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в ос но ву «аз бу ки» по ло же на кон цеп ция УМк «Пер спек тив ная 
на чаль ная шко ла», в ко то рой прин ци пы раз ви ва ю ще го обу че ния вза-
и мо дей ст ву ют с тра ди ци он ны ми прин ци па ми до ступ но с ти и проч но-
с ти ус во е ния зна ний.

Цель кур са — обу че ние де тей пер во на чаль но му чте нию и пись му 
на ос но ве оз на ком ле ния с об щи ми за ко но мер но с тя ми ус т рой ст ва 
гра фи че с кой си с те мы рус ско го язы ка. 

Ме то ди че с кой ос но вой кур са обу че ния гра мо те (чте нию и пись-
му) яв ля ет ся тра ди ци он ный ана ли ти косин те ти че с кий прин цип в его 
со вре мен ной ин тер пре та ции. в учеб ном про цес се этот прин цип 
ре а ли зу ет ся че рез гра фи че с кое дей ст вие, име ю щее слож ную 
фо нем нобук вен ную при ро ду и оп ре де ля е мое прин ци па ми ус т рой-
ст ва гра фи че с кой си с те мы рус ско го язы ка: фо не ма ти че с ким и по зи-
ци он ным (сло го вым). 

от ме тим не ко то рые спе ци фи че с кие чер ты дан ной учеб ной кни ги:
	в «аз бу ке» пред ло жен сле ду ю щий по ря док вво да зву ков и букв: 

на пер вом эта пе вво дят ся бук вы глас ных, обо зна ча ю щие од ну 
глас ную фо не му (а, о, э, и, ы, у), за тем бук вы со глас ных, обо-
зна ча ю щих не пар ные по глу хо с тизвон ко с ти фо не мы (м, л, н, 
р, й). Это го на бо ра букв до ста точ но для на ча ла фор ми ро ва ния 
ме ха низ ма ре а ли за ции по зи ци он но го прин ци па гра фи ки: фо-
нем ное зна че ние бук вы уз на ет ся по ее ок ру же нию. и лишь 
по сле это го пред ла га ют ся бук вы, за ко то ры ми сто ят пар ные по 
глу хо с тизвон ко с ти со глас ные, ь и ъ, а так же бук вы е, ё, ю, я, 
спо соб ные иметь раз ное фо нем ное со от вет ст вие в раз ных по-
зи ци ях. Та кой по ря док не слу ча ен, он поз во ля ет фор ми ро вать 
пред став ле ние о диф фе рен ци аль ных при зна ках со глас ных и 
спо со бах их гра фи че с кой фик са ции по этап но: сна ча ла твер-
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Пояснительная записка к «азбуке»...

достьмяг кость, и лишь  за тем глу хостьзвон кость. По этап но 
де ти зна ко мят ся и с дву мя гра фи че с ки ми си ту а ци я ми, рег ла-
мен ти ру е мы ми по зи ци он ным прин ци пом пись ма: обо зна че ние 
на пись ме твер до с тимяг ко с ти со глас ных фо нем и обо зна че-
ние фо не мы <j>.

	осо бым об ра зом ре шал ся во прос о сло вес ном ма те ри а ле для 
обу че ния чте нию. из ве ст но, что не об хо ди мость ог ра ни чи вать 
бук вар ный ма те ри ал сло ва ми, со дер жа щи ми толь ко ра нее изу-
чен ные бук вы, зна чи тель но обед ня ет тек с ты для чте ния, де лая 
бук вар ную стра ни цу при ми тив ной и не ин те рес ной для де тей. 
бы ла со став ле на ком пью тер ная про грам ма «абв», ко то рая 
поз во ли ла со здать спе ци аль ные тек с ты для чте ния, мак си-
маль но на сы щен ные сло ва ми с изу ча е мы ми зву ка ми и бук ва-
ми, скон цен т ри ро вать на бук вар ной стра ни це боль шое ко ли-
че ст во слов с вво ди мы ми зву ком и бук вой.

	По ми мо спе ци аль но со здан ных тек с тов для чте ния в «аз бу ку» 
вклю че ны про из ве де ния дру гих жа н ров: сти хи, за гад ки, по сло-
ви цы, по го вор ки, ско ро го вор ки, по теш ки, драз нил ки и пр., то 
есть то, что от ве ча ет воз ра ст ным по треб но с тям де тей и спо-
соб ст ву ет раз ви тию по зна ва тель но го ин те ре са.

	ав то ра ми «аз бу ки» раз ра бо та на си с те ма при емов, поз во ля ю-
щих фор ми ро вать и со вер шен ст во вать фо не ма ти че с кий слух 
де тей и тех ни ку гра фи че с ко го дей ст вия:
а) при ем на ра щи ва ния — по сте пен но го уве ли че ния зву ко вой 
це поч ки и со зда ния но вых сло гов и слов (пе — пей — ре пей — 
ре пей ник;  мы — мыл — умыл — умы ли), что поз во ля ет раз ви-
вать гра фи че с кую вни ма тель ность де тей и фор ми ро вать тех-
ни ку осо знан но го чте ния. чте ние слов в по доб ных це поч ках 
ре а ли зу ет ся по оче ред но на двух уров нях: сло го вом (на ра с пев) 
и ор фо э пи че с ком (чте ние цель но оформ лен но го сло ва с по ста-
нов кой уда ре ния: уме ние  умение). в этом за клю ча ет ся тех-
но ло гия  ов ла де ния пер во на чаль ным на вы ком чте ния. 
б) при ем ре кон ст ру и ро ва ния слов — со по с тав ле ние слов в 
ми ни маль ных па рах, от ли ча ю щих ся друг от дру га од ной фо не-
мой (бук вой) поз во ля ет от ра ба ты вать не толь ко тех ни ку чте-
ния, но и фор ми ро вать пред став ле ние о смыс ло раз ли чи тель-
ной функ ции фо нем и тем са мым раз ви вать фо не ма ти че с кий 
слух не на уров не дек ла ра ций, а в ре аль ном учеб ном дей ст вии 
(ива — ни ва, сон — слон, ба тон — бу тон, зай ка — лай ка, иг ра — 
иг ла и пр.).
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Пояснительная записка к «азбуке»...

	в про цес се ус во е ния гра мо ты у де тей фор ми ру ют ся пер во на-
чаль ные пред став ле ния об ос нов ных еди ни цах язы ка (звук,  
сло во, сло во со че та ние, пред ло же ние, текст). При этом ис-
поль зу ет ся осо бая си с те ма мо де ли ро ва ния, поз во ля ю щая  на 
раз ных уров нях аб ст рак ции гра фи че с ки пред став лять язы ко-
вые еди ни цы и пе ре да вать си с тем ные от но ше ния меж ду ни ми 
(так, на при мер, текст пред став ля ет ся в ви де до ми ка, в ко то-
ром «жи вут» пред ло же ния, объ е ди нен ные об щей кры шей — 
за го лов ком, и т. д.). ав то ра ми «аз бу ки» раз ра бо та ны фо не ти-
когра фи че с кие схе мы, поз во ля ю щие со от не с ти про из но ше-
ние и на пи са ние, дви га ясь в за ви си мо с ти от ре ша е мых за дач 
от зву ка к бук ве или от бук вы к зву ку. При этом  ис поль зу ют ся 
два раз ных ти па ус лов ных обо зна че ний зву ков: вна ча ле мак-
си маль но аб ст ракт ные знач ки, ука зы ва ю щие лишь класс, к 
ко то ро му от но сит ся звук (глас ный или со глас ный, глу хойзвон-
кий, твер дыймяг кий), а за тем зна ки транс крип ции, пред став-
ля ю щие кон крет ный звук. При этом при ня тая си с те ма транс-
крип ции уп ро ще на в учеб ных це лях — на при мер, иг но ри ру ют-
ся две сте пе ни ре дук ции глас ных в рус ском язы ке (п[а]льёт, 
травк[а]), то есть в ко неч ном от кры том сло ге ус та нав ли ва-
ет ся тот же звук, что и в пер вом пре ду дар ном. Та кое про из-
но ше ние яв ля ет ся в прин ци пе воз мож ным в со вре мен ном 
со сто я нии язы ка, но не един ст вен ным. 

	в дан ной учеб ной кни ге не тра ди ци он ным для боль шин ст ва 
бук ва рей спо со бом ре ша ет ся во прос о рус ском сло го раз де-
ле. из ве ст но, что боль шин ст во линг ви с тов скло ня ет ся к тому, 
что слог в рус ском язы ке стро ит ся по за ко ну вос хо дя щей 
звуч но с ти и при этом стре мит ся быть от кры тым. из это го сле-
ду ет, что в груп пах ин тер во каль ных со глас ных «шум ный + 
шум ный», «шум ный + со нор ный», «со нор ный + со нор ный» оба 
зву ка от хо дят к по сле ду ю ще му сло гу (шапка, весна, волна). 
имен но та кой сло го раз дел по сле до ва тель но про во дит ся в 
«аз бу ке» и на фо не ти че с ком, и на гра фи че с ком уров не. име-
ю щи е ся дан ные до ка зы ва ют, что имен но так чле нит слова на 
сло ги боль шин ст во де тей, еще не уме ю щих чи тать. а за тем в 
шко ле их обыч но пе ре учи ва ют, за би вая ес те ст вен ное чув ст во 
но си те лей язы ка, че го, разумеется, сле ду ет из бе гать.   
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ПоЯсниТеЛЬнаЯ ЗаПиска

курс «обучение грамоте» разработан в соответствии с требова-
ниями федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования и кон цеп цией «Перс пек тив-
ная на чаль ная шко ла». он яв ля ет ся сос тав ной частью прог рам мы 
по предмету «рус ский язык» и предс тав ля ет со бой ос но ву для все-
го после ду ю ще го обу че ния.

