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Учебно-тематическое планирование 

по литературному чтению  
 

Класс:    1-а 

 

Учитель:  Вафина Розалиия Гумаровна, 

 

Количество часов: всего   66 , в неделю  2. 

Плановых контрольных уроков  нет, итоговый  тест - 1. 

Административных контрольных уроков нет. 

 

Планирование составлено на основе  УМК «Школа России». 

 

Учебник  «Азбука», 1 класс, 1-2 часть. В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В. Бойкина. - М.: Просвещение, 

2018г. 

 

Учебник  «Литературное чтение»,1 класс,1-2 часть. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. - М.: Просвещение, 

2019 г. 

 

Дополнительная литература: 

  

1. О.Е. Жиренко, Л.А. Обухова «Поурочные разработки  по обучению грамоте в 1 классе». – Волгоград: «Вако», 2016г. 

 

2. Электронное приложение  к учебнику «Обучение  грамоте», 1 класс (СД-ROM).  В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская. 
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального  государственного общеобразовательного стандарта начального  общего образования, утвержденного приказом 

Минобразования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»   от 06.10.2009 г. № 373; 

      Примерной программы начального общего образования: Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа /сост. Е.С.Савинов/. - М.: Просвещение, 2010 г.; 

      Авторской программы по литературному чтению для 1-4 классов общеобразовательных учреждений (авторы-составители Л.А. 

Виноградская,  Л.Ф. Климанова,   В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, М.В. Бойкина УМК «Школа России»).  – М.: Просвещение, 2011 г. 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования  (списка учебников  МБОУ ―Нармонская 

СОШ‖ Лаишевского муниципального района Республики Татарстан на 2020-2021 учебный год (Принято решением педсовета, протокол № 

8 от 27 августа 2020 года и утвержденного приказом  № 73-О от 27.08.2020 г.); 

      Учебного плана МБОУ «Нармонская СОШ» Лаишевского муниципального района Республики Татарстан на 2020-2021 учебный год 

(Принято решением педсовета, протокол № 9от 31   августа 2020 года и утвержденного приказом №  74-О от 31.08.2020г.); 

 Основной  образовательной программы начального общего образования МОУ Нармонской средней общеобразовательной школы, 

утвержденного приказом №  70-О от  29 августа 2015 г. (внесены изменения, приказ № 118 – О от 23.10.2017). 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения  обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой 
единый филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и изучением родного языка. Собственно 

обучение чтению предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию читательской 

самостоятельности. 
Изучение литературного чтения и русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте»; его продолжительность 24 

учебных недели определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. В обучении 

грамоте различаются три периода: добуквенный – подготовительный; букварный – основной, послебукварный – завершающий. После курса «Обучение 

грамоте» начинается дифференцированное изучение русского языка и литературного чтения. 
Объем чтения – необходимое условие формирования читательского кругозора школьников, позволяющее сформировать определенный круг чтения, 

развить интерес к самостоятельной читательской деятельности. Для литературного чтения предлагаются художественные произведения, проверенные 

временем, имеющие высокую эстетическую, познавательную, нравственную ценность. Они даются как в хрестоматийном чтении, так и в виде рекомендаций 
для свободного чтения.  

Система работы по литературному чтению предусматривает специальное обучение деятельности с книгами, что формирует ученика как читателя, 

обладающего читательской самостоятельностью. Эта работа проводится систематически. Одним из ее направлений является обучение младших школьников 
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работе со словарями, справочниками, энциклопедиями разных видов, каталогами библиотеки, что также нашло отражение в содержании примерной 
программы. 

                                   Цели обучения 
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;  
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;  
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 
Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и книге.  

Решение этой задачи предполагает формирование у младших школьников осмысленного читательского навыка, т.е. в результате освоения предметного 
содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты, работать с различной информацией, 

интерпретировать информацию в соответствии с запросами. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения знаний об 
окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строя монологические высказывания (на основе произведений и личного 

опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным материалом учебника, находя информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на основе прочитанного и услышанного.  
 3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражѐнной в художественной литературе.  

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения, как особого вида искусства; формированию умения определять его 

художественную ценность и анализировать ( на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими 
видами искусства (живопись, музыка); находить сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои собственные художественные 

произведения на основе прочитанных. 

