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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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» — один из ведущих предметов начальной школы, который обеспечивает, 

наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, необходимого для 

успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и 

закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития 

младших школьников. Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с 

различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен 

на общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса 

литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направления 

литературного образования младшего школьника: речевая и читательская деятельности, круг чтения, 

творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: соответствие 

возрастным возможностям и особенностям восприятия младшим школьником фольклорных 

произведений и литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических 

ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировой детской литературы; влияние прослушанного (прочитанного) произведения 

на эмоционально-эстетическое развитие обучающегося, на совершенствование его творческих 

способностей. При отборе произведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи с 

дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, художественными произведениями 

детской литературы, а также перспективы изучения предмета «Литература» в основной школе. 

Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является представленность 

разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной 

литературной грамотности младшего школьника, а также возможность достижения метапредметных 

результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении 

других предметов учебного плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 

также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», который 

изучается в основной школе. 



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 

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). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений 

художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх произведений). 

Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в 

сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных 

произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и 

литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к 

природе, людям, предметам). 

Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; 

Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, 

ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. 

Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. 

Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок 

выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). 

Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их 

назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. 

Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — средство воспитания живости ума, 

сообразительности. Пословицы — проявление народной мудрости, средство воспитания понимания 

жизненных правил. 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Животные — герои 

произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных — 

воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и 

научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, поступки, 

речь, взаимоотношения с другими героями произведения. Авторское отношение к герою. Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений о маме 

Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к 

другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 



Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произведений). 

Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в 

обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с 

необычными, сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга — 

источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы ориентировки в 

книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературного чтения в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику 

развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития 

и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно- 

нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и 

отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 

традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

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

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям 

Эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

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

других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 

деятельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 



произведений фольклора и художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

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 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 

ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных 

ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в 

художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных 

народов; 

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать 

осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для 

восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литературные), рассказы, стихотворения); 



— понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по 

фактическому содержанию произведения; 

— владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с 

использованием словаря; 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы 

о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, 

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из 

текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по 

заданному алгоритму; 

— сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 предложений); 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

 

Предметăн пулас результачĕсем 

 

Харкамлăх (личностные): 

Вĕренекенĕн çакна пĕлмелле: 

- ачасем хăйсем вĕренекен пулнине ăнланни, вĕренекенĕн яваплăхне уçăмлани; 

- ачасем тăван çĕршыв, тăван халăх, тăван чĕлхе, литература ăнлавсене ăша хывни, хăйсем хăш халăх 

ывăл-хĕрĕ пулнине ăнланни, вĕсен тăван халăха хисеплес туйăм амаланма пуçлани; 

- ачасем таврари пурнăç, этем, çут çанталăк çинчен мĕн пĕлнине анлăлатни, тавракурăмĕ йĕркеленсе 

пыни; 

- харпăр хăй хăтланăвĕсене сăнама-асăрхама, вĕсемшĕн яваплă пулма хăнăхса пыни; 

- шкулта, класра, урамра, килте, хăнара хăвна мĕнле тытмаллине, уроксене мĕнле хатĕрленмеллине, ĕç 

вырăнне хатĕрлемеллине, парта хушшинче мĕнле лармаллине, ĕç хатĕрĕсемпе мĕнле усă курмаллине, 

ĕçе тăрăшса, тимлĕ, тирпейлĕ тумаллине ăнланни; 

- тимлĕх калăпăшĕ, пахалăхĕ, самантлăх, ятарлă тата ирĕклĕ астăвăмĕ аталанни; 

- хайлавсенчи сăнарсен лайăх тата начар енĕсене шута илни; 

- пĕчĕккĕн аслисемпе пĕрле ĕçе хăнăхса пымаллине, пурнăçра çак хăнăхусем кирлĕ пулассине ăнланни; 

- ĕмĕтленни, вĕренни пурнăçра кирлĕ пулние тавçăрни. 

- шкулта вĕренни пĕлÿ пухмалли, аталанмалли, харпăр хăй пурнăçне кăсăклăрах, усăллăрах тума 

вĕренмелли тĕп мел пулнине ăша хуни; 

- ачан кăмăл-сипечĕ çырĕпленсе пыни: ваттисене хисеплемеллине, çынпа ырă пулмаллине, çынсем 

хушшинче хăвна мĕнле тытмаллине, чĕр чунсене юратмаллине ăнланса илни; 

- шухăшлав ăслайĕсем туптанни. 