Цель кур са — обу че ние пер во на чаль но му чте нию и пись му на 
осно ве оз на ком ле ния уча щих ся с на и бо лее об щи ми за ко но мер нос-
тя ми уст рой ства и функ ци о ни ро ва ния гра фи чес кой сис те мы рус ско-
го язы ка.

Те о ре ти чес кой ос но вой обу че ния гра мо те (чте нию и пись му) яв ля-
ет ся тра ди ци он ный зву ко вой ана ли ти косин те ти чес кий прин цип в его 
сов ре мен ной ин те рп ре та ции. в учеб ном про цес се этот прин цип ре а-
ли зу ет ся че рез гра фи чес кое действие, име ю щее слож ную фо нем-
нобук вен ную при ро ду и ре а ли зу ю ще еся че рез зву ко вой ана лиз про из-
но си мых и восп ри ни ма е мых на слух слов; пе ре ко ди ро ва ние их зву ко-
вой фор мы в гра фи чес кую (в про цес се пись ма) и на о бо рот (в про цес се 
чте ния), а так же через по ни ма ние зна че ния восп ро из ве ден ных язы ко-
вых еди ниц — слов, со че та ний слов, пред ло же ний и текста.

ов ла де ние гра фи чес ким действи ем в пе ри од ус во е ния гра мо-
ты — важ ней шая за да ча обу че ния пер вок ла с сни ков, так как на ос но-
ве это го действия у уча щих ся фор ми ру ют ся на вы ки чте ния и пись ма, 
без ко то рых не воз мож но даль ней шее пол но цен ное их обу че ние.

в про цес се ус во е ния гра мо ты у де тей фор ми ру ют ся пер во на чаль-
ные предс тав ле ния об ос нов ных еди ни цах сис те мы рус ско го язы ка 
(звук, сло во, сло во со че та ние, пред ло же ние, текст), раз ви ва ет ся 

ПРОГРАММА ПО КУРСУ «ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ»
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Пояснительная записка

фо не ма ти чес кий слух, куль ту ра зву коп ро из но ше ния. они ов ла де ва ют 
уме ни е м, вопер вых, восп ро из во дить вслух зву ко вую фор му сло ва на 
ос но ве ус лов ных мо де лей раз но го уров ня абстрак ции: геомет ри чес-
ких фи гур (квад ра тов, круж ков) и сис те мы спе ци аль ных тран скрип ци-
он ных зна ков; вовто рых, пе ре ко ди ро вать фо не ти че скую за пись ре чи 
в со от ве т ству ю щие бук вы (пе чат ные или пись  менные); втреть их, вос-
соз да ть зву ко вую фор му сло ва по его бук вен ной мо де ли, то есть 
чи тать. вмес те с этим уча щи е ся ов ла де ва ют тех но ло ги ей на чер та ния 
пись мен ных букв и их со е ди не ний в сло гах, сло вах и пред ло же ни ях.

Пос ле до ва тель ность изу че ния зву ков и букв в «аз бу ке» и со от  вет-
ст вен но в «Тетради по письму» обус лов ле на по зи ци он ным (сло говым) 
прин ци пом рус ской гра фи ки и при ня ты ми в ней пра ви ла ми обоз на че-
ния твер дос ти/мяг кос ти сог лас ных и пе ре да чей на пись ме зву ка [й’].

глас ные зву ки (а, о, у, э, ы, и) и со от ве т ству ю щие бук вы, обоз на-
ча ю щие эти зву ки, изу ча ют ся в пер вую оче редь, так как они об ра зу ют 
сло ги, на ос но ве ко то рых де ти зна ко мят ся с тех но ло ги ей чтения.

Пос ле глас ных изу ча ют ся со нор ные зву ки, что обус лов ле но тем, 
что они про ти во пос тав ле ны толь ко по приз на ку твер дос ти/мяг кос ти 
и не име ют пар по глу хос ти/звон кос ти (а [й’] не име ет па ры и по твер-
дос ти/мяг кос ти). на при ме ре имен но этой подг руп пы сог лас ных букв 
вво дит ся по ня тие по зи ци он но го прин ци па гра фи ки, ко то рый гла сит, 
что уз нать зна че ние бук вы мож но толь ко по ее ок ру же нию. Это мож-
но по ка зать с по мощью изу чен ных ра нее букв глас ных зву ков, а имен-
но: «а, о, у, э, ы», обоз на ча ющих твер дость пред ше ст ву ю щих сог лас-
ных, и «и» — обозначающей мяг кость.

кро ме это го, изу че ние зву ка [й’] в этой груп пе поз во ля ет поз на-
ко мить де тей с дву мя функ ци я ми букв «е, ё, ю, я»: 1) обоз на чать два 
зву ка — [й’] и глас ный, 2) обоз на чать глас ный звук и ука зы вать при 
этом на мяг кость пред ше ст ву ю ще го сог лас но го.

де ти зна ко мят ся с упот реб ле ни ем мяг ко го зна ка для обоз на че ния 
мяг кос ти сог лас ных.

на сле ду ю щем эта пе при изу че нии пар ных звон ких и глу хих со- 
г лас ных де ти име ют воз мож ность зак ре пить пра ви ла обоз на че ния 
твер дос тимяг кос ти сог лас ных и зву ка [й’] на пись ме на дос та точ но 
об шир ном сло вес ном ма те ри а ле.

За тем они уп раж ня ют ся в зву ко вом ана ли зе и чте нии слов с раз-
де ли тель ны ми «ь» и «ъ» и лишь по том изу ча ют не пар ные по глу хос ти/
звон кос ти шум ные сог лас ные зву ки и зна ко мят ся с не ко то ры ми тра-
ди ци он ны ми пра ви ла ми на пи са ния со че та ний ши пя щих и «ц» с раз-
лич ны ми глас ны ми.
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Программа по курсу «обучение грамоте»

При под бо ре сло вес но го ма те ри а ла «аз бу ки» в за дан ной пос ле-
до ва тель нос ти бы ла ис поль зо ва на компь ю тер ная тех но ло гия (прог-
рам ма «абв» Ю.а. агар ко ва), что поз во ли ло соз дать спе ци аль ные 
текс ты для чте ния, мак си маль но на сы щен ные сло ва ми с изу ча е мы ми 
на дан ном уро ке зву ка ми и бук ва ми. По э то му пер вок ла с сник в срав-
ни тель но ко рот кий про ме жу ток вре ме ни (при чте нии лишь одной 
стра ни цы текста) кон це нт ри ро ван но уп раж ня ет ся в чте нии слов, 
на сы щен ных бук вой изу чен ных зву ков, и, сле до ва тель но, учит ся 
пе ре ко ди ро вать бук вы в со от ве т ству ю щие зву ки.

По ми мо спе ци аль но соз дан ных текс тов для чте ния в «аз бу ку» вклю-
че ны про из ве де ния дру гих жан ров: сти хи, за гад ки, пос ло ви цы, по го-
вор ки, ско ро го вор ки, по теш ки, драз нил ки, при го вор ки, счи тал ки, то 
есть то, что от ве ча ет воз ра ст ным пот реб нос тям шес ти лет не го ре бен-
ка и спо со б ству ет фор ми ро ва нию у не го поз на ва тель но го ин те ре са.

раз ви тие фо не ма ти чес ко го слу ха и куль ту ры зву коп ро из но ше ния 
шес ти лет них де тей на уро ках гра мо ты дос ти га ет ся с по мощью 
исполь зо ва ния в «аз бу ке» сле ду ю щих при е мов: на ра щи ва ния и  
ре ко н стру и ро ва ния слов. суть на ра щи ва ния зак лю ча ет ся в посте-
пен ном уве ли че нии ко ли че ст ва зву ков в сло ве, что при во дит к измене-
нию ис ход ных слов и об ра зо ва нию но вых. нап ри мер:  
ша — груша — груш ка — гру ше вый (сок); бы — был — бы ли — бы ли
на — былин ный; пе — пей — ре пей — ре пей ник. Это не толь ко су -
щест вен но обо га ща ет лек си чес кий ма те ри ал «аз бу ки», но, глав ное, 
соз да ет ус ло вия для раз ви тия наб лю да тель нос ти и фор ми ро ва ния 
у обу ча ю ще го ся тех ни ки осоз нан но го чте ния. чте ние слов в та ких 
цепоч ках ре а ли зу ет ся сра зу на двух уров нях: сло го вом на рас пев и 
ор фо э пи че ском, то есть с уче том уда ре ния. в этом зак лю ча ет ся тех-
но ло гия овла де ния пер во на чаль ным чте ни ем.