 4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности произведения. 

С учѐтом особенностей художественной литературы, еѐ нравственной сущности, влияния на становление личности маленького читателя, решение этой задачи 
приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные нравственно-этические ценности с 

окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности 

всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно 

влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, 
формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают 

осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения своих знаний об окру-

жающем мире. 
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, 

высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 
На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, 

способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, 
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владеет техникой чтения и приѐмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно 
выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-

образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 

Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 
 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной 
и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные 

литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их 
отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребѐнка, формируя у школьников 

читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и 
писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных 

навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения навыком чтения: сначала идѐт освоение целостных (синтетических) 
приѐмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы интонационного объединения  слов в предложения. 

Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 

овладевают рациональными приѐмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, 

осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать 
на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, 

высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. 
Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется 

представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, 
учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на  части, 

озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной 
мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых 

фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства 

(«живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).   
При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-

познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения  словесного искусства. 

Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои 

мысли и чувства. 
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Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, который позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, 
адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают 
мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, 
конкретно-чувственный опыт ребѐнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать 

словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование нрав-

ственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, 
инсценирования и декламации, выступают в роли актѐров, режиссѐров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них 

развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

Место курса в учебном плане 

 
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 540 ч. 

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 ч (4 ч в  неделю, 33 учебные недели), по БУП – 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2—
4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Для полной реализации учебной программы материал уплотнен  по разделам за счѐт сокращения количества часов на изучаемые разделы, 

содержание  учебного материала выполнено в полном объѐме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема раздела Количество часов  по 

федеральному учебному 

плану 

Количество часов по 

школе 

1 Добукварный период 14  7 

2 Букварный период 53  28 

4 Послебукварный период 16  8 

 Резерв на послебукварный период 9  - 

5 Вводный урок 1  - 
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6 Жили-были буквы 7   5 

7 Сказки, загадки, небылицы 7 4 

8 Апрель, апрель. Звенит капель! 5  3 

9 И в шутку и в серьѐз 6  4 

10 Я и мои друзья 5 2 

11  О братьях наших меньших 5   5 

 Резервные часы 4  - 

 Итого 132  66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебной программы 
В  программе представлено пять основных содержательных линий. Круг чтения и опыт читательской деятельности дает перечень авторов, 

произведения которых рекомендуются для детского чтения в начальной школе. 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения 

устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. 

          Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и 

интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 

Произведения выдающихся представителей русской литературы (В.А.Жуковский, И.А.Крылов, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.И. Тютчев,  

А.А.Фет, Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, С.А.Есенин, В.В.Маяковский); классиков советской детской литературы; произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младшими 

школьниками. Научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература. Детские периодические издания. Жанровое разнообразие 

предлагаемых к изучению произведений: малые фольклорные жанры, народная сказка; литературная сказка; рассказ; повесть; стихотворение; 

басня. 
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Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о взаимоотношениях людей, добре и зле; о 

приключениях и др. 
 

1 класс (36 ч)  

Вводный урок (1 ч)  

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарѐм. 

Жили-были буквы (7 ч) 
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из 
зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез (6 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (5 ч) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   
Маршаком,  Я.  Акимом, о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших (5 ч) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. 
Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

 

 

2 класс (136 ч) 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарѐм. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 
Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. Талант читателя.  

Устное народное творчество (15 ч) 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  
Русские народные сказки «Петушок и бобовое зѐрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, С.Есенина. 

Русские писатели (14 ч) 
А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Весѐлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных 
М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки. 

Из детских журналов (9 ч) 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 
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Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, С.Дрожжина. 
Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весѐлые стихи о зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям (17 ч) 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. 

Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья (10 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской.  

И в шутку и всерьѐз (14 ч) 

Весѐлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой. Герой авторских стихотворений. Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран (14 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».  

Г.С.Андерсен «Принцесса на горошине». Эни Хогарт. «Мафин и паук».  
 

3 класс (136ч) 

Вводный урок (1 ч) 
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарѐм 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фѐдоров. 