Вĕренекенĕн çакна тума пултармалла: 

- ачасене «тăван кĕтес», «Тăван çĕр-шыв» ăнлавсене уçăмлатма, харпăр хăй пурăнакан вырăна юратма, 

сыхлама хăнăхтарасси; тăван тавралăх, тăван кĕтес çинчен ытларах пĕлме хавхалантарасси; 

патриотлăхпа гражданлăх туйăмĕсене тарăнлатасси; 

- харкам мĕнле халăхран тухнине ăса хывмалла, унăн çакăнпа мăнаçланас туйăм аталанмалла; 



-аваллăха тĕпчени кирлине, халăх ĕмĕрсем хушши упранă мула хаклама вĕрентни; халăхăн чи пысăк 

мулĕ – унăн чĕлхи, йăли – йĕрки уявĕсем пулнине вĕрентни; 

- чăвашсем ěçчен халăх пулнине, ачисене çамрăклах ěçе хăнăхтарнине, аслисен сăмахне итлемеллине, 

тăвансене пулăшмаллине, ваттисене хисеплемеллине, хăйсене çын çинче тирпейлě тытмаллине палăртса 

хурасси; 

Предметсен пĕрлĕхлĕ результачĕсем  

Пĕлÿлĕх  

Вĕренекенĕн çакна пĕлмелле: 

- итленĕ е вуланă чух мĕнле лармаллине тата урокра кирлĕ хатĕрсемпе мĕнле усă курмаллине пĕлни; 

- таврари япаласене, пулăмсене тĕпчес ăнтăлав аталанни; 

- таврари япаласемпе пулăмсем çинчен мĕн пĕлнине системăлани: «Тăван çĕр-шыв» ăнлава уçăмлани. 

Вăл çуралнă вырăн, тăван ял, тавралăх, хăй пурăнакан республика тата çĕр-шыв (Раççей) пулнине 

ăнланни, унăн культури, мухтавлă çыннисем çинчен пĕлни; çут çанталăк законĕсем, япаласемпе 

пулăмсем пĕр-пĕринпе çыхăнса аталаннине курни; 

- тавралăх енĕсене, япалан вырăнне кăтартма, тавралăхри вырăнне палăртма пĕлни; 

Вĕренекенĕн çакна тума пултармалла:  

япаласен пĕрпеклĕхне, уйрăмлăхне, вĕсем мĕнпе уйрăлса тăнине курма, палăртма пултарайни; 

- ачан тавракурăмĕ анлăланни: çут çанталăкри пулăмсем, çулталăк вăхăчĕсем, çемье, чĕр чунсем, ачасен 

пурнăçĕ, ĕçĕ-хĕлĕ çинчен тĕплĕнрех пĕлни, тĕнче курăмĕ йĕркеленсе пыни; 

- туйăм культури çивĕчленни: кирлĕ вăхăтра пулăшма, мĕн тумалла, мĕнле тумаллине тавçăра пуçлани; 

-пысăк, пĕчĕк, тан услăха курни, логикăллă шайлаштарайни; 

- вĕренÿ хатĕрĕсенче кирлĕ материала шыраса тупма пĕлни; 

- вĕренÿ хатĕрĕсенче панă символсене, модельсене, схемăсене, паллăсене ăнланни; 

Йĕркелÿ-хаклав: 

Вĕренекенĕн çакна пĕлмелле: 

- тантăшĕсен тата харпăр хăй ĕçне тищкерейни тата пахалайни; 

- тишкерÿ – пĕтĕçтерÿ ĕçне хăнăхни, пĕтĕмĕшлине пайсем çине уйăрма, пайĕсене пĕтĕçтерме пĕлни; 

- тĕрĕс курма, япаласен уçлăхри вырăнне палăртма пултарни; 

- хăйĕн ĕçне вĕрентекен, юлташĕсем хакланине йышнни; 

Вĕренекенĕн çакна тума пултармалла: 

вĕрентекен, класпа пĕрле палăртнă задачăна татса памалли тĕрлĕ майсем тупни; 

- хăвăн шухăшна ăнлантарса парайни; 

- йăнăша курма, пĕр-пĕрне йăнăш тăвасран асăрхаттарма вĕренни; 

- ĕç йĕркине, мĕн хыççăн мĕн тумаллине, мĕншĕн ун пек тумаллине тавçăрни; 

- ĕçĕн кашни тапхăрне вĕрентекен пулăшнипе хак парса пырайни; 

- харпăр хăй ĕçне планлама пĕлни. 