При ем ре ко н стру и ро ва ния слов поз во ля ет пер вок ла с сни ку наб-
лю дать за тем, как до пол не ние или из ме не ние мес та лишь од но го 
зву ка в сло ве при во дит к пол но му из ме не нию его зна че ния, нап ри-
мер: ива — ни ва, сон — слон, ба тон — бу тон, зай ка — лай ка, иг ра — 
иг ла.

осо бой за да чей для шес ти лет них уча щих ся яв ля ет ся ус во е ние 
форм пе чат ных и пись мен ных бук вен ных зна ков. в свя зи с этим на 
ос но ве струк тур носис тем но го под хо да к со во куп нос тям пе чат ных 
и пись мен ных букв бы ли раз ра бо та ны эле мен тышаб ло ны для их 
констру и ро ва ния. ре бё нок име ет воз мож ность на уров не прак ти че с-
ко го действия — ру ка ми — са мос то я тель но вос соз дать фор му изу-
ча е мой бук вы.
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Па рал лель но с обу че ни ем чте нию в 1 клас се де ти долж ны ов ла-
деть и пись мом. При ро да пись ма, в от ли чие от чте ния, ха рак те ри зу-
ет ся не толь ко слу хоар ти ку ля ци он ным и зри тель нодви га тель ным 
звень я ми, но и ру код ви га тель ным ком по нен том, ко то рый ре а ли зу ет-
ся в про цес се дви га тель но го восп ро из ве де ния (пись ма) букв и их 
комп лек сов (сло гов и слов) на бу ма ге и предс тав ля ет со бой спе ци-
фи ку пись ма как учеб но го пред ме та в на чаль ной шко ле. Пись мо как 
слож ное ре че ру код ви га тель ное действие по ме ре вы ра бот ки ав то-
ма ти зи ро ван нос ти ста но вит ся гра фи чес ким на вы ком.

обу че ние пер во на чаль но му пись му осу ще с твля ет ся с уче том его 
осо бен нос тей, с од ной сто ро ны, как ин тел лек ту аль норе че во го, а 
с дру гой — как ру код ви га тель но го действия. а имен но: у де тей 
форми ру ют ся диф фе рен ци ро ван ные предс тав ле ния, вопер вых, 
о зву кахфо не мах, вовто рых, о зри тель нодви га тель ных об раз цах 
обозна ча ю щих их букв и, втреть их, о со от но ше нии зву ко вой и гра-
фи чес кой форм слов.

Пе ри од обу че ния пись му, так же как и чте нию, сос то ит из трех 
этапов: 1)  п о д г о т о в и т е л ь н о г о,  2)  о с н о в н о г о (зву ко бук-
вен ного)  и  3)  з а к л ю ч и т е л ь н о г о.

на под го то ви тель ном эта пе (Тет радь по пись му № 1) пер вок ла с-
сни ки зна ко мят ся с де вятью струк тур ны ми еди ни ца ми, или эле мен-
та ми, гра фи чес кой сис те мы пись мен ных букв рус ско го ал фа ви та. 
Эле мен ты да ны в ви де ли ний и по ло сок, иден тич ных по фор ме этим 
ли ни ям, то есть в виде шаб ло нов для констру и ро ва ния пись мен ных 
букв. де ти уз на ют наз ва ния эле мен товли ний и эле мен товшаб ло-
нов, об ра ща ют вни ма ние на их раз мер (це лый, по ло вин ный, чет ве рт-
ной) и учат ся пи сать эле мен тыли нии по ал го рит му на со от ве т ству-
ю щей раз ли нов ке тет ра ди при соб лю де нии пра вил по сад ки и поль-
зо ва ния пись мен ны ми при над леж нос тя ми.

на ос нов ном эта пе обу че ния пер во на чаль но му пись му, ко то рый 
со от ве т ству ет так же ос нов но му (зву ко бук вен но му) эта пу обу че ния 
чте нию по «аз бу ке» (Тет ра ди по пись му № 1, № 2, № 3), пер вок ла с-
сни ки ов ла де ва ют на пи са ни ем всех пись мен ных букв и их со е ди не-
ний в сло гах, сло вах, пред ло же ни ях.

на зак лю чи тель ном эта пе (в про цес се обу че нию рус ско му язы ку) 
про во дит ся ра бо та по исп рав ле нию гра фи чес ких и кал лиг ра фи че-
ских оши бок в пись ме де тей и зак реп ле нию эле мен тар но го гра фи-
чес ко го на вы ка, так как имен но на этой ос но ве во 2–4 клас сах на чаль-
ной шко лы у уча щих ся вы ра ба ты ва ет ся пол но цен ный гра фи чес кий 
на вык.
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общаЯ харакТерисТика Учебного кУрса

изучение русского языка в начальной школе представляет собой 
первоначальный этап системы лингвистического образования и ре-
чевого развития учащихся. специфика начального курса русского 
языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 
предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета 
представляют собой единую образовательную область, в которой 
изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первона-
чальным литературным образованием.

начальным этапом в первом классе является курс «обучение гра-
моте».

Обучение грамоте
Учебник «азбука. обучение грамоте и чтению», 1 класс (авторы 

н.г. агаркова и Ю.а. агарков), является составной частью завер-
шенной предметной линии «русский язык» комплекта «Перспек-
тивная начальная школа», направленной на реализацию государ-
ственного образовательного стандарта начального общего обра-
зования.

Учебник, тетради и методические пособия позволяют организо-
вать обучение в логике постоянного развития речевой и интеллек-
туальной деятельности и изменения позиции школьника в учебной 
деятельности: методический аппарат способствует тому, что по-
стоянно повышается самостоятельность первоклассников, сте-
пень участия в обмене мнениями, в коллективной работе.

организация таких видов речевой деятельности, как говорение 
и слушание в период обучения грамоте, нацелена на языковой 
анализ устной и письменной форм речи. Умение слышать и раз-
личать звуки разного качества является ведущим основанием для 
формирования орфографической зоркости в процессе овладения 
письменной речью.

Письменная речь представляет собой процесс воссоздания 
звуковой формы слов в графической (буквенной) форме. Этому 
процессу способствует осмысление фонемной системы языка и 
овладение его графической системой. в понятие «письменная 
речь» в качестве равноправных составляющих входят чтение и 
письмо. Письменная речь, с одной стороны, использует готовые 
механизмы устной речи: чтение вслух есть своеобразное говоре-
ние по графической (буквенной) модели. с другой стороны, про-
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цесс чтения включает перевод пространственной последователь-
ности графических знаков во временную последовательность 
звуковых комплексов. работа по пространственной ориентировке 
систематично проводится в комплекте «азбука. обучение грамоте 
и чтению» с помощью конструирования печатных и письменных 
букв. в процессе конструирования ребенок неоднократно произ-
носит звук, который обозначает буква, что упрочивает связь 
между значением и зрительным образом буквы. кроме того, в 
ходе конструирования букв и составления из разрезной азбуки 
слогов и слов зрительный механизм производит самую суще-
ственную ориентировку: запечатлевает наиболее характерные 
приметы, особые признаки букв, буквосочетаний, слов. одно-
временно происходит овладение позиционным принципом рус-
ской графики, который проявляется в том, что в большинстве 
случаев только в слоге можно узнать качество твердой или мягкой 
согласной фонемы.

освоение фонетической системы языка в «азбуке» построено 
на деятельностной основе, формирующей исследовательский 
интерес младших школьников к явлениям языковой действитель-
ности. Этому способствует лингвистический принцип изучения 
звуков и обозначающих их букв. вся система букв разделена в 
«азбуке» на шесть блоков: 1) буквы гласных звуков (а, о, у, э, ы, 
и), обозначающие все гласные звуки языка; 2) буквы звонких со-
гласных звуков (м, н, л, р, й), имеющих пары по твердости-
мягкости, что выполняет смыслоразличительную функцию в сло-
вах; 3) буквы гласных, всегда выполняющие две функции: а) обо-
значение мягкости предшествующих согласных и гласных звуков; 
б) обозначение согласного Й и гласного звука, Ь — для обозна-
чения мягкости; 4) буквы парных по звонкости-глухости соглас-
ных звуков (д, т, с, з, г, к, в, ф, б, п, ж, ш); 5) Ь и Ъ разделительные 
знаки, предупреждающие о наличии в слове Й, который нужно 
произносить при чтении; 6) буквы непарных по звонкости-глухости 
согласных звуков (х, ч, щ, ц).