Устное народное творчество (14 ч) 
Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. 
Русские народные сказки. «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка»,  «Иван-Царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». Иллюстрации к сказке В.Васнецова 

и И.Билибина. 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 
Русские поэты 19-20 века.  Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». Олицетворение. Сочинение-миниатюра «О чѐм расскажут осенние листья». 

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

И.С.Никитин «Полно, степь моя…», «Встреча зимы». 

Заголовок стихотворения. 
И.З. Суриков. «Детство», «Зима». Сравнение. 

Великие  русские писатели (24 ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Средства художественной выразительности: эпитет, сравнение. Приѐм контраста как средство создания картин.  
«Сказка о царе Салтане…» Сравнение народной и литературной сказок. Особенности волшебной сказки. Рисунки И.Билибина  к сказке. Соотнесение 

рисунков с художественным текстом, их сравнение. 

И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои басни. Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование басни.  
М.Ю.Лермонтов. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор музыкального сопровождения к лирическому стихотворению. 

Сравнение лирического текста и произведения живописи. 

Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. Тема и главная мысль рассказа. Составление различных 

вариантов плана. Сравнение рассказов ( тема, главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. Текст-рассуждение. Сравнение текста-рассуждения и текста-
описания. 
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Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 
Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы. Средства художественной выразительности. 

К.Д.Бальмонт. И.А.Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Создание словесных картин. 

Литературные сказки (8 ч) 

Д.Н.Мамин-Сибиряк  «Алѐнушкины сказки», Сравнение литературной и народной сказок. Герои сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный 
смысл сказки.  

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристика героев сказки. Нравственный смысл сказки. 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. Герои сказки. Сравнение героев сказки.  Составление плана сказки. 
Подробный и выборочный пересказ сказки. 

Были-небылицы (10 ч) 

М. Горький «Случай с Евсейкой». Приѐм сравнения. Творческий пересказ: сочинение продолжения сказки. 
К.Г.Паустовский «Растрѐпанный воробей». Герои произведения. Характеристика героев. 

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

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

Саша Чѐрный. Стихи о животных.  
А.А.Блок. Картины зимних забав. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же тему.  

С.А.Есенин. Средства художественной выразительности для создания картин цветущей черѐмухи. 

Люби живое (16 ч) 
М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. Сочинение на основе художественного текста. 

И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». Жанр произведения. Листопадничек – главный герой произведения.  Творческий пересказ: дополнение 

пересказа текста. 

В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещѐ про Мальку». Озаглавливание текста. Главные герои рассказа.  
В.В.Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о герое произведения.  

Б.С.Житков «Про обезьяну». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. 

В.П.Астафьев «Капалуха». Герои произведения.  
В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа. 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

С.Я.Маршак «Гроза днѐм». «В лесу над росистой поляной…» Заголовок стихотворения.  
А.Л.Барто «Разлука». «В театре».  

С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина «Кукушка». «Котѐнок» 

Проект: «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок (12 ч) 
Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок». Соотнесение пословицы и содержания произведения. 

А.П.Платонов. «Цветок на земле». «Ещѐ мама». Герои рассказа. Особенности речи героев. Чтение по ролям. 

М.М.Зощенко. «Золотые слова». «Великие путешественники». Особенности юмористического рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление 
порядка произведений. 

Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности юмористического рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов 

Н.Носова. 

По страницам детских журналов (8 ч) 

«Мурзилка»  и «Весѐлые 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». Что такое легенда. Пересказ. Легенды своей семьи, своего города, своего дома. 
Р.Сеф «Весѐлые стихи». Выразительное чтение. 
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Зарубежная литература (8 ч) 
Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. 

Г.Х.Андерсен «Гадкий утѐнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к сказке.  

 

4 класс (136 ч) 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарѐм. Рассматривание иллюстраций и оформление учебника. 

Летописи, былины, жития (11 ч) 
Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи – основные события  Древней Руси. 

Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись – источник исторических фактов. 

А.С.Пушкин «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. Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом 

поле на основе опорных слов и репродукций известных картин. 
Проект: «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики (22 ч) 

П.П.Ершов «Конѐк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. События литературной сказки. Герои сказки. Характеристика героя. 
А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…». «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях…». Герои пушкинской сказки. 

Характеристика героев сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. Составление плана. 

М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. «Ашик-Кериб». Турецкая сказка. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, 

отношение к ним. 
Л.Н.Толстой «Детство». Характер главного героя 

Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная мысль. 