Хутшăну 

Вĕренекенĕн çакна пĕлмелле: 

- шухăша тĕрĕс те уçăмлă, çыхăнуллă каласа пама тăрăшни; 

- текстпа ĕçлеме пĕлни, вулани çинчен çыхăнуллă тата уçăмлă каласа пама тăрăшни; 

- ачан пуплевĕ, йăнăша курма, пĕр-пĕрне йăнăш тăвасран асăрхаттарма вĕренни; 

-пуплев культури аталанни: пĕр-пĕр япала, пулăм, ĕç çинчен çыхăнуллă, кирлĕ сăмахсемпе усă курса 

каласа пама пултарни; юлташпа, аслисемпе, ваттисемпе мĕн çинчен тата мĕнле сăмахсемпе усă курса 

калаçмаллине ăнкарни, кампа калаçнă чух, хăçан, мĕнле сăмахсемпе (сывлăх сунни, тав туни, 

сывпулашни) усă курмаллине тавçăрни; 

- çывăх, хирĕçле, пĕр пĕлтерĕшлĕ, нумай пĕлтерĕшлĕ сăмахсен пĕлтерĕшĕсене тĕрĕсрех, тарăнрах 

ăнланни, вĕсен ретĕнче кирлине суйлайни; 

- сăмахсен куçăмлă пĕлтерĕшне ăнланни; 

- чăваш чĕлхинче сăмахсен предложенире çирĕп йĕрке пуррине ăнланни, ăна пуплевре тытса пырайни; 

- каласа парассин тĕрлĕ тĕсĕсене (калав, сăнлав, уйлав) пĕлни. Вĕсен тытăмĕпе уйрăмлăхĕсене курма, 

калавăн тĕрлĕ тĕсне йĕркелеме пултарайни; 

- калав темине, тĕп шухăшне палăртайни; 

- хутшăну пуплевĕ (диалог) тытăмне, унти предложенисен хăй евĕрлĕхне (ытларах тулли мар 

предложенисем) пĕлни. Диалог шалашĕ пĕр темăна, пĕр тĕп шухăша пăхăнса тăнине ăнланни. Майĕпен 

хутшăну пуплевне тĕрлĕ пуплев ситуацийĕсенче усă курма пултарни; 

- ушкăнпа ĕçлеме пĕлни; 

- сăмах йышĕ пуянланни; 



- çынсем тĕрлĕрен шухăшлама пултарнине ăнланни. 

Вĕренекенĕн çакна тума пултармалла: 

-автор кăмăлне асăрхама, харпăр хăй кăмăл-туйăмне сăнама, палăртма хăнăхтарасси; 

- ачасен илемлĕ, палăртуллă вуланине аталантарасси, вуласа тухни тăрăх ыйтусем лартасси тата вĕсем 

çине туллин хуравласси, хăйсен шухăшне уçăмлă палăртма вĕрентесси; 

- группăсемпе мăшăрпа ĕçлеме хăнăхтарасси; ачасене хăйсен ĕçне хаклама вĕрентесси; 

Предметăн пайрам  результачĕсем: 

Вĕренекенĕн çакна пĕлмелле: 

 - илемлĕ хайлавсене йышăнма, итлеме-ăнланма малалла хăнăхса пыни; 

- «халăх сăмахлăхĕ», «ача-пăча сăмахлăхĕ» ăнлавсене уçăмлама пĕлни; 

- чĕнÿ-йыхрав юррисемпе паллашса вĕсене мĕнле тĕллевпе каланине палăртма пултарни, мĕнле 

йĕркеленине сăнама пĕлни; 

- шутлав сăввисем тахçан авал пулса кайнине ăнланни; 

- тупмалли юмахсен хăйевĕрлĕхне, тытăмне сăнама пĕлни; 

- илемлĕ хайлав мелĕсене (танлаштару, сăпатлантару) уйăрса илме пĕлни, вĕсене тупмалли юмахсенче 

тупайни; тупмалли юмахсем хайланă чухне çак мелсемпе усă курма пĕлни; 