вся работа по выявлению существенных для смыслоразличитель-
ной функции характеристик звуков основана на использовании моде-
лей звуков, позволяющих в материализованной и материальной фор-
ме провести с детьми опыты-исследования. Эта деятельность учит 
детей исследовать и контролировать слово как продукт речи и письма, 
создает ориентировочную основу для деятельности правописания. 
большое внимание в работе над звуковым анализом уделяется умению 
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различать смыслоразличительные качества согласных, парных по 
звонкости-глухости и твердости-мягкости. Закрепить умение разли-
чать смыслоразличительные качества согласных помогают разно-
образные игры со звуками и словами. Три игры: «сломанный телефон», 
«Узнай слово» и «Угадай слово» проводятся со словами, данными в 
«азбуке» на цветном фоне. игра повышает внимание, стимулирует 
активность. Эти игры не имеют соревновательного характера, а пред-
полагают аналитико-синтетическую работу над звуками, которые обо-
значаются изучаемыми буквами. Звуковой уровень в этой игровой 
практике становится ведущим, что позволяет детям понять, что разные 
звуки обозначаются разными буквами, что звуки первичны.

вся система моделей языковых единиц «азбуки» обеспечивает 
ученикам возможность отличать то, что им уже известно, от неиз-
вестного, формулировать на этой основе операциональные цели 
уроков, а в конце уроков анализировать результаты достижения 
поставленных целей. Модели, используемые в «азбуке», позволя-
ют использовать исследование языковых единиц, являясь их ма-
териализованной формой, осваивать их основные характеристики. 
Уже в подготовительный период благодаря моделированию про-
исходит знакомство с текстом, изучаются небуквенные графиче-
ские средства: знаки препинания в конце предложения, пробел 
между словами. на каждой странице при изучении новой буквы 
даны: 1) слоговые столбики с буквой нового для детей согласного 
звука под схемами-моделями, которые являются наглядными об-
разцами для формулирования слогового принципа русской графи-
ки; 2) пары слов на цветном фоне для сопоставления звуков, 
имеющих смыслоразличительную функцию в сравниваемых сло-
вах. сравнение этих слов наглядно отражает, что буква гласного не 
только обозначает гласный звук, но и указывает на характер со-
гласного звука перед ней: ряд — рад (с. 47), уголок — уголёк (с. 65). 
сравнение этих пар помогает понять, что смена одной буквы может 
обозначать изменение сразу двух звуков, так как уже известно, что 
буква гласного не только обозначает гласный звук, но и указывает на 
характер согласного звука перед ней: осы — оси, салат — салют 
(с. 58), киска — каска, кулак — кулик (с. 65).

опора на звуковые модели при проведении сравнений пар слов 
способствует овладению звуковым значением букв согласных звуков: 
жест — шест, жесть — шесть (с. 84), хор — хорь (с. 93).

для того чтобы письмо было грамотным, звуковой образ слова 
строится не по произносительным, а по орфографическим нор-
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мам. Звуковой образ слова достигается его особым чтением — 
«орфографическим». именно в этой форме звуковой образ слова 
фиксируется речедвигательным аппаратом, сохраняется в памяти, 
а затем воспроизводится в процессе письма («орфографическое 
проговаривание»). Поэтому начальный этап обучения чтению ор-
ганизуется в «азбуке» в громкой речи по столбикам слогов и 
слов.

Эффект громкого проговаривания заключается в том, что оно 
способствует формированию внутренних артикуляторных схем, 
является основой формирования внутренней речи. в рамках чтения 
вслух вначале воспринимается и узнается какой-то мелкий элемент 
речевой цепи (буква, слог, слово). речевые движения (кинестезии) 
способствуют усвоению называемых графических написаний, по-
могают учащимся избегать пропуска букв, их замены и перестанов-
ки, потому что четкое проговаривание слова проясняет его звуко-
буквенный состав. читая слова в словарно-слоговых столбцах, 
ученики сравнивают звучание слов, которые сопровождаются голу-
быми дугами (символами слогов), со звучанием произносимых со 
звательной интонацией слов, над которыми стоит знак ударения. 
Это позволяет понять, что ударный гласный слышится и безошибоч-
но определяется тогда, когда слово произносится со звательной 
интонацией.

Этот вывод неоднократно закрепляется при работе со словарно-
слоговыми столбцами и становится ориентиром для освоения смыс-
лоразличительной роли ударения в русском языке. работа со 
словарно-слоговыми столбцами предваряет чтение текстов: слова в 
столбцах одновременно обеспечивают лексическую подготовку чте-
ния и понимания текстов.

При работе с текстами «азбуки» формируются временные пред-
ставления и понятия: «Заюшкина избушка», «доброе дело», «Зимние 
заботы», «данила», «соседи кондрата» (времена года); «барбос на 
рыбалке», «Моя семья», «капризы природы» (дни недели); «Зайка», 
«сон Фомы», «Мишка и лужи» (бытовое время) и др.

Тексты чистоговорок и скороговорок способствуют постановке 
речевого аппарата: совершенствуют произношение, правильное ды-
хание, голос.

Тексты «азбуки», иллюстративный и словарный материал позво-
ляет системно решать задачи формирования всего комплекса уни-
версальных учебных действий, которые являются приоритетным на-
правлением в содержании образования.
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МесТо Учебного ПредМеТа в УчебноМ ПЛане

Продолжительность курса «обучение грамоте» (23 учебные не-
дели, 9 ч в неделю, 207 часов в год) определяется темпом обучаемо-
сти учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 
используемых учебных средств. обучение письму идет параллельно 
с обучением чтению с учетом принципа координации устной и пись-
менной речи. дети овладевают начертанием новой буквы, учатся 
соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме 
буквосочетаний в слогах, словах, предложениях.

наряду с формированием основ элементарного графического на-
выка и навыка чтения расширяется кругозор детей, развиваются 
речевые умения, обогащается и активизируется словарь, совершен-
ствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-
орфографическая пропедевтика.

Задачи обучения грамоте решаются на уроках русского языка и 
литературного чтения.  содержание курса «обучение грамоте» под-
черкивает интегрированный характер этого периода с учетом специ-
фики учебных предметов  «русский язык» и «Литературное чтение». 
После курса «обучение грамоте» начинается раздельное изучение 
русского языка и литературного чтения.

ЛичносТные, МеТаПредМеТные и ПредМеТные реЗУЛЬТаТы
освоениЯ Учебного ПредМеТа, кУрса

Планируемые результаты освоения учебной программы по пред-
мету «русский язык» к концу каждого года обучения представлены по 
блокам «Обучающийся (Выпускник) научится» и «Обучающийся 
(Выпускник) получит возможность научиться», а также в «Ожидаемых 
результатах формирования УУД».

Обучение грамоте

Планируемые результаты освоения курса к концу  
подготовительного периода

Обучающиеся научатся:
• на слух различать структурные единицы языка: слово, предло-

жение, текст;
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения...

• называть и различать по форме структурные единицы графиче-
ской системы — элементы печатных и письменных букв русского 
алфавита;

• составлять предложения из 2–4 слов и рассказы из 3–4 пред-
ложений на основе иллюстрации, графической модели или создан-
ной на уроке речевой ситуации с использованием соответствующих 
фишек;

• правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письмен-
ными принадлежностями, правильно писать все элементы письмен-
ных букв по алгоритму и под счет, правильно называть их.

Планируемые результаты освоения курса к концу  
основного периода

Обучающиеся научатся:
• различать звуки и буквы русского языка;
• различать гласные — ртораскрыватели, произносящиеся без 

преграды в ротовой полости, и согласные — ртосмыкатели, образую-
щиеся при наличии преграды;

• определять на слух ударные и безударные гласные;
• делить звучащее слово на слоги, один из которых (ударный) 

произносится с большей силой и длительностью;
• определять согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие;
• акцентированно произносить звуки в заданной последователь-

ности в слове, выделять один из них (в соответствии с заданием 
учителя) и давать ему полную характеристику;

• обозначать звуки речи с помощью условных графических символов 
(кружков, квадратов) — создавать звуковую схему — модель слова;

• читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпиче-
ски;

• обозначать звуки буквами и условными значками;
• читать в схемах и текстах «азбуки» буквенную запись слов по 

слогам и орфоэпически;
• перекодировать звуковую форму слов из условно-графической 

в буквенную и наоборот;
• правильно сидеть за столом и пользоваться письменными при-

надлежностями в течение всего периода выполнения отдельного 
графического задания;

• писать буквы на основе двигательных элементов по определен-
ному алгоритму;
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Программа по курсу «обучение грамоте»

• выполнять три вида соединения букв в слогах и словах;
• при письме под счет чередовать напряжение мышц руки с рас-

слаблением;
• конструировать печатные и письменные буквы из элементов-

шаблонов;
• определять слова, которые называют предметы, их признаки, 

действия, а также слова-помощники (предлоги, союзы), которые 
служат для связи основных слов в предложении; использовать гра-
фические символы для их обозначения в модели предложения;

• членить устное высказывание на предложение и текст, изобра-
жать эти единицы языка графически;

• правильно записывать предложение и собственные имена при 
списывании и диктанте. 