А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа – герои своего времени. Характер героев. 

Поэтическая тетрадь (12 ч) 

Ф.И.Тютчев «Ещѐ земли печален вид…»  «Как неожиданно и ярко…». Отбор средств художественной выразительности для создания картины природы. 

А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. 
Е.А.Баратынский. А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями…» 

 Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…». 

И.А.Бунин «Листопад». Картины осени. Сравнения, эпитеты. 

Литературные сказки (16 ч) 
В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Заглавие и главные герои. Составление плана сказки. 

В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-описание в содержании художественного произведения. Герои литературного текста. Главная мысль 

произведения. 
П.П.Бажов «Серебряное копытце». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. 

С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. Деление текста на части. Составление плана. 

Делу время – потехе час (9 ч) 
Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени. В.Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка». Особенности юмористического рассказа. 

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

Страна детства  (8 ч) 

Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Герои произведения. 
К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 
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М.М.Зощенко «Ёлка». Герои произведения. 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

В.Я.Брюсов «Опять сон»,  «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказки». М.И.Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…» «Наши царства». Сравнение 

произведений М.Цветаевой разных лет. 

Природа и мы (12 ч) 
Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приѐмыш». Отношение человека к природе. 

А.И.Куприн «Барбос и Жулька». 

М.М.Пришвин. «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. Деление текста на части. Составление плана. 
Проект «Природа и мы». 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени. Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С.А.Клычков. Картины весны и лета в их произведениях. 
Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебѐдушка». Мотивы народного творчества. 

Родина (8 ч ) 

И.С.Никитин «Русь». Образ Родины. С.Д.Дрожжин «Родине».А.В.Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…» 

Проект: «Они защищали Родину» 

Страна фантазия (7 ч) 

Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. 

Кир Булычѐв «Путешествие Алисы». Сравнение героев фантастических рассказов. 

Зарубежная литература (15 ч) 

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои приключенческой литературы. Особенности их характеров. 

Г.Х.Андерсен «Русалочка». 

М. Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. 
Сельма Лагерлѐф. В Назарете. Святое семейство. Иисус и Иуда. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы; 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 



13 

 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и
 
оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели 

и путей еѐ достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. 

Предметными  результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность следующих умений: 

1 класс 

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

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений: 

 различать рассказ и стихотворение. 

2 класс 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; различать народную и литературную 

(авторскую) сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 
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 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

3 класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам; 

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

 делить текст на части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять рассказ-характеристику героя; 

 составлять устные и письменные описания; 

 по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 

 высказывать и аргументировать своѐ отношение к прочитанному, в том числе к художественной стороне текста (что понравилось из 

прочитанного и почему); 

 относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определѐнным признакам; 

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

4 класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 самостоятельно находить ключевые слова; 

 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; 

словарная работа по ходу чтения); 

 формулировать основную мысль текста; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

 аргументировано высказывать своѐ отношение к прочитанному, к героям, понимать и определять свои эмоции; 

 понимать и формулировать своѐ отношение к авторской манере письма; 

 иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других; 

 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к 

герою); 

 относить прочитанное произведение к определѐнному периоду (17 в., 18 в., 19 в., 20 в.,21 в.); соотносить автора, его произведения со временем их 

создания; с тематикой детской литературы; 

 относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определѐнным признакам; 

 видеть языковые средства, использованные автором. 
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Программно - методическое обеспечение программы 
 

1. Примерная программа начального общего образования: Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Начальная школа /сост. Е.С.Савинов/. - М.: Просвещение, 2010 г. 

 

2. Авторская программа по литературному чтению для 1-4 классов общеобразовательных учреждений.  Л.А. 

Виноградская,  Л.Ф. Климанова,   В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, М.В. Бойкина.  - М.: Просвещение, 2011 г. 

 

3. Учебник  «Азбука», 1 класс, 1-2 часть. В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В. Бойкина. - М.: 

Просвещение, 2018 г. 

 

4. Учебник  «Литературное чтение»,1 класс,1-2 часть. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. - М.: 

Просвещение, 2019 г. 

  

5. О.Е. Жиренко, Л.А. Обухова «Поурочные разработки  по обучению грамоте в 1 классе». – Волгоград: «Вако», 2008 г. 