- «юмах» жанрăн хăйевĕрлĕхне   ăнланса илни; юмах логикипе сюжетне сăнама пултарни; юмах 

тытăмĕн хăш-пĕр вăрттăнлăхĕсене уçăмлама ăнтăлни; 

- «илемлĕ литература», «хайлав», «автор» ăнлавсене  уçса пама пултарни; 

- «калав», «сăвă» ăнлавсене уçăмлайни; 

- сăвăласа çырнă хайлавсен тулашĕ, вĕсен хăйевĕрлĕхне сăнаса курма, «рифма», «ритм» ăнлавсене 

уçăмлама пĕлни; 

- сăвăри йĕрке вĕçĕсем сасă тĕлĕшĕнчен пĕр пек янăрани çеç çителĕксĕр, шухăш уçăмлăхĕ те пулмаллине 

ăнланни; 

Вĕренекенĕн çакна тума пултармалла: 

- калава ансаттăн тишкерме вĕренни; 

- сăвăласа çырнă хайлавсене туйма-ăнланма (восприятие) вĕренни; 

- автор сăвăсенче тĕрлĕ кăмăл-туйăма палăртнине ăнланни; 

- калав мĕн çинчен пулнине ăнланни, калав темине уçăмлама вĕренни; 

- калав теми унта мĕн çинчен каланипе çыхăнса тăнине ăнланни; 

- илемлĕ хайлавсенчи шÿте ăнланма пĕлни. 

 

                                                 Вĕренÿ предмечĕн  содержанийĕ 

Шкула каяр- ха вӗренме. (2 сехет) 

Илемлӗ сӑмахлӑх тӗнчине ҫитме пулӑшакан предмет – литература вулавӗ. Хайлав. Илемлӗ хайлав. 

Халӑх сӑмахлӑхӗ.(4 сехет) 

Сӑвӑ – юрӑ. Чӗнӳ – йыхрав сӑвви – юрри. Шутлав сӑввисем. Хӑвӑрткаларӑшсем. Тупмалли юмахсем. 

Юмах юпа тӑрринче. (1 сехет) 

Пукане юмахӗ. Упапа хӗр ача. 

Вӑйӑ вылятпӑр.(2 сехет) 

Сӑвӑласа ҫырнӑ хайлавсем.Ҫыравҫӑ хайланӑ юмах. В. Сутеев.Шӑшипе кӑранташ. 

Теттесем (1 сехет) 

П.Ҫӑлкуҫ. Ӓмсанса пӑхать Кампур. 

Ачасем ҫинчен. (2 сехет) 

Прозӑпа ҫырнӑ хайлавсем.Н. Ишентей. Хуплу пӗҫерни. П. Яккусен.Анне. Илпек Микулайӗ. 

Арбуз.Калав ячӗ. Л. Сарине. Арман авӑртать. 

Чӗр чунсем ҫинчен. (3 сехет) 

П.Ҫӑлкуҫ. Хур аҫи., Юхма Мишши. Лашапа кашкӑр.Е. Чарушин. Томка тӗлӗкӗсем., В. Сутеев. Кӑмпа 

айӗнче. 

Тавралӑх – асамлӑ тӗнче.(1 сехет) 

А. Пӑртта.Ҫумӑр ташши., Л. Сарине. Вӑрманта. 

Килсе ҫитрӗ хаваслӑ хӗл.(3 сехет) 

В Эктел. Юр., П.Ҫӑлкуҫ. Тӑвайкки.Е. Кузнец. Ҫеменпе Сивӗ Мучи., Л. Салампи.Юр пӗрчи. Икӗ 

Шартлама. 

Ача – пӑча сӑмахлӑхӗ. (3 сехет) 

Кулленхи сӑвӑ – юрӑ.Чӗнӳ – йыхрав сӑвви – юрри, хӑвӑрт сӑмах, тупмалли юмахсем. Пулмасла халап. 

Вӗҫсӗр такмак. Шӳт. 



Юмах ятӑм, юптартӑм.(1 сехет) 

Улӑп халапӗсем.Тилӗпе качака таки. 

Пирӗн вӑйӑ – кулӑ (1 сехет) 

Л. Сорокина. Пукане., Ю. Силэм. Шак – шак- шак!, Р. Сарпи. Ташлать Илемпи. 

