


 

Пояснительная записка 
УМК «Школа России» построен на единые для всех учебные предметы 

основополагающих принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение и 
гарантирует преемственность с дошкольным образованием.  

Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в основу 
УМК «Школа России», направлены на обеспечение современного образования младшего 
школьника в контексте требований ФГОС. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 1 
класса на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к 
результатам освоения программы начального общего образования Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС 
НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в Примерной программе 
воспитания. 

Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение» 

«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 ребёнка, 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 четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 
навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах 
слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 
объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 
вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 
овладевают рациональными приёмами 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 ведётся 
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 
выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами 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. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, 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 приёмы 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 ребёнка 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 нравственно-
эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из 
них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в 
роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и 
сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей 
произведений словесного искусства. 

 

Цели изучения учебного предмета «Литературное чтение» в 1 классе 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного 
читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 
самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 
повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 
произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения 
учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе 
изучения предмета 

«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также 
будут востребованы в жизни. 



Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и 
решением следующих задач: 

 формирование у младших школьников положительной мотивации к 
систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 
народного творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 
развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного 
народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных 
произведений и произведений устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 
осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая 
и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 
устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 
загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; 
автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; 
сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

 овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 
позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 
 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное 

чтение» 1класс 
 

Изучение литературного чтения в 1 классе направлено на достижение обучающимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

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. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 
 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 
 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
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: 
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся: 
- воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие рассказы, стихи, 

сказки);  
- чётко и правильно произносить все звуки; 
- плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости 

чтения 1;   
- читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками 

препинания в середине и в конце предложения;  
- читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с 

помощью учителя с содержанием произведения;  
- определять основную мысль прочитанного произведения с помощью учителя, а также с 

помощью пословицы;  
- определять последовательность событий и находить смысловые части произведения 

(начало, основная часть, конец) под руководством учителя;  
- восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и предложения;  
- соотносить иллюстрации и текст; 
 -называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; размышлять об 

их поступках;  
- уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?», 

«Чем понравилось / не понравилось произведение?»;  
- выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения;  
- отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как догадались), 

сопоставлять их с отгадками; 
 - отвечать на вопросы о прочитанном произведении; 
 - объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- соотносить название рассказа с его содержанием; 
- отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое название?». 
- читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством учителя; 
- читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством 

учителя); 
- задавать вопросы по прочитанному произведению; 
-при помощи учителя составлять план, определять смысловые части; 
- пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя; 
- выявлять под руководством учителя особенности научно-познавательных и 

художественных текстов; 
- определять особенности прозаического и поэтического текстов; 
- высказывать собственное мнение о прочитанном произведении; 
- сравнивать разные произведения на одну тему. 
 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 
- пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 
- восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя; 
- составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 
Учащиеся получат возможность научиться: 



- составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 
руководством учителя; 

- соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и 
семейных ценностях;  

- употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, поставленными 
учителем; 

- сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, 
используя средства художественной выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 
- различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие 

фольклорные жанры (сказка); 
- отличать прозаический текст от поэтического; находить различия между научно-

познавательным и художественным текстом; 
- называть героев произведения, давать характеристику. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, 

осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять 
загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими 
группами; 

- находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей 
России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования и 
пр.); 

- использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы, 
песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой деятельности. 

 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном 
плане 1 класса 

Количество часов в неделю – 4 ч. 
Количество часов в год – по авторской программе – 132 ч. 
 
 

Содержание учебного материала 
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 детей данного возраста стороны жизни.  

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 школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 
Древней Греции, житийной литературы 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.   



«Жили-были буквы» (7 ч) Стихи, рассказы и сказки В.Я. Данько, И.П. Токмаковой,                       
С.Черного, Ф.Д. Кривина, Т. Собакина.  

«Сказки, загадки, небылицы» (7 ч) - Произведения устного народного творчества: 
песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А.С. Пушкина. Потешки, 
песенки из зарубежного фольклора. 

 «Апрель, апрель! Звенит капель...» (5 ч) Стихи А.Н. Майкова, А.Н. Плещеева,                    
С.Я.Маршака, И.П. Токмаковой, Т.М. Белозерова, Е.Ф. Трутневой, В.Д. Берестова, В.В. Лунина 
о русской природе. 