 

6. Электронное приложение  к учебнику «Обучение  грамоте», 1 класс (СД-ROM).  В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская. 
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Календарно – тематическое планирование  (1) 
№  

п/п 

Тема урока Характеристика деятельности обучающихся  

или виды учебной деятельности 

Количе

ство 

часов 

Дата 

 

План Факт 
П О Д Г О Т О В И Т Е Л Ь Н Ы Й                   П Е Р И О Д               -          7 часов  (резерв – 3 часа) 

1 

 

 «Азбука» - первая учебная книга. Правила 

поведения на уроке. Слово и предложение. Слог. 

Воспроизводить заданный учителем образец интонационного выделения  

звука в слове. 

Группировать слова по первому (последнему) звуку, по наличию 

близких в артикуляционном отношении звуков. Подбирать слова с 
заданным звуком. 

Различать звуки родной речи. 

Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат 
выполнения задания. 

Классифицировать слова по количеству слогов и месту ударения. 

Анализировать: делить слова на слоги, определять количество слогов в 
слове. Подбирать слова с заданным количеством слогов. Подбирать слова 

с заданным ударным звуком. 

Контролировать: находить и исправлять ошибки, допущенные при 

делении слов на слоги, в определении ударного звука. 
Сравнивать: соотносить звук и соответствующую ему букву 

1 01.09  

2 Ударение. Звуки в окружающем мире и в речи. 

Звуки в словах.  Слог слияния 

1 03.09  

3 Повторение и обобщение пройденного материала.  

Гласный звук [ а], буквы   А, а.  

1 8.09  

4 Гласный звук [ о], буквы  О, о. 

 

1 11.09  

5 Гласный звук [и], буквы  И, и 1 18.09  

6 Гласный звук [ы], буква ы. 
. 

1 22.09  

7 Гласный звук [ у], буквы  У, у.   1 25.09  

БУКВАРНЫЙ           ПЕРИОД 

8 Согласные звуки [н], [н
,
],  буквы Н, н.  Объяснять работу гласной буквы как показателя твердости или мягкости 

предшествующего согласного. 
Характеризовать функцию букв, обозначающих гласные буквы в 

открытом слоге: букв гласных как показатель твердости-мягкости 

предшествующих согласных звуков. 
Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по 

акустикоартикуляционным признакам согласные звуки, и буквы, 

имеющие оптическое и кинетическое сходство. 
Объяснять функцию букв ь и ъ знаков. 

Воспроизводить алфавит. 

Осознавать алфавит как определенную последовательность букв. 

Читать слоги с изменением буквы гласного. 
Воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной записи. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на которых изображены 

соответствующие предметы. 

1 2909  

9 Согласные  звуки [с], [с
,
], буквы С, с.  1 02.10  

10 Согласные звуки [к], [к
,
], буквы К, к.   1 06.10  

11 Согласные звуки [т], [т
,
], буквы Т, т.   1 09.10  

12 Согласные звуки [л], [л
,
], буквы Л, л.  1 13.10  

13 Согласные звуки [р], [р
,
], буквы Р, р.   1 16.10  

14 Согласные звуки [в], [в
,
], буквы  В, в.   1 20.10  

15 Гласные буквы Е, е. На реке. Речные обитатели.  1 23.10  

16 Согласные звуки [п], [п
,
], буквы П, п. Профессии 

родителей.  
1 27.10  

17 Согласные звуки [м], [м
,
], буквы М, м. Москва – 

столица России. 
 

1 30.10  
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Согласные звуки [з], [з
,
], буквы З, з. В зоопарке. 

Игры и занятия детей. 
 

Анализировать: находить слово, соответствующее названию предмета. 

Соединять начало и конец предложения с опорой на смысл предложения. 
Подбирать пропущенные в предложении слова, ориентируясь на смысл 

предложения. Завершать незаконченные предложения с опорой на общий 

смысл предложения 
Читать предложения и небольшие тексты с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Сравнивать два вида чтения: орфографическое и орфоэпическое – по 
целям. 

Читать  орфоэпически правильно. 

Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

 Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы учителя. 

1 10.11  

19 Согласные звуки [б], [б
,
], буквы Б, б. 

Сопоставление слогов. В библиотеке.  