Ачасем ҫинчен. (4 сехет) 

Ы. Ыдарай. Чӑваш ачи., Ордем Гали. Пысӑк ӗҫ., В.Голявкин. Инкек., Р. Сарпи.Ӳкерчӗк.А. Ыхра 

калавӗсем., Н. Карай. Макӑрмарӗ.М. Салихов. Усӑллӑ кану., В. Осеева. Ырӑ ӗҫ., Н.Рогачёв. Пулӑҫсем. 

Чӗр чунсем ҫинчен. (3 сехет) 

И. Яковлев. Хураҫка., А. Ыхра. Шуркка., Е. Чарушин. Томка ишме вӗренни., Э. Шим.Шапапа 

калта.Пакшапа пӑрӑнтӑк., Ю. Петров . Путене., И . Малкай. Тӑри., Шухши Иванӗ. Чӗр чунсем те 

ҫынсем пекех. 

Тавралӑх – асамлӑ тӗнче.(2 сехет) 

С. Соколинский.  Ҫумӑр.П. Ҫӑлкуҫ.Ҫумӑр умӗн., Хумма Ҫеменӗ. Ҫуркунне. Экскурси. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов  Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электрон

ные 

(цифровы

е) 

образоват

ельные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Раздел 1. Развитие речи 

1.1. Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении 

вслух 

1 0 1  
Работа с серией сюжетных картинок, 

выстроенных в правильной 

последовательности: анализ 

изображённых событий, обсуждение 

сюжета, составление устного рассказа 

с опорой на картинки; 

Работа с серией сюжетных картинок с 

нарушенной последовательностью, 

анализ изображённых событий, 

установление правильной 

последовательности событий, 

объяснение ошибки художника, 

внесение изменений в 

последовательность картинок, 

составление устного рассказа по 

восстановленной серии картинок; 

Совместная работа по составлению 
небольших рассказов 

повествовательного характера 

(например, рассказ о случаях из 

школьной жизни и т. д.); 

Устный опрос Электронный 

учебник для 1 

класса 

Итого по разделу: 1 
 

Раздел 2. Слово и предложение 

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

изменение их порядка, распространение предложения. 

1 0 1  Совместная работа: придумывание 

предложения с заданным словом; 

распространение предложений с 

добавлением слова по цепочке; 

Устный опрос Электронный 

учебник для 1 

класса 

2.2. Различение слова и обозначаемого им предмета. Восприятие слова как 

объекта изучения, материала для анализа. 

1 0 1  
Игра «Живые слова» (дети играют роль 

слов в предложении, идёт перестановка 

слов в предложении, прочтение 

получившегося); 

Моделирование предложения: 

определение количества слов в 

предложении и обозначение каждого 

слова полоской; 

Устный опрос Электронный 

учебник для 1 

класса 

2.3. Наблюдение над значением слова. Активизация и расширение словарного 

запаса. Включение слов в предложение. 

1 0 1  
Работа с моделью предложения: 

изменение предложения в соответствии 

с изменением модели; 

Игровое упражнение «Придумай 

предложение по модели»; 

Устный опрос Электронный 

учебник для 1 

класса 

2.4. Осознание единства звукового состава слова и его значения 
1 0 1  

Игра «Исправь ошибку в 

предложении» (корректировка  

Устный опрос Электронный 

учебник для 1 

класса 



предложений, содержащих 

смысловые и грамматические 

ошибки); 

Учебный диалог «Что можно сделать с 
предметом, а что можно сделать со 

словом, называющим этот предмет?», 

участие в диалоге помогает 

первоклассникам начать различать слово 

и обозначаемый им предмет; 

Итого по разделу: 4 
 

Раздел 3. Чтение. Графика. 

3.1. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). 

0,5 0 0,5  
Работа с пособием «Окошечки»: 

отработка умения читать слоги с 

изменением буквы гласного; 

Упражнение: соотнесение прочитанного 

слога с картинкой, в названии которой 

есть этот слог; 

Устный опрос Электронный 

учебник для 1 

класса 

3.2. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. 

0,5 0 0,5  Практическая работа: овладение 

орфоэпическим чтением; 

Устный опрос Электронный 

учебник для 1 

класса 

3.3. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

1 0 1  
Работа в парах: соединение начала и 

конца предложения из нескольких 

предложенных вариантов; 

Игровое упражнение «Заверши 

предложение», отрабатывается умение 

завершать прочитанные незаконченные 

предло жения с опорой на общий смысл 

предложения; 

Устный опрос Электронный 

учебник для 1 

класса 

3.4. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

1 0 1  Совместная работа: чтение предложений 

и небольших текстов с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания после предварительного 

обсуждения того, на что нужно обратить 

внимание при чтении; 

Устный опрос Электронный 

учебник для 1 

класса 

3.5. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). 

