицы 10 

8.  Поэтическая тетрадь 1 6 

9.  Люби живое 16 

10.  Поэтическая тетрадь 2 8 

11.  Собирай по ягодке – наберешь кузовок 12 

12.  По страницам детских журналов  8 

13.  Зарубежная литература 8 

 

 

 

 

Литературное чтение 4 класс (102 часа) 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего  

часов 

1. Вводный урок по курсу литературного чтения  1 

2. Летописи, былины, жития   7 

3. Чудесный мир классики   17 

4. Поэтическая тетрадь   8 

5. Литературные сказки  13 

6. Делу время – потехе час   8 

7. Страна детства   7 

8. Поэтическая тетрадь    4 

9. Природа и мы  9 

10. Поэтическая тетрадь   5 

11. Родина  6 

12. Страна Фантазия  5 

13. Зарубежная литература   12 

 

 

 