1 13.11  

20 Согласные звуки [д], [д
,
], буквы Д, д.  

Сопоставление слогов и слов с буквами Д и Т.  

Объяснять работу гласной буквы как показателя твердости или мягкости 

предшествующего согласного. 

Характеризовать функцию букв, обозначающих гласные буквы в 
открытом слоге: букв гласных как показатель твердости-мягкости 

предшествующих согласных звуков. 

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по 

акустикоартикуляционным признакам согласные звуки, и буквы, 
имеющие оптическое и кинетическое сходство. 

Объяснять функцию букв ь и ъ знаков. 

Воспроизводить алфавит. 
Осознавать алфавит как определенную последовательность букв. 

Читать слоги с изменением буквы гласного. 

Воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной записи. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на которых изображены 
соответствующие предметы. 

Анализировать: находить слово, соответствующее названию предмета. 

Соединять начало и конец предложения с опорой на смысл предложения. 
Подбирать пропущенные в предложении слова, ориентируясь на смысл 

предложения. Завершать незаконченные предложения с опорой на общий 

смысл предложения 
Читать предложения и небольшие тексты с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Сравнивать два вида чтения: орфографическое и орфоэпическое – по 

целям. 
Читать  орфоэпически правильно. 

Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

 Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы учителя. 

1 17.11  

21 Гласные буквы Я, я. Россия – Родина моя.  

Растения сада.  
1 20.11  

22 Согласные звуки [г], [г
,
], буквы Г, г. 

Сопоставление слогов и слов с буквами  Г и К.  

1 24.11  

23 Мягкий согласный звук [ч
,
], буквы Ч, ч. Делу 

время, а потехе час.  
1 27.11  

24 Буква ь – показатель мягкости предшествующего 

согласного. 

1 1.12  

25 Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш..  1 4.12  

26 Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. 
Сопоставление звуков [ж] и [ш].  

1 08.12  

27 Гласные буквы Ё, ѐ. Загадки про природные 

явления.  

1 11.12  

28 Звук [ј
,
],  буквы Й, й. Жить – Родине служить.  1 15.12  

29 Согласные звуки [х], [х
,
], буквы Х, х. Игра в слова. 1 18.12  

30 Гласные буквы Ю, ю 1 22.12  

31 Твердый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. Стихи С. 
Маршака для детей.  

1 25.12  

32 Гласный звук [э], буквы Э, э.  1 12.01  

33 Мягкий глухой согласный звук [щ
,
], буквы Щ, щ.  1 1501  

34 Согласные звуки [ф], [ф
,
], буквы Ф, ф. Играют 

волны, ветер свищет…  

1 19.01  

35 Мягкий и твердый разделительные знаки. Бог не в 

силе, а в правде. Русский алфавит. 

1 22.01  

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ           ПЕРИОД 
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36 Как хорошо уметь читать. Е. Чарушин «Как 

мальчик Женя  научился говорить».  

Восстанавливать алфавитный порядок 

 слов. 
Анализировать  

1 26.01  

37 Одна у человека мать; одна и родина. К. Ушинский 

«Наше отечество». Анализ содержания текста. 
Определение главной мысли текста. Наблюдение 

над значением слов. Пословицы и поговорки о 

Родине. 

текст: осознавать смысл прочитанного, отвечать на вопросы по 

прочитанному  
тексту; находить содержащуюся в тексте информацию; 

определять основную мысль прочитанного 

произведения. 

Читать выразительно текст: использовать интонацию, силу голоса, темп 
речи. 

Участвовать в  учебном диалоге,  оценивать процесс  и результат решения 

коммуникативной задачи. Включаться в групповую работу, связанную с 
общением. 

Задавать учителю и  одноклассникам познавательные  вопросы. 

Обосновывать собственное мнение. 

1 29.01  

38 История славянской азбуки. Работа над 
познавательным текстом. В. Крупин 

«Первоучители славянские». Поиск информации в 

тексте и на основе иллюстрации. 
 

В. Крупин «Первый букварь». Поиск информации 

в тексте и на основе иллюстрации. Знакомство со 

старинной азбукой. Создание азбуки. 

1 2.02  

39 1 05.02  

40 А.С. Пушкин. Сказки. Выставка книг 

Л.Н. Толстой Рассказы для детей. Нравственный 

смысл поступка. 