 «И в шутку и всерьез» (6 ч) Произведения Н.М. Артюховой, О.Е. Григорьева,                         
И.П.Токмаковой, М.С. Пляцковского, К.И. Чуковского, Г.М. Кружкова, И.М. Пивоваровой. 

 «Я и мои друзья» (5 ч) Рассказы и стихи Ю.И. Ермолаева, Е.А. Благининой, В.Н. 
Орлова,  

С. В. Михалкова, Р.С. Сефа, Ю.С. Энтина, В.Д. Берестова, А.Л. Барто, С.Я. Маршака,       
Я.Л.Акима о детях, об их взаимоотношениях, умении общаться друг с другом и со взрослыми. 

 «О братьях наших меньших» (5 ч) Произведения о взаимоотношениях человека с 
природой, рассказы и стихи СВ. Михалкова, В.А. Осеевой, И.П. Токмаковой, М.С. 
Пляцковского, Г.В. Сапгара, В.Д. Берестова, Н.И. Сладкова, Д.И. Хармса, К.Д. Ушинского. 

 
Формы контроля знаний, умений, навыков 
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); умения 
выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 
произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется пра-
вильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития 
сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 
школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 
особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 
сказки, стихи о природе и т.п.). 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 
фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 
кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале 
изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные 
работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 
самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого 
использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», 
«найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может прохо-
дить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена 
в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 
подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осу-
ществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят 
как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после 
чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. 
Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый 
ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для 
учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

 
 
 



Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 
«Литературное чтение» 1 класс на 2022 – 2023 учебный период 

 
Обучение грамоте (92 ч) 

№ 
п/п Дата Название раздела 

(темы) 

Характеристика основных 
видов деятельности учащихся 
(УУД) 

Добукварный период (14 ч) 

1  Азбука- первая учебная книга Воспроизводить заданный 
учителем образец интонационного 
выделения звука в слове.  

Группировать слова по 
первому (последнему) звуку, по 
наличию близких в артикуляционном 
отношении звуков.  

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  

2  Речь письменная и устная 
Предложение 

3  Слово и предложение 

4  Слог 
5  Ударение 

6  Звуки в окружающем мире и речи 

7  Звуки в словах 
8   Слог-слияние 

9  Повторение и обобщение 
пройденного материала 

10  Гласный звук [а], буквы А, а 

11  Гласный звук [о], буквы О, о 
12  Гласный звук [и], буквы И, и 

13  Гласный звук [ы], буква ы 
 14  Гласный звук [у], буквы У, у 

Букварный период (60 ч)  

15 
16 

 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 
акустикоарти – куляционным 
признакам согласные звуки, и буквы, 
имеющие оптическое и кинетическое 
сходство.  

Объяснять функцию букв ь и 
ъ знаков.  

Воспроизводить алфавит. 

17 
 
18 

 Согласные звуки [с], [c’], буквы С, с 

19 
20 

 Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к 

21  Согласные звуки [т], [т’], буквы Т, т 

22  Согласные звуки [т], [т’], буквы Т, т 
23  Согласные звуки [л], [л’], буквы Л, л  

24  Согласные звуки [л], [л’], буквы Л, л. 
Закрепление. 

25 
26 

 Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р 

27  Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в 



28 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.  

Описывать случаи из 
собственной жизни, свои 
наблюдения, переживания.  

Пересказывать содержание 
текста с опорой на вопросы учителя  

 

29  Гласные буквы Е, е 

30  Гласные буквы Е, е. Закрепление. 
31  Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п  

32  Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п 
. Закрепление 

 
33 
 

 2 четверть 
Согласные звуки [м], [м’], буквы М, 

м 
34  Согласные звуки [м], [м’], буквы М, 

м 
35  Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з 

36  Чтение слов, текстов с буквами З, з. 
Сопоставление слогов и слов с буквами с и 
з 

37  Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б  

38  Чтение слов с буквой б.  
Сопоставление слогов и слов с буквами б и 
п (закрепление)  

39  Чтение слов с буквой б.   
Сопоставление слогов и слов с буквами б и 
п (закрепление)  

40  Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д 
41  Чтение слов с буквой д.  

Сопоставление слогов и слов с буквами д и 
т (закрепление)  

42  Гласные буквы Я, я. 
43  Буква Я – показатель мягкости 

согласного  
44  Закрепление пройденного материала  

45  Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г 
46  Чтение слов с буквой г.  