Планируемые результаты освоения  курса к концу  
заключительного периода

Обучающиеся научатся:
• пользоваться при чтении и письме графическими системами 

печатных и письменных букв русского алфавита;
• правильно сидеть при письме и пользоваться письменными 

принадлежностями;
• читать печатный и письменный текст в соответствии с орфо-

эпическими нормами и в индивидуальном для каждого ученика 
темпе;

• применять приемы: а) слогового, б) орфоэпического, в) связ-
ного чтения с фиксацией синтаксических пауз на знаках препи-
нания;

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного;
• пересказывать отдельные части текста (2–3 предложения);
• озаглавливать прослушанный текст;
• осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения 

букв и их соединений на письме;
• применять усвоенные правила записи слов на основе позици-

онного принципа русской графики для обозначения твердости-
мягкости согласных и передачи на письме звука [й’];

• связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как 
отдельные слова, так и слова в предложении при различных методи-
ческих условиях, а именно: 1) при списывании с печатного или пись-
менного текста; 2) при письме по памяти; 3) под диктовку учителя;
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения...

• выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: 
чк, чн, чт, а также с сочетаниями букв жи, ши, ча, ща, чу, щу, же, 
ше, це, находящимися в сильной позиции, т. е. под ударением;

• анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе 
образных представлений о структурных единицах русского языка 
(звук, слово, предложение, текст) и моделировать их с помощью со-
ответствующих символов.

Ожидаемые результаты формирования УУД по курсу 
«Обучение грамоте»

В области общих учебных действий обучающиеся научатся:
• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обо-

значений; работать с моделями русского языка; находить  выделен-
ные строчки и слова на странице учебника; находить нужную дидак-
тическую иллюстрацию;

• первоначальным навыкам инструментального освоения алфа-
вита: представлять, какие знаки и группы знаков (буквы) находятся в 
его начале, конце, середине;

• работать с тремя источниками информации (учебной книгой, 
тетрадями по письму № 1, № 2, № 3 и тетрадями «Пишу и проверяю 
себя» № 1 и № 2): сопоставлять условные обозначения учебника и 
тетради.

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся 
научатся:

а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
• работать с соседом по парте: договариваться о распределении 

работы между собой и соседом, выполнять свою часть работы, про-
бовать проверять часть работы, выполненную соседом;

• выполнять работу по цепочке;

б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, 

двумя позициями и понимать необходимость присоединиться только 
к одной из них.

В области контроля и самоконтроля учебных действий обу-
чающиеся научатся:

• понимать, что необходимо выполнение работы над ошибками.
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содерЖание кУрса, 
ТеМаТическое ПЛанирование, 
основные виды УчебноЙ деЯТеЛЬносТи УчащихсЯ

Материал курса «русский язык» представлен  следующими содер-
жательными линиями:

• система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, 
графика, орфоэпия, состав слова (морфемика), грамматика (морфо-
логия и синтаксис);

• орфография и пунктуация;
• развитие речи.
Языковой материал призван сформировать научное представле-

ние о системе и структуре русского языка с учетом возрастных осо-
бенностей младших школьников, а также способствовать усвоению 
норм русского литературного языка.

изучение орфографических и пунктуационных правил, а также 
развитие устной и письменной речи учащихся служит решению прак-
тических задач общения и формирует навыки, определяющие куль-
турный уровень учащихся как будущих членов общества.

 

ОБУчеНие ГрАМОте (207 ч)

Фонетика. Звуки речи. осознание смыслоразличительной функ-
ции звуков. осознание единства звукового состава слова и его зна-
чения. овладение интонационным выделением звуков в слове. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. 
сопоставление слов, различающихся одним звуком.

различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безу-
дарных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих.

слог как минимальная произносительная единица. деление слов 
на слоги. определение места ударения.

Графика. различение звука и буквы: буква как знак звука. 
овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. 
воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи 
(чтение). буквы гласных как показатель твердости-мягкости соглас-
ных звуков. Функция букв е, ё, ю, я (йотированные). обозначение 
буквами звука [й’] в разных позициях.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью 
букв.
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содержание курса, тематическое планирование...

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мел
кой моторики пальцев и свободы движения руки. овладение начер-
танием письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, букво-
сочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 
норм. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 
не расходится с произношением.

Усвоение приемов и последовательности правильного списыва-
ния текста.

Понимание функций небуквенных графических средств: пробела 
между словами, знака переноса, красной строки (абзаца).

Слово и предложение. восприятие слова как объекта изучения, 
материала для анализа. наблюдение над значением слова.

различение слова и предложения. работа с предложением: вы-
деление слов, изменение их порядка, распространение и сокраще-
ние предложения.

Орфография. ознакомление с правилами правописания и их при-
менение:

• обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением 
(ча-ща, чу-щу, жи-ши);

• заглавная буква в начале предложения, в именах собственных 
(без введения термина);

• раздельное написание слов;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоя-

тельном чтении вслух и при его прослушивании. составление рас-
сказов по серии сюжетных картинок. сочинение небольших расска-
зов повествовательного характера (по материалам собственных игр, 
занятий, наблюдений). восстановление деформированного текста 
повествовательного характера.

курс «обучение грамоте» дается в содержании программы по ви-
дам речевой деятельности» (слушание, говорение, чтение, письмо).

Подготовительный период (22 ч)

1. чтение (10 ч)
Знакомство с первой учебной книгой — «азбукой». иллюстрации. 

Модели единиц русского языка. речь устная и письменная. сказки 
«Заюшкина избушка» и «колобок». соотнесение частей сказки с ил-
люстрациями к ней. Устные высказывания на тему «как хлеб на стол 
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пришел». Текст, предложение, слово, интонация. Первичное пред-
ставление о словах как структурных единицах языка. слово как часть 
предложения. слова-названия предмета. Живые и неживые пред-
меты. слова-названия действий. Звуки речевые и неречевые. слово-
название признака. обобщающее слово. служебные слова (слова-
помощники) в предложении. Знакомство с элементами-шаблонами 
печатных букв.

Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Слушание (аудирование) текста сказки. Соотнесение иллюстра-

ций с частями текста. Пересказ содержания сказки.
Первичное представление, во-первых, о тексте как определенной 

последовательности предложений и слов, связанных между собой по 
смыслу и интонационно и выражающих относительно законченное 
сообщение и, во-вторых, о предложении как высказывании, которое 
содержит сообщение о чем-либо и рассчитано на слуховое или зри-
тельное восприятие. Составление предложений на тему иллюстра-
ций. Соотнесение конкретных предложений с графической моделью 
текста. Озаглавливание рассказа, заданного иллюстрацией. Анализ 
элементов построения текста. Пересказ рассказа на основе его 
графической модели.

Составление ответов на вопросы учителя по прочитанному им 
тексту. выборочный пересказ, заучивание стихотворений наи-
зусть.

Анализ поэлементного состава букв. 
 
2. Письмо (12 ч)
Правила посадки и пользования письменными принадлежностями 

во время письма. гигиенические правила письма.
Пространственная ориентировка на странице тетради, ее разли-

новка. рабочая строка. Понятие о вертикальных, горизонтальных и 
наклонных (вправо) линейках.

Линии-элементы как структурные единицы графической системы 
письменных букв русского алфавита. Письмо девяти элементов-
линий по алгоритму и под счёт. Знакомство с формами шаблонов 
элементов письменных букв. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Выполнение гигиенических требований к правильной посадке, 

правилам письма. Ориентация в пространстве листа тетради, в по-
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нятиях «слева», «справа», «верх», «вниз». Воспроизведение элемен-
тов письменных букв в процессе рисования узоров-бордюров. 
выполнение логических заданий на сравнение, группировку и 
обобщение элементов письменных букв как структурных единиц 
графической системы.

Основной (звукобуквенный) период (160 ч)

1. чтение (72 ч)
Звуки и буквы. Буква как знак звука. Гласные звуки. артикуляция  

гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и]. Звуковые модели слов. 
Условное и буквенное обозначение гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], 
[и]. Последовательное интонирование всех звуков в модели слова. 
Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с помощью про-
стого кружка, а затем — знака транскрипции. роль гласных звуков в 
процессе слогообразования. слог как часть слова. Понятие об уда-
рении и ударном слоге в слове. Знак ударения. выделение голосом 
ударного гласного звука слова в процессе озвучивания его схемы. 
смыслоразличительная роль русского ударения. графическая фик-
сация слогов в слове с помощью дуг.

Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Отработка артикуляции гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] как 

в различных позициях в слове, так и в изолированном употреблении. 
Упражнение в различении гласных звуков на слух. Умение произ-
носить слово по слогам и орфоэпически (с учетом ударения) на 
основе графических схем слов. 

Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и произноси-
мых слов только тех, в которых есть определенный гласный звук. 
Подбор слов с заданным гласным звуком.

Конструирование (больших и малых) печатных букв гласных зву-
ков с помощью элементов-шаблонов и усвоение их форм. 
Формирование образного представления о том, что буква — это 
лишь знак («одежда») для звука, речи. различать звуки и буквы.

Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его 
содержания, формулирование ответов на поставленные вопросы, 
выборочный и полный пересказ воспринятого на слух текста.