0,5 0 0,5  
Работа в парах: соединение начала и 

конца предложения из нескольких 

предложенных вариантов; 

Игровое упражнение «Заверши 

предложение», отрабатывается умение 

завершать прочитанные незаконченные 

предло жения с опорой на общий смысл 
предложения; 

Устный опрос Электронный 

учебник для 1 

класса 

3.6. Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

0,5 0 0,5  Практическая работа: овладение 
орфоэпическим чтением; 

Устный опрос Электронный 

учебник для 1 

класса 

3.7. Звук и буква. Буква как знак звука. Различение звука и буквы. 
0,5 0 0,5  Объяснение детям «Зачем нам буквы и 

звуки?» Как и различать и выгаваривать. 

Устный опрос Электронный 

учебник для 1 

класса 

3.8. Буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. 
0,5 0 0,5  Объяснение детям «Зачем нам буквы и 

звуки?» Как и различать и выгаваривать. 

Устный опрос Электронный 

учебник для 1 

класса 

3.9. Овладение слоговым принципом русской графики. 
1 0 1  Рассказ учителя об истории русского 

алфавита, о значении алфавита для 

систематизации информации, о важности 
знания последовательности букв в 

русском алфавите; 

Устный опрос Электронный 

учебник для 1 

класса 

3.10. Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. 
0,5 0 0,5  Совместная работа: объяснение функции 

букв, обозначающих гласные звуки в 

открытом слоге: буквы гласных как 

Устный опрос Электронный 

учебник для 1 

класса 



показатель твёрдости — мягкости 

предшествующих согласных звуков; 
Электронный учебник для 1 класса 

3.11. Функции букв, обозначающих гласный звук в открытом слоге: обозначение 

гласного звука и указание на твёрдость или мягкость предшествующего 

согласного. 

0,5 0 0,5  
совместная работа: объяснение функции 

букв; 

обозначающих гласные звуки в открытом 

слоге: буквы гласных как показатель 

твёрдости — мягкости предшествующих 

согласных звуков;; 

Устный опрос Электронный 

учебник для 1 

класса 



3.12. Функции букв е, ё, ю, я. 
1 0 1  

совместная работа: объяснение функции 

букв; 

обозначающих гласные звуки в открытом 

слоге: буквы гласных как показатель 

твёрдости — мягкости предшествующих 

согласных звуков;; 

Устный опрос Электронный учебник 

для 1 класса 

3.13. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука в конце слова. Разные способы обозначения буквами звука 

[й’]. 

1 0 1   Устный опрос Электронный учебник 

для 1 класса 

3.14. Функция букв ь и ъ. 
0,5 0 0,5  Учебный диалог «Зачем нам нужны буквы ь и 

ъ?», объяснение в ходе диалога функции букв 

ь и ъ; 

Устный опрос Электронный учебник 

для 1 класса 

3.15. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв 
0,5 1 0  

Рассказ учителя об истории русского 

алфавита, о значении алфавита для 

систематизации информации, о важности 

знания последовательности букв в русском 

алфавите; 

Игровое упражнение «Повтори фрагмент 

алфавита»; Игра-соревнование «Повтори 

алфавит»; 

Практическая 

работа 
Электронный учебник 

для 1 класса 

Итого по разделу: 10 
 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

1.1. Сказка народная (фольклорная) и литературная (авторская) 2 
0 1  Слушание чтения учителем фольклорных 

произведений Учебный диалог: обсуждение 

вопросов — какова тема сказки, кто её герои, 

что произошло (что происходило) в сказке; 

Устный опрос Электронный учебник 

для 1 класса 

1.2. Произведения о детях и для детей 4 
0 1  

Беседа по выявлению понимания 

прочитанного произведения: ответы на 

вопросы о впечатлении от произведения, 

определение темы (о детях) и главной 

мысли произведения, анализ заголовка; 

Работа с текстом произведения: читать по 
частям, характеризовать героя, отвечать на 