Сопоставление слогов и слов с буквами к и 
г 

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

48  Мягкий согласный звук [ч’], буквы 
Ч, ч (закрепление)  

49  Буква ь – показатель мягкости 
предшествующих согласных звуков  

50  Буква ь в конце и в середине слова 
для обозначения мягкости согласного  

51  Твердый согласный звук [ш], буквы 
Ш, ш. Сочетание ши  

52  Твердый согласный звук [ш], буквы 



Ш, ш. Сочетание ши (закрепление)  
53  Твердый согласный звук [ж], буквы 

Ж, ж  
55  Твердый согласный звук [ж], буквы 

Ж, ж . 
Сопоставление звуков [ж] и [ш] 

56  Гласные буквы Ё, ё,  
57  Буква Ё, ё – показатель мягкости 

58  Мягкий согласный звук [й’]. Буквы 
Й, й 

59 
60 

 Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х  

61  Чтение слов с буквой х (закрепление)  
62  Буквы Ю, ю, обозначающие звуки 

[й’у]  
63 
64 

 Обозначение буквой ю гласного 
звука [у] после мягких согласных  в 
слиянии  

 
 
65 

 3 четверть 
 
Твердый согласный звук [ц], буквы 

Ц, ц  

66  Чтение слов с буквами Ц, ц 
(закрепление) 

67   Гласный звук [э]. Буквы Э, э 
68  Чтение слов   с буквами Э, э 

(закрепление) 

69  Мягкий глухой согласный звук [щ’], 
буквы Щ, щ. Правописание сочетаний ща, 
щу 

70  Чтение предложений  и текстов  с 
буквами Щ, щ (закрепление)  

71 
72 

 Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, 
ф 

73  Мягкий и твердый разделительные 
знаки  

74   Русский алфавит 

Послебукварный период (16ч) 

75  Е. Чарушин. Как мальчик Женя 
научился говорить букву «р». Герои 
произведения. Чтение по ролям. 

Восстанавливать алфавитный 
порядок слов.  

Анализировать текст 
осознавать смысл прочитанного, 
отвечать на вопросы по 
прочитанному тексту;  

Находить содержащуюся в 
тексте информацию; 

76  К. Д. Ушинский. Наше Отечество  
77  В. Крупин. Первоучители 

словенские  

78  В. Крупин. Первый букварь  



79  Творчество      А. С. Пушкина – 
сказки  

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  

80  Л. Н. Толстой о детях 

81  К. Д. Ушинский о детях 

82  Творчество  К. И. Чуковского «Телефон», 
«Путаница» 

83  В. В. Бианки. Первая охота 

84  Творчество  С. Я. Маршака. 
«Угомон» «Дважды два». 

85  Творчество М. М. Пришвина.  
«Предмайское утро». 

86  Дополнение текста-описания. Глоток 
молока. 

87  А.Л.Барто. Помощница. Игра в 
слова. 

88  С.В.Михалков. Котята. 
89  Б. В. Заходер. Два и три 

90  Творчество В. Д. Берестова 
 

Литературное чтение (40 часов) 
 

№ 
п

/п 

дата 
Название раздела  
(темы) 

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся (УУД) 

Вводный урок – (1 ч) 
 
1  Знакомство с 

учебником по 
литературному чтению.  

Ориентироваться в учебнике.  
Находить нужную главу в содержании 

учебника.  
Понимать условные обозначения, использовать 

их при выполнении заданий.  
Предполагать на основе названия содержание 

главы.  
Находить в словаре непонятные слова 

Жили – были буквы   (7 ч)  
 
2  Стихотворения 

В. Данько, С. Чёрного, 
С. Маршака. 

 

Прогнозировать содержание раздела.  
Расставлять книги на выставке в соответствии 

с темой раздела, сравнивать их, рассказывать о книге 
с выставки в соответствии с коллективно 
составленным планом.  

Выбирать книгу по заданному параметру.  
Воспринимать на слух произведение.  
Отвечать на вопросы по содержанию 

художественного произведения. 
Читать вслух плавно по слогам и целыми 

словами; передавать интонационно конец 
предложения.  

Объяснять название произведения.  
Выбирать из предложенного списка слова для 

3  Литературные 
сказки И. Токмаковой, Ф. 
Кривина. 

 
4  Стихотворения Г. 

Сапгира, М. Бородицкой, 
И. Гамазковой,  

5  Выразительное 
чтение с опорой на знаки 



препинания. 
 

характеристики различных героев произведения.  
Описывать внешний вид героя, его характер, 

привлекая текст произведения и свой читательский и 
жизненный опыт.  