Согласные сонорные звуки (непарные по глухости-звонкости 
и парные по твердости-мягкости). согласные звуки [м, м’, н, н’, л, 
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л’, р, р’, й’] как ртосмыкатели. Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. 
Струя выходящего воздуха встречает преграду (губы, зубы, язык).
Звуковые модели слов. Условное и буквенное обозначение согласных 
звуков [м], [м’], [н], [н’], [л], [л’], [р], [р’], [й’]. Фиксирование соглас-
ных звуков с помощью квадрата с точкой в середине, обозначающей 
звонкость. одним из этих квадратов (с апострофом ’) фиксируются 
мягкие, другим (без апострофа ) — твердые звонкие звуки.  
Противопоставление сонорных* согласных звуков по твердости мяг
кости; обозначение их твердостимягкости на письме при помощи 
букв гласных — «а, о, у, э, ы» для твердых (ма, мо, му, мэ, мы) и «и» 
для мягких (ми). Прием последовательного выделения каждого звука 
в слове. Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. Прием 
орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слого-
вым. чтение слогов, слов, предложений.

Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Артикулирование звуков, выделенных из контекста анализируе-

мых слов, и произнесение их в изолированном виде. Последователь-
ное интонирование всех звуков в модели слова. Характеристика 
заданного звука. классификация звуков по заданному основанию 
(твердые и мягкие согласные звуки, гласные-согласные).

Соотнесение отличительных признаков выделенных звуков с 
их смыслоразличительной функцией в минимальных парах срав-
ниваемых слов: мыл — мил, Нил— ныл. сравнение слов, отличающих-
ся одним звуком.

Усвоение и конструирование форм печатных букв (больших и 
малых), с помощью которых обозначаются все сонорные звуки.

чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и открытых 
слогов-слияний (ма, ну, ри) с твердыми и мягкими согласными зву-
ками, а также слов с непарным согласным звуком [й’] на конце и в 
середине слова (май, майка).

Упражнение в чтении слогов, слов и предложений. 

Звук [й’] в начале слова и между гласными. Обозначение 
мягкости согласных звуков с помощью букв Я, Ё, Ю, е и мягкого 
знака Ь.

«работа» (функция) букв Я, Ё, Ю, е — обозначать два звука [й’а], 
[й’о], [й’у], [й’э] в начале слова ([й’ама] — яма) и после гласных 

*   Термин «сонорные» заменяется словом «звонкие».
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звуков в середине и на конце слова ([бай’ан]—баян, [р’исуй’у] — 
рисую).

обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв 
Я, Ё, Ю, е ([но]- но; [н’о]- нё; [ру]- ру; [р’у]- рю; [ла]- ла; [л’а]- ля; 
[мэ]- мэ; [м’э]- ме).

буква Ь. обозначение мягкости согласного звука на конце и в 
середине слова с помощью Ь, например: линь, руль, мыльный пу
зырь.

Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. Прием ор-
фоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. 
чтение слогов, слов, предложений.

Основные виды учебной деятельности обучающихся:
слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схем 

слов. Наблюдение за процессом перекодирования звуковой формы 
слова в графическую (на основе условных знаков и печатных букв). 
Усвоение правил использования букв Я, Ё, Ю, е. 

Упражнение в чтении слогов и слов с этими буквами и мягким 
знаком. Дифференциация мягких и твердых согласных сонорных 
звуков на слух при выделении их из контекста произносимого слова. 
Конструирование форм печатных букв (строчных и заглавных): я Я, 
ё Ё, ю  Ю, е е, ь.

Упражнение в чтении слогов, слов и предложений. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Звуковые модели 
слов. Условное и буквенное обозначение звонких и глухих согласных 
звуков. Последовательное интонирование всех звуков в модели сло-
ва. Модели звонких и глухих согласных звуков (твердых и мягких). 
чтение слогов, слов и предложений. сравнение слов, отличающихся 
одним звуком. отличие звонких и глухих звуков: [д]-[д’], [т]-[т’], [з]-
[з’], [с]-[с’], [г]-[г’], [к]-[к’], [в]-[в’], [ф]-[ф’], [б]-[б’], [п]-[п’] по при-
знаку твердости-мягкости.  соотнесение парных по звонкости-
глухости звуков: [д-т, д’-т’, з-с, з’-с’, г-к, г’-к’, в-ф, в’-ф’, б-п, б’-п’]  
на фоне уже знакомого дифференциального признака (твердости- 
мягкости). например: Дима—Тима, Даня—Таня. Звуки [ж]-[ш] — пар-
ные по звонкости-глухости и всегда твердые. сочетания Жи, Жо, ЖЁ, 
Же, Ши, Шо, ШЁ, Ше. Звуковой анализ слов, заданных рисунком и 
схемой. Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в срав-
нении со слоговым. чтение слогов, слов, предложений. работа над 
текстами.
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Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Наблюдение за смыслоразличительной функцией звуков.
Усвоение и конструирование форм 24 печатных (строчных и за-

главных) букв: д д, т Т, з З, с с, г г, к к, в в, ф Ф, б б, п П, ж Ж, ш Ш.
Упражнение в произношении минимальных пар слов, например: 

жар—шар, Луша—лужа, отличающихся звуками [ж]-[ш].
Знакомство с первыми правилами традиционных написаний: 

жи-ши.
Дифференцировка звуков на основе работы со звукобуквенными 

схемами, чтения слогов, слов и текстов.
чтение исходных и преобразованных слов путем замены или до-

полнения в них одного звука, а также обратного прочтения (слева 
направо) слов-перевертышей. чтение и отгадывание загадок. 
чтение, запоминание и воспроизведение по памяти скороговорок, 
приговорок, дразнилок, считалок, изречений народной мудрости, в 
которых варьируются изучаемые звуки.

Формирование наглядно-образных представлений о звуке, сло-
ге, слове, предложении и тексте.

Звук [й’] после разделительных  знаков: мягкого знака Ь и 
твердого знака Ъ. обозначение на письме звука [й’] с помощью со-
четаний разделительных знаков «ь» и «ъ» и гласных букв (ь + е, ё, ю, 
я, и; ъ + е, ё, ю, я). Звуковые модели слов. Звуковой анализ слов со 
звуком [й’], обозначенным с помощью сочетания разделительных 
знаков и букв гласных. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:
чтение звуковой схемы слов со звуком [й’], перекодирование ее 

в буквенную форму с последующим прочтением вначале по слогам, 
а затем — орфоэпически.

Конструирование печатных знаков Ь ь, Ъ ъ, усвоение их форм.

Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц]. 
артикуляция звуков [х, х’, ч’, щ’, ц] в процессе акцентированного про-
изнесения их как в контексте целого слова, так и вне его. 
характеристика этих звуков по признаку твердости-мягкости. 
Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. Прием орфо-
эпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. 
чтение слогов, слов, предложений. работа над текстами. сочетания 
ча, чУ, чЁ, чо, ща, щУ, щЁ, що, Це, Ци, Цы.
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Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Отработка артикуляции звуков [х, х’, ч’, щ’, ц]. 
Перекодирование слов из звуковой формы в буквенную.
Упражнение в чтении слов со следующими сочетаниями звуков: 

же, ше (жесть, шесть); шо, шё (шорох, шёлк); жо, жё (обжора, жё
лудь); че (честь); чо, чё (чох, т. е. чихание, чёлка); ще (щепка); що, щё 
(трещотка, щётка), чк (ручка, дочка), чн (точный, мучной), чт (мачта, 
почта), щн (хищник), щр (поощрение). чтение слогов, слов, пред-
ложений и текстов, содержащих эти звуки. Усвоение содержания 
текста. Пересказ. Составление предложений по иллюстрациям и 
моделирование их. 

Усвоение и конструирование форм 8 печатных (строчных и про-
писных) букв: х х, ч ч, щ щ, ц Ц. Формирование в памяти детей 
дифференцированных зрительных образов всех печатных букв.

2. Письмо (88 ч)
Правила посадки и пользования письменными принадлежностя-

ми. Повторение звука (звуков), изученных на уроке чтения. 
соотнесение изученного звука (звуков) с условно-графическими и 
буквенными символами. Формирование зрительного образа изучае-
мой буквы (знакомство с шаблонами элементов письменных букв). 

алгоритм начертания изучаемых письменных букв. Знакомство с 
тремя видами соединений букв при письме (верхнее, среднеплавное, 
нижнее). Письмо под счет.

Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Выработка навыка правильной посадки и пользования письмен-

ными принадлежностями.
Анализ и конструирование письменных букв из элементов-

шаблонов. Выполнение логических заданий на сравнение букв и 
объединение их в группы на основе общего по форме элемента.

Формирование в памяти четко дифференцированных зрительно-
двигательных образов письменных букв (больших — заглавных (про-
писных) и малых — строчных). Отработка технологии начертания 
этих букв по алгоритму и под счет.

Усвоение алгоритмов трех видов соединения букв, изучаемых на 
уроке, с ранее изученными.