вопросы к тексту произведения, подтверждая 

ответ примерами из текста; Выразительное 

чтение по ролям диалогов героев; 

Устный опрос Электронный учебник 

для 1 класса 

1.3. Произведения о родной природе 3 
0 1  Сравнение произведений на одну тему разных 

авторов Учебный диалог о своих 

впечатлениях, эстетическом восприятии 

прослушанных произведений и составление 

высказывания (не менее 3 предложений); 

Устный опрос Электронный учебник 

для 1 класса 

1.4. Устное народное творчество — малые фольклорные жанры 3 
0 1  

Анализ потешек, считалок, загадок: поиск 

ключевых слов, помогающих 

охарактеризовать жанр произведения и 

назвать его (не менее шести произведений); 

Учебный диалог: объяснение смысла 

пословиц, соотнесение их с содержанием  

произведения; 

Разыгрывание в совместной деятельности 

небольших диалогов с учётом поставленной 

цели (организация начала игры, веселить, 

потешать); 

Драматизация потешек; 

Устный опрос Электронный учебник 

для 1 класса 

1.5. Произведения о братьях наших меньших 3 
0 1  Слушание произведений о животных. 

впечатлении от произведения; 

Самостоятельное чтение произведений о 

Устный опрос Электронный учебник 

для 1 класса 



животных, различение прозаического и 

стихотворного текстов. 

1.6. Произведения о маме 1 
0 1  Рассказ по предложенному плану о своём 

родном крае, городе, селе, о своих чувствах к 

месту; 

Устный опрос Электронный учебник 

для 1 класса 

1.7. Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии 1 
0 1  Беседа на тему «О каком чуде ты мечтаешь», 

передача своих впечатлений от прочитанного 

произведения в высказывании (не менее 3 

предложений) или в рисунке; Задание на 

сравнение произведений на одну тему разных 
авторов: прозаическое или стихотворное, 

жанр (рассказ, стихотворение, сказка, загадка, 

скороговорка, потешка); 

Устный опрос Электронный учебник 

для 1 класса 

1.8. Библиографическая культура (работа с детской книгой) 1 
0 1  Экскурсия в библиотеку, нахождение книги 

по определённой теме; 

экскурсия Электронный учебник 

для 1 класса 

Итого по разделу: 18 
 

Резервное время  
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  33  
  



                                                              Тематика  планĕ   

 

   № 

 

Урок разделĕ, урок теми  Дата изучения Виды,формы 

контроля 
всего контрольные практические 

Шкула каяр-ха вĕренме (2)    

1 Шкула 1 0 1 07.09 Устный 
опрос 

2 Кун йерки 1 0 1 14.09 Устный 
опрос 

Халăх сăмахлăхĕ (4)       

3 Халăх сăмахлăхĕ (сăвви-
юрри)  

1 0 1 21.09 Устный 
опрос 

4 Чĕну-йыхрав сăвви-юрри 1 0 1 28.09 Устный 
опрос 

5 Шутлав сăввисем 1 0 1 05.10 Устный 

опрос 

6 Хăвăрткаларăшсем    12.10 Устный 
опрос 

Юмах юпа тăрринче…(1)      

7 Юмахсем 1 0 1 19.10 Устный 
опрос 

Вăйă вылятпăр(2)       

8 Сăвăласа çырнă хайлавсем. 1 0 1 26.10 Устный 
опрос 

9 Çыравçă хайланă юмах. 
В.Сутеев «Шăшипе 
кăранташ» юмахĕ   

1   09.11 Устный 
опрос 

Теттесем (1)      

10 Шутлĕ сăвăсем. П. Çăлкуç 
«Ăмсанса пăхать Кампур», 
М.Волков «Пăрçа 
хуралçисем» 

1 0 1 16.11 Устный 
опрос 

Ачасем çинчен(2)           

11 Прозăпа çырнă хайлавсем. 
«Калав» ăнлав. Калавра мĕн 

çинчен калани. Калав ячĕ. 

1 0 1 23.11 Устный 
опрос 

12 Л.Сарине «Арман авăртать» 1 0 1 30.11 Устный 
опрос 

Чĕр чунсем ¸инчен(3)      

13 Юптару. П. Çăлкуç «Хур 
аçи», Ю.Мишши «Лашапа 
кашкăр». 

1 0 1 07.12 Устный 
опрос 

14 О.Печников «Усала вĕрентнĕ 
путек», Е.Чарушин «Томка 
тĕлĕкĕсем». 