Передавать характер героя с помощью жестов, 
мимики, изображать героев.  

Определять главную мысль; соотносить 
главную мысль с содержанием произведения.  

Составлять план пересказа прочитанного: что 
произошло в начале, потом, чем закончился рассказ.  

Находить в стихах слова с созвучным 
окончанием.  

Находить слова, которые помогают 
представить самого героя или его речь.  

Использовать приём звукописи при 
изображении различных героев.  

Читать стихи наизусть.  
Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать 

стихи на публику; оценивать себя в роли чтеца.  
Проверять себя и оценивать свои достижения 

(с помощью учителя) 

     
6 

 Разноцветные 
страницы. Стихотворения 
Т.Павлова, В. Лунина, Ф. 
Бобылева 

 
7  Поговорим о самом 

главном. Пословицы 
 

8  Оценка 
планируемых достижений 

«Проверь себя» 

Загадки. Сказки. Небылицы.  (7ч) 
 

9  Сказки авторские и 
народные. «Курочка Ряба». 
«Теремок». «Рукавичка» 

Прогнозировать содержание раздела.  
Подбирать книги на выставку в соответствии с 

темой раздела; рассказывать о ней в соответствии с 
коллективно составленным планом, обсуждать 

 прочитанное.  
Выбирать нужную книгу по заданным 

параметрам.  
Читать известную сказку плавно, целыми 

словами, при повторении — читать выразительно, 
воспринимать на слух художественное произведение.  

Анализировать представленный в учебнике 
картинный план.  

Соотносить иллюстрацию с содержанием 
текста.  

Рассказывать сказку на основе картинного 
плана.  

Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения.  

Называть героев сказки и причины 
совершаемых ими поступков, давать их нравственную 

Пересказывать сказку подробно на основе 
картинного плана и по памяти.  

Сравнивать народную и литературную сказку.  
Сравнивать различные произведения малых и 

больших жанров: находить общее и отличия.  
Отгадывать загадки на основе ключевых 

(опорных) слов загадки, сочинять загадки, небылицы; 
объединять их по темам.  

Работать в паре, договариваться друг с другом, 
проявлять внимание.  

Проверять чтение друг друга, работая в парах 
и самостоятельно оценивать свои достижения 

10  Загадки. Тема 
загадок. Сочинение 
загадок.  

11  Песенки. Русские 
народные песенки. 
Английские народные 
песенки.  

12  Потешки. Герои 
потешки.  

13  Небылицы. 
Сочинение небылиц. 

14  Русская народная 
сказка «Петух и собака» 

  15  Произведения 
К. Ушинского и Л. 
Толстого. Оценка 
планируемых достижений. 

 



Апрель, апрель! Звенит капель… (5 ч) 
16 
 

 Лирические 
стихотворения 
А. Майкова, А. Пле-
щеева,Т. Белозёрова, 
С. Маршака.  

 

Прогнозировать содержание раздела.  
Отбирать книги на выставке в соответствии с 

темой раздела, рассказывать о книге с выставки в 
соответствии с коллективно составленным планом.  

Воспринимать на слух художественное 
произведение.  

Читать вслух лирические стихотворения, 
передавая настроение; отражая интонацию начала и 
конца предложения; с опорой на знак препинания в 
конце предложения. 

Находить в стихотворении слова, которые 
помогают передать настроение автора, картины 
природы, им созданные.  

Наблюдать за ритмом стихотворного 
произведения, сравнивать ритмический рисунок 
разных стихотворений.  

Сравнивать стихотворения разных поэтов на 
одну и ту же тему; на разные темы.  

Находить в загадках слова, с помощью которых 
сравнивается один предмет с другим; придумывать 
свои сравнения.  

Отгадывать загадки на основе ключевых 
(опорных) слов загадки.  

Сочинять загадки на основе подсказки, данной 
в учебнике.  

Оценивать свой ответ в соответствии с 
образцом.  

Проверять чтение друг друга, оценивать свои 
достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать 
прочитанное, договариваться друг с другом 

17  Литературная 
загадка. Сочинение 
загадок.  

18  Чтение 
стихотворений о весне И. 
Токмакова, Е. Трутнева, Р. 
Сеф 

19  Чтение 
стихотворений наизусть. 

20  Сравнение стихов 
разных поэтов на одну 
тему, выбор 
понравившихся, их 
выразительное чтение. 
Оценка планируемых 
достижений. 