Упражнение в ритмичном чередовании напряжений и расслабле-
ний мышц руки на основе приема тактирования, т. е. письма букв под 
счет.
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Перекодирование звуковой схемы слова в графическую с по-
следующей записью письменными буквами.

чтение образцов письма: слогов, слов, предложений, зафикси-
рованных письменными буквами, запись по образцу, проверка уче-
ником результатов своего письма.

Заключительный период (25 ч)

1. чтение (10 ч)
работа над текстами «верблюжонок», «что у нас во дворе?», 

«белая акация». работа над текстами загадок, скороговорок. работа 
над текстами в стихотворной форме. Закрепление элементарного 
навыка чтения. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Формирование навыка сознательного чтения текстов различных 

жанров при условии орфоэпического произнесения слов. При чтении 
«трудных» слов в тексте (длинных и незнакомых по значению) воз-
можно возвращение на уровень слогового их прочтения. Соблюдение 
пауз в соответствии со знаками препинания как в предложениях, так 
и между ними. Воспроизведение заданной интонации: повествова-
тельной, вопросительной, побудительной.

Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста 
полными ответами, делать выборочный пересказ, изменять начало 
или конец текста и в связи с этим давать ему новое название.

Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответ-
ствующие трем его структурным компонентам: а) вступление, на-
чало: с чего все началось; б) главная часть: что произошло с героями; 
в) заключение: чем все завершилось. Умение передать отношение 
автора и читающего ученика к описанным в тексте событиям.

2. Письмо (15 ч)
Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соеди-

нений в графических слогах и цельных словах по алгоритмам. работа по 
исправлению графических ошибок и совершенствованию каллиграфи-
ческого качества письма: четкости, устойчивости и удобочитаемости.

 
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Умение чередовать напряжение мышц руки с расслаблением в 

процессе воспроизведения букв под счет (прием тактирования).
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система заданий, ориентированных на формирование УУд

Формирование графической грамотности, связности и каллигра-
фического качества письма при условии ускорения его темпа.

Списывание слов и предложений с печатного и письменного тек-
стов, письмо под диктовку.

сисТеМа ЗаданиЙ, ориенТированных  
на ФорМирование УУд

Обучение грамоте

Тексты «азбуки», иллюстративный и словарный материал, специаль-
но разработанные задания позволяют системно решать задачи форми-
рования всего комплекса универсальных учебных действий, что являет-
ся приоритетным направлением содержания начального образования.

Личностные УУД
Самоопределение
• система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

определение того, какие модели языковых единиц ему уже известны, 
а какие нет. Задания типа «Поставь вопросы, на которые ты знаешь 
ответы»: с. 5, 9, 13 — 22, 35, 41, 46, 49, 51, 67.

Смыслообразование
• Тексты, в которых обсуждаются серьезные проблемы любви, 

уважения и взаимоотношений родителей и детей: «Мой дядя» (с. 48), 
«енот» (с. 52), «россия» (с. 57), «сосна» (с. 59), «Зайка» (с. 66), 
«Мишка и лужи» (с. 85), «Моя семья» (с. 88), «капризы погоды» (с. 91), 
«храбрый петух» (с. 94), «глупая история» (с. 101), в. берестов 
«верблюжонок» (с. 114), «белая акация» (с. 118), а. блок «ветхая из-
бушка» (с. 120).

Нравственно-этическая ориентация
• навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
• этические чувства (доброжелательность, эмоционально-

нравственная отзывчивость.

Познавательные УУД
Информационные (поиск и выделение необходимой инфор-

мации). работа с текстом и иллюстрациями
• Перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла 

всего текста по его названию, поиск нужных частей текста, нужных 
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строчек: «данила» (с. 47), «омут» (с. 50), «Затеи деда Мороза» (с. 55), 
«дом гнома» (с. 62), «соседи кондрата» (с. 64), «сон Фомы» (с.72), 
«барбос на рыбалке» (с.74), «Попугай» (с. 77), «незваные гости» 
(с. 81), с. Маршак «Жадина» (с. 83), «Лесная школа» (с. 98), «дружище» 
(с. 105–106), «что у нас во дворе?» (с.115), Ю. Мориц «Попрыгать-
Поиграть» (с.122), г. новицкая «как свинки пошли купить ботинки» 
(с. 123), б. Заходер «Песня игрушек» (с. 125), в. берестов «читалочка» 
(с. 126).

• Поиск нужных слов (работа на цветном фоне — розовом, голу-
бом, желтом): с. 31, 34, 36, 47, 48, 51, 54, 58, 59, 61, 65, 68, 71, 74, 76, 
79, 83, 84, 93, 96, 101, 105, 107, 111, 112.

Логические. Анализ объектов с целью выделения в них суще-
ственных признаков:

• сравнение моделей с целью выделения звуков, обозначаемых 
новой буквой: с. 13—14, 15—16, 17—18, 19, 20, 21, 24, 26, 29, 32, 35, 
37—38, 39—40, 41—42, 43—44, 45, 46, 49, 51, 53, 56, 60, 62, 63, 65, 67, 
70, 73, 75, 78, 80, 82, 86—87, 89, 92, 95, 97, 103, 107, 110;

• анализ парных звонких-глухих звуков и моделей слов с этими 
звуками c целью обнаружения существенных признаков: преоблада-
ние шума и чередование звонких-глухих (с. 51, 58, 65, 71, 76, 84);

• обнаружение особенностей букв я, ё, ю, е: использование букв 
для обозначения звука [й'] в начале слова и после разделительных 
знаков ь и ъ (с. 37—43; 86, 89);

• обнаружение особой роли буквы ь после букв согласных звуков 
(с. 45);

• выяснение общих черт непарных согласных (с. 92, 95, 103, 
111).

Подведение под понятие:
• формирование понятия «звук» через анализ моделей;
• поэтапное формирование понятия «парный звонкий-глухой со-

гласный» через систему сопоставлений;
• формирование понятия «смыслоразличительная роль звука» 

через анализ пар слов на цветном фоне (с. 31, 36, 47, 48, 51, 54, 58, 
61, 65, 68, 71, 74, 76, 79, 83, 84, 93, 96, 101, 105, 107, 111, 112);

• формирование понятия «буква — знак для звука» посредством 
сопоставления разных знаково-символических обозначений звуков 
в двухъярусных и трехъярусных схемах-моделях слов.

Установление причинно-следственных связей:
• между разным звучанием мягкого-твердого согласного и ис-

пользованием разных букв для гласного звука;
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• между использованием в именах собственных прописных букв 
и выводом о том, что это особое средство обозначения имен, назва-
ний стран, городов, рек, кличек животных;

• между обнаружением связи слов в предложении и выводом о 
том, что предложение нужно особым образом отмечать в письменной 
речи, чтобы можно было понять текст.

регулятивные УУД:
• целеполагание (формулировать и удерживать учебную за-

дачу);
• планирование (выбирать действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реализации, составлять план и последо-
вательность действий);

• осуществление учебных действий (выполнять учебные дей-
ствия);

• прогнозирование (предвидеть возможности получения кон-
кретного результата при решении задачи);

• контроль и самоконтроль (сравнивать способ действия и его 
результат с заданным эталоном, осуществлять итоговый и пошаго-
вый контроль по результату);

• коррекция (вносить необходимые коррективы в действие после 
его завершения);

• оценка (выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно 
усвоить, устанавливать соответствие полученного результата постав-
ленной цели);

• саморегуляция.
 

Коммуникативные УУД:
• инициативное сотрудничество (ставить вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать свои затруднения, предлагать по-
мощь);

• планирование учебного сотрудничества (договари-
ваться о распределении функций и ролей в совместной деятель-
ности);

• взаимодействие (формулировать собственное мнение и по-
зицию);

• управление коммуникацией (определять общую цель и пути 
ее достижения, осуществлять взаимный контроль, аргументировать 
свою позицию).
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МаТериаЛЬно-Техническое обесПечение 
обраЗоваТеЛЬного ПроЦесса

Концептуальные и теоретические основы 
УМК «Перспективная начальная школа»

1. Чуракова Р.Г. Пространство натяжения смысла в УМк 
«Перспективная начальная школа» (концептуальные основы 
личностно-ориентированной постразвивающей системы воспитания 
и обучения). — М.: академкнига/Учебник.

2. Чуракова Р.Г. Технология и аспектный анализ современного 
урока в начальной школе. — М.: академкнига/Учебник.

3. Проектирование основной образовательной программы обра-
зовательного учреждения/ Под ред. р.г. чураковой — М.: академкнига/
Учебник.

Учебно-методическая литература

1. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. азбука. 1 класс: Учебник по обуче-
нию грамоте и чтению. Под ред. М.Л. каленчук. — М.: академкнига/
Учебник.

2. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. азбука. 1 класс: Тетради по пись- 
му № 1, № 2,  № 3. — М.: академкнига/Учебник.

3. Лаврова Н.М. азбука. Пишу и проверяю себя. начала формиро-
вания регулятивных УУд. 1 класс: Тетради № 1, № 2. — М.: академкнига/
Учебник.

4. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. азбука. обучение грамоте и чтению: 
1 класс: Методическое пособие. — М.: академкнига/Учебник.

5. Лаврова Н.М. азбука. Поурочно-тематические разработки. 
1 класс: Методическое пособие. — М.: академкнига/Учебник.
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гра Фи чес кое деЙ сТ вие — ос но ва обУ че ниЯ гра Мо Те

обу че ние гра мо те — важ ная сос тав ная часть кур са рус ско го язы-
ка на на чаль ной сту пе ни об ра зо ва ния. в пер вом клас се ре бе нок ов-
ла де ва ет дей ст ви я ми пер во на чаль но го чте ния и пись ма, которые по 
ме ре ав то ма ти зи ро ван нос ти поз во ля ют ему учить ся в те че ние всей 
пос ле ду ю щей жиз ни. от со вер ше н ства ин тел лек ту аль ных на вы ков 
чте ния и пись ма за ви сит не толь ко ус пех прод ви же ния школь ни ка в 
учеб ной де я тель нос ти, но и его пси хи чес кое раз ви тие.

в ос но ве обу че ния гра мо те и фор ми ро ва ния важ ней ших че ло ве-
че с ких на вы ков чте ния и пись ма — ус во е ние пер вок ла с сни ка ми гра-
фи че с ко го дей ст вия, сос то я ще го из сле ду ю щих ре че я зы ко вых опе-
ра ций:

1) ана лиз про из но си мо го уче ни ком сло ва, то есть вы де ле ние в 
нем зву ков и ус та нов ле ние их пос ле до ва тель нос ти;

2) раз ли че ние зву ков по их диф фе рен ци аль ным приз на кам (арти-
куляционным и акус ти чес ким);

3) зна ко м ство со смыс ло раз ли чи тель ной функ ци ей зву ков в про-
цес се срав не ния зву ко вой фор мы слов (угол — уголь, боч ка — поч ка) 
с их зна че ни ем;

4) фор ми ро ва ние в па мя ти уча щих ся чет ко диф фе рен ци ро ван ных 
об ра зов бук вен ных зна ков (пе чат ных и пись мен ных);

5) ов ла де ние тех но ло ги ей на чер та ния пись мен ных букв и их сое-
динений;

6) пе ре ко ди ро ва ние зву ко вой фор мы сло ва сна ча ла в ус лов-
ногра фи чес кую с по мо щью ге о мет ри чес ких фи гур: квад ра тов и 
круж ков, а за тем — в соб ст вен но гра фи чес кую, то есть бук вен ную, с 
ис поль зо ва ни ем пе чат ных и пись мен ных букв;

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ К «АЗБУКЕ»  
И «ТЕТРАДЯМ ПО ПИСЬМУ № 1, № 2, № 3»
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7) об рат ное пе ре ко ди ро ва ние (в про цес се чте ния) гра фи чес кой 
фор мы слов (пе чат ной или пись мен ной) в зву ко вую и по ни ма ние 
зна че ния восп ро из ве ден но го зву ко во го комп лек са: сло ва, со че та ния 
слов, пред ло же ния.

Пе ри од обу че ния гра мо те по ни ма ет ся не толь ко как вре мя фор-
ми ро ва ния важ ных ин тел лек ту аль ных и ре че вых на вы ков чте ния и 
пись ма, но и как важ ный этап под го тов ки пер во класс ни ков к си с те-
ма ти че с ко му обу че нию рус ско му язы ку. в про цес се ов ла де ния гра-
мо той пер во класс ни ки уп раж ня ют ся в вы пол не нии (на кон крет-
нодей ст вен ном уров не) мыс ли тель ных опе ра ций (ана лизсин тез, 
срав не ние, обоб ще ние, кон кре ти за ция, си с те ма ти за ция и др.), ко-
то рые по ме ре ов ла де ния ими ста но вят ся при ема ми учеб ной дея-
тельности уча щих ся и ис поль зу ют ся ими на лю бом уро ке и в любой 
об ла с ти зна ния. сле до ва тель но, млад шие школь ни ки не про сто 
учат ся, они учат ся учить ся.

Пись мо в срав не нии с дру ги ми ви да ми ре че вой де я тель нос ти 
(чте ни ем, го во ре ни ем, слу ша ни ем) име ет бо лее слож ную пси хо фи-
зи о ло ги чес кую при ро ду. Это обус лов ле но ру код ви га тель ным ком-
по нен том, а имен но воз ра ст ны ми осо бен нос тя ми тон ко ко ор ди ни-
ро ван ных дви же ний пи шу щей ру ки (пра вой или ле вой) у шес ти лет-
них пер во класс ни ков.

стерж нем обу че ния гра мо те (пер во на чаль но му чте нию и пер во-
на чаль но му пись му) яв ля ет ся со вре мен ный ана ли ти косин те ти че-
с кий ме тод, ко то рый ин тер пре ти ру ет ся в дан ной ме то ди че с кой 
системе как прин цип. Это под тверж да ет ся, вопер вых, те о ри ей 
рус ско го язы ка, вовто рых, пси хо ло голинг ви с ти че с ки ми ос но ва ми 
усвоения его на чи на ю щи ми уча щи ми ся и, втре ть их, дли тель но с тью 
(со вре мен к.д. Ушин ско го; XIX век) су ще ст во ва ния его в оте че ст-
вен ной ме то ди че с кой на уке.

в прак ти ке сов ре мен ной на чаль ной шко лы этот прин цип ре а ли-
зу ет ся с по мо щью сле ду ю щих ме то ди чес ких при е мов: а) ак цен ти-
ро ван ное пос ле до ва тель ное восп ро из ве де ние зву ковфо нем в 
сло ве, про из но си мом или восп ри ни ма е мом на слух; б) про из не се-
ние вы де лен ных зву ков в чис том ви де; в) ха рак те рис ти ка их диф-
фе рен ци аль ных приз на ков; г) фор ми ро ва ние или ак ту а ли за ция в 
па мя ти гра фи чес ких об ра зов букв (пе чат ных и пись мен ных), со от-
ве т ству ю щих вы де лен ным зву камфо не мам; д) пе ре ко ди ро ва ние 
бук вен ной фор мы сло ва в зву ко вую (при чте нии) и на о бо рот — зву-
ко вой в бук вен ную (при «пе ча та нии», пись ме по па мя ти или под 
дик тов ку); а так же е) сам про цесс вос соз да ния бук вен ной (пись-
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мен ной) фор мы сло ва с по мо щью оп ре де лен ных дви же ний ру ки и 
в оп ре де лен ной пос ле до ва тель нос ти (по ал го рит мам).

ос но ву учеб ной де я тель нос ти на уро ках чте ния и пись ма сос тав-
ля ют прак ти чес кие и иг ро вые дей ст вия, в про цес се вы пол не ния 
которых у уча щих ся фор ми ру ют ся бо лее или ме нее адек ват ные об-
раз ные предс тав ле ния об ос нов ных линг вис ти чес ких струк тур ных 
еди ни цах, что яв ля ет ся важ ным и не об хо ди мым фун да мен том для 
ов ла де ния ими в даль ней шем род ным язы ком и связ ной уст ной и 
пись мен ной ре чью.

Те о ре Ти чес кие ос но вы обУ че ниЯ  
Пер во на чаЛЬ но МУ чТе ниЮ

Про цесс обу че ния пер во на чаль но му чте нию ре а ли зу ет ся на 
основе за ко но мер нос тей ре че я зы ко во го раз ви тия шестилет них 
школь ни ков и осо бен нос тей фор ми ро ва ния у них всех ви дов ре че-
вой деятельности, а имен но: 1) го во ре ния (уст но го связ но го выс ка-
зы ва ния сво их или чу жих мыс лей, то есть пе рес ка зы ва ния), 2) ау ди
ро ва ния (слу ша ния и по ни ма ния со дер жа ния мыс лей, выс ка зан ных 
дру ги ми людь ми), 3) чте ния (пе ре ко ди ро ва ния слов и ря да мыс лей, 
зафиксированных гра фи чес ки, в зву ко вую гром ко зву ча щую или 
внут рен не про го ва ри ва е мую фор му), 4) пись ма (об рат но го пе ре ко-
ди ро ва ния зву ко вой фор мы выс ка зан ных мыс лей в гра фи чес кую, то 
есть бук вен ную.

в линг вис ти ке пред ло же ние — это выс ка зы ва ние, яв ля ю ще еся 
со об ще ни ем о чемли бо и рас счи тан ное на слу хо вое или зри тель ное 
восп ри я тие. в дан ном кон те кс те тер мин «пред ло же ние» ис поль зу ет-
ся в зна че нии как уст но го, так и пись мен но го выс ка зы ва ния.

сло во яв ля ет ся струк тур ной еди ни цей пред ло же ния. При этом од-
ни сло ва яв ля ют ся зна ча щи ми (т. е. обоз на ча ют пред мет, приз нак, 
дей ст вие), а дру гие (пред ло ги, со ю зы) вы пол ня ют вспо мо га тель ную 
функ цию словпо