1 0 1 14.12 Устный 
опрос 

15 В.Сутеев «Кăмпа айĕнче». 1 0 1 21.12 Устный 
опрос 

Тавралăх – асамлă тĕнче(1)      

16 А.Пăртта «Çумăр ташши», 
А.Ыхра «Пукан», Л.Сарине 
«Вăрманта» 

1 0 1 28.12 Устный 
опрос 

Килсе çитрĕ хаваслă хĕл.(3)      

17 В.Эктел «Юр», П. Çăлкуç 
«Ытарми хěл», Л.Смолина 
«Тăвайкки». 

1 0 1 11.01 Устный 
опрос 

18 В.Эктел «Хěл Мучи», П. 
Çăлкуç «Тăвайкки», Е.Кузнец 
«Çеменпе Сивě Мучи». 

1 0 1 18.01 Устный 
опрос 

19 Л.Салампи «Юр пěрчи», 
«Икě шартлама». 

1 0 1 25.01 Устный 
опрос 

Ача – пăча сăмахлăхĕ(3)      

20 Кулленхи сăвă-юрă. 1 0 1 01.02 Устный 

опрос 

21 Чěну-йыхрав сăвви-юрри, 
хăвăрт сăмах, тупмалли 
юмахсем. 

1 0 1 08.02 Устный 
опрос 

22 Пулмасла халап. Вěçсěр 
такмак. Шÿт. 

1 0 1 15.02 Устный 
опрос 



Юмах ятăм, юптартăм(1)      

23 Улăп халапěсем. «Тилěпе 
Качака таки». 

1 0 1 22.02 Устный 
опрос 

Пирĕн вăйă-кулă(1)     

24 Л.Сорокина «Пукане», 
Ю.Силэм «Шак-шак-шак», 
Р.Сарпи «Ташлать Илемпи». 

1 0 1 01.03 Устный 
опрос 

Ачасем çинчен(4)       

25 Н.Ыдарай «Чăваш ачи», 
Ордем Гали «Пысăк ěç». 

1 0 1 15.03 Устный 
опрос 

26 В.Голявкин «Инкек», 
Р.Сарпи «ÿкерчěк». 

1 0 1 22.03 Устный 
опрос 

27 А.Ыхра калавěсем, Н.Карай 
«Макăрмарě». 

1 0 1 06.04 Устный 
опрос 

28 М.Салихов «Усăллă кану», В 
Осеева «Ырă ěç», Н.Рогачев 
«Пулăçсем». 

1 0 1 13.04 Устный 
опрос 

Чĕр чунсем çинчен(3)      

29 И.Яковлев «Хураçка», 
А.Ыхра «Шурка», Е.Чарушин 
«Томка ишме вěренни». 

1 0 1 20.04 Устный 
опрос 

30 К.Чуковский «Чěрěп кулать», 
Э.Шим «Шапапа калта», 
«Пакшапа пăрăнтăк». 

1 0 1 27.04 Устный 
опрос 

31 Ю.Петров «Путене», 
И.Малкай «Тăри», С.Асамат 
«Йăва»  

1 0 1 04.05 Устный 
опрос 

Тавралăх – асамлă тĕнче(2)      

32 С.Соколинский «Çумăр», П. 
Çăлкуç «Çумăр умěн». 

1 0 1 11.05 Устный 
опрос 

33 Вулав хăвăртлăхне тĕрĕслени 1 0 1 18.05 Устный 
опрос 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Учебник: А.А. Ермошкина, Н.Н. Чернова,   1 класс – Чебоксары, Чувашское книжное издательство, 2020  
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Учебник: А.А. Ермошкина, Н.Н. Чернова,   1 класс – Чебоксары, Чувашское книжное издательство, 2020  

Методическая литература 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
htpp://www.chrio. cap.ru 

htpp://www.gov.cap.ru 
htpp:// www. cap .ru 

htpp:// www. lib. cap.ru 

htpp://www.archives21 .ru 
htpp://www.smi21 .ru 

htpp://www,culture21 .ru 

htpp: //www. chuvashia-tv. ru 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер с принтером, сканером. 
Мультимедийный проектор. 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной программе по 

литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

Словари по русскому языку. 
Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по литературному 

чтению (в том числе в цифровой форме). 
Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей. 
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