 И в шутку и всерьёз (7 ч) 
21  Весёлые стихи для 

детей И. Токмаковой 
Прогнозировать содержание раздела.  
Подбирать книги к выставке в соответствии с 

темой раздела, рассказывать о книгах с выставки в 
соответствии с коллективно составленным планом.  

Воспринимать на слух художественное 
произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать 
прочитанное, договариваться друг с другом.  

Читать стихи с разным подтекстом, выражая 
удивление, радость, испуг.  

Отличать юмористическое произведение; 
находить характерные черты юмористического текста. 

Определять настроение автора.  
Объяснять смысл названия произведения.  
Придумывать свои заголовки.  
Находить слова, которые отражают характер 

героя.  
Передавать при чтении настроение 

стихотворения.  
Читать по ролям, отражая характер героя 

произведения.  
Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении. 

22  Весёлые стихи для 
детей Г. Кружкова. 

23  Юмористические 
рассказы для детей 
Я. Тайца, Н. Артюховой. 

24  Весёлые стихи для 
детей К. Чуковского, 
О. Дриза, О. Григорьева 

25  Весёлые стихи для 
детей И. Токмаковой, 
К. Чуковского, 
И. Пивоварова,О. Григорье
ва, Т. Собакина. 

26  Юмористические 
рассказы для детей 
М. Пляцковского. 

27  Чтение по ролям. 
Заучивание наизусть. 
Оценка планируемых 
достижений. 



Сравнивать произведения на одну и ту же 
тему; находить сходства и различия.  

Оценивать свои достижения 
Я и мои друзья  (7 ч)   
 

28  Рассказы о детях 
Ю. Ермолаева,  

М. Пляцковского.  
 

Планировать работу на уроке в соответствии с 
содержанием результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в 
соответствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в соответствии 
с коллективно составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  
Воспринимать на слух художественное 

произведение.  
Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая 

дружба», кого можно назвать другом, приятелем.  
Читать произведение, отражая настроение, 

высказывать своё мнение о прочитанном.  
Обсуждать варианты доброжелательного и 

необидного способа общения.  
Определять тему произведения и главную 

мысль.  
Соотносить содержание произведения с 

пословицами. 
Составлять план рассказа.  
Сравнивать рассказы и стихотворения.  
Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом.  
Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок.  
Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения.  
Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с другом.  

29  Стихотворения 
Е. Благининой, В. Орлова, 
С. Михалкова, Р. Сефа 

 
30  Стихотворения 

В. Берестова, 
И. Пивоваровой, Я. Акима, 
Ю. Энтина.  

 
31  Стихотворения 

Е. Благининой, В. Орлова, 
С. Михалкова, Р. Сефа, 
В. Берестова,И. Пивоваров
ой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

 
32  Проект «Наш класс 

– дружная семья». 
Создание летописи класса. 

 
33  Стихотворения 

Е. Благининой, В. Орлова, 
С. Михалкова, Я. Акима, 
Ю. Энтина. 

 
34  Оценка 

достижений. 

О братьях наших меньших  (6 ч) 
35  Стихотворения о 

животных С. Михалкова, 
Р. Сефа, И. Токмаковой.  

Планировать работу на уроке в соответствии с 
содержанием результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в 
соответствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в соответствии 
с коллективно составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  
Воспринимать на слух художественное 

произведение.  
Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с другом; 
использовать речевой этикет, проявлять внимание 
друг к другу.  

Читать произведение с выражением.  
Сравнивать художественный и научно-

популярный текст.  
Определять основные особенности 

художественного текста и основные особенности 
научно-популярного текста (с помощью учителя).  

36  Рассказы 
В. Осеевой.  

37  Стихи о животных 
Г. Сапгира, И. Токмаковой, 
М. Пляцковского 

38  Сказки- несказки 
Д. Хармса, В. Берестова, 
Н. Сладкова. 

39  Оценка 
достижений. 

40  Художественные и 
научно-популярные 



тексты. Обощающий урок Называть особенности сказок — несказок; 
придумывать свои собственные сказки — несказки; 
находить сказки — несказки, в книгах.  

Характеризовать героя художественного текста 
на основе поступков.  

Рассказывать содержание текста с опорой на 
иллюстрации.  

Оценивать свой ответ в соответствии с 
образцом.  

Планировать возможный вариант исправления 
допущенных ошибок.  

Рассказывать истории из жизни братьев наших 
меньших, выражать своё мнение при обсуждении 
проблемных ситуаций.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения 

 
 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и другие, Литературное чтение 
(в 2 частях). Учебник. 1класс. Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 
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