1 16.02  

41 1 19.02  

42 К.Д. Ушинский Рассказы для детей. Поучительные 
рассказы для детей. 

1 26.02  

43 К.И. Чуковский Телефон. Инсценирование 

стихотворения. 

1 2.03  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование (2) 
№ 

п/п 
Тема урока 

Характеристика деятельности обучающихся  

или виды учебной деятельности 

Коли

чест-

во 

часов 

Дата 

План Факт 
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44 

Жили-были буквы.  – 5 ч. 

 Вводный урок. Знакомство с учебником, 
системой условных обозначений, содержанием  

В. Данько «Загадочные буквы». Понятия 

«автор», «писатель», «произведение». 
Сочинение двустиший о буквах. 

Знакомство с учебником и системой  его  условных обозначений. 
Осознанное чтение целыми словами за счет перечитывания текста с различными 

заданиями; передача впечатления от услышанного своими словами; ответы на 

вопросы по содержанию. 

1 

5.03 

 

45 И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А». 

Понятие «действующие лица». Деление текста 

на части, составление картинного плана.  

 

Осознанное чтение целыми словами за счет перечитывания текста с различными 

заданиями; передача впечатления от услышанного своими словами; пересказ 
текста. 

1 0903  

46 С. Черный «Живая азбука»; Ф. Кривин «Почему 

А поется, а Б нет». Чтение произведения по 
ролям. Передача различных интонаций при 

чтении. Анализ и сравнение произведений. 

 

Осознанное чтение целыми словами за счет перечитывания текста с различными 

заданиями; понимание основного содержания текста; выразительное чтение. 

1  

12.03 

 

47 Г. Сапгир «Про медведя», М. Бородицкая 
«Разговор с пчелой», И. Гамазкова «Кто как 

кричит?». Передача различных интонаций при 

чтении. Игра «Подбери рифму». 
 

Осознанное чтение целыми словами за счет перечитывания текста с различными 
заданиями; понимание основного содержания текста; выразительное чтение. 

1 16.03  

48 С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». 

Анализ произведения: выявление его идейно-

художественной направленности. Урок-
обобщение по разделу «Жили-были буквы». 

Сравнение художественных произведений, 

объединенных общей тематикой. 
 

Осознанное чтение целыми словами за счет перечитывания текста с различными  

заданиями; понимание основного содержания текста; выразительное чтение. 

1  

19.03 

 

49-

50 
Сказки, загадки, небылицы. – 4 ч. 
Е. Чарушин «Теремок». Ответы на вопросы по 

содержанию. Работа с текстом. Чтение диалога 
действующих персонажей. 

РНС «Рукавичка». Анализ текста его 

воспроизведение по опорным словам и 
картинному плану. 

Осознанное чтение целыми словами за счет перечитывания текста с различными 

заданиями; выразительное чтение. 

Прогнозировать содержание раздела.  

2 2.04 

6.04 

 

51 Загадки песенки. Русские народные потешки. 

Стишки и потешки из книги «Рифмы Матушки 

Гусыни». Особенности жанров УНТ, 
различение и сравнение жанров.  

Выразительное чтение и рассказывание; простейший рассказ о своих 

впечатлениях по прочитанному; осознанное чтение целыми словами; пересказ. 

1 9.04 

 

 

52 

 

 
 

Обобщение по разделу «Сказки, загадки, 

небылицы».  

А. Плещеев «Сельская песенка». А. Майков 
«Весна»; «Ласточка промчалась…» Настроение 

Понимание содержания литератур. произвед. Простейший рассказ о своих 

впечатлениях по прочит. 

Прогнозир. содержание раздела. Подбирать книги к выставке. 

1 13.04 

16.04 
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стихотворения, словарь слов, которые могут 

помочь передать настроение 

53 Апрель, апрель! Звенит капель.  – 3 ч. 

Т. Белозеров «Подснежники». С. Маршак 

«Апрель». И. Токмакова «Ручей». Е. Трутнева 
«Когда это бывает?» Определение настроения 

произведений. Сравнение их по настроению, 

тематике и жанру. 

Восприятие на слух и понимание художественных произвед. Осознанное чтение 

доступных по объѐму и жанру произвед. 

Декламация (наизусть) 
Стихотвор. 

произведений 

1  

200.4 

 

54- 
55 

Обобщение по разделу «Апрель! Апрель! 
Звенит капель». И. Токмакова «Мы играли в 

хохотушки».  Я. Тайц «Волк». Г. Кружков 

«Ррры!». Особенности юмористических 
произведений. Чтение по ролям. Пересказ по 

опорным словам 

Выразительное чтение. Формулирование личной оценки, аргументация своего 
мнения с привлечением текста произведения или других источников. Подбирать 

книги к выставке, рассказывать о книгах с выставки Осознанное чтение произвед.  

2 23.04 
 

27.04 

 

56 И в шутку и всерьез – 4 ч. 

Н. Артюхова «Саша-дразнилка». 
Прогнозирование текста. Разбиение текста на 

части, составление плана, определение опорных 

слов для пересказа. 

Осознанное чтение доступных по объѐму и жанру произвед. Простейший рассказ 

о своих впечатлениях по прочит. 

1   

30.04 

 

57 К. Чуковский «Федотка». О. Дриз «Привет». И. 
Пивоварова «Кулинаки-пулинаки». М. 

Пляцковский «Помощник». Анализ, оценка и 

передача интонацией настроений и чувств 
героев. Чтение по ролям 

Осознанное чтение доступных по объѐму и жанру произвед. Выразительное 
чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу текста 

1  
.0505 

 

58-

59 

Обобщение по разделу «И в шутку и всерьѐз». 

Ю. Ермолаева «Лучший друг». Е. Благинина  

«Подарок». Анализ и оценка поступков героев. 
В. Орлов «Кто первый?». С. Михалков 

«Бараны». Прогнозирование содержания 

произведения. Анализ и оценка поступков 
героев. 

Выразительное чтение. Простейший рассказ о своих впечатлениях по прочитан. 

Осознанное чтение текста целыми словами. 

Прогнозировать содержание раздела.  

2 7.05 

 

12.05 

 

60 Я и мои друзья. – 2 ч.  

Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине 

игрушек». И. Пивоварова «Вежливый ослик». 
А. Барто «Вот так защитник». Анализ и оценка 

поступков героев. 

Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу 

текста.  

1  

14.05 

 

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

М. Пляцковский «Сердитый дог Буль». Д. 

Тихомиров «Мальчики и лягушки», «Находка». 

Анализ и оценка поступков героев Обобщение 
по теме «Я и мои друзья. 

Выразительное чтение. Формулирование личной оценки, аргументация своего 
мнения с привлечением текста или других источников 

1  
17.05 
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62 О братьях наших меньших. – 5ч. 

С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит 
собак». Выборочное чтение. Идейно-

художественный анализ произведения. 

Составление вопросов 

Понимание содержания литератур. 

произвед.: тема, главная мысль, события, их последовательность. Выразительное 
чтение 

1  

21.05 

 

63 

 

В. Осеева «Собака яростно лаяла». Анализ и 

оценка поступков героев. Пересказ текста по 

картинному плану И. Токмакова «Купите 

собаку». Анализ и оценка поступков героев. 
С. Михалков «Важный совет». Анализ и оценка 

поступков героев. 

Осознанное чтение текста целыми словами. Простейший рассказ о своих 

впечатлениях по прочит.  

Пересказ текста. Выразительное чтение и рассказывание по прочит. 

1  

24.05 

 

64 

 

М. Пляцковский «Цап Царапыч». Г. Сапгир 

«Кошка». Различение жанров художественных 
произведений. 

В. Берестов «Лягушата». Тексты 

художественный и научно-популярный: их 

особенности и различия. 

Понимание содержания литературного произведения.  Простейший рассказ о 

своих впечатлениях по прочитанному 

1  

28.05 

 

65 Д. Хармс «Храбрый ѐж». Н. Сладков «Лисица и 

Ёж». Различение жанров художественных 

произведений. 

Осознанное чтение доступных по объѐму и жанру произвед. Простейший рассказ 

о своих впечатлениях по прочит.  Пересказ текста 

1  

28.05 

 

66 Обобщающий урок «О братьях наших 
меньших». 

Понимание содержания литер. произв. 
Ответы на вопросы по содержанию прочит. Формулирование личной оценки 

1   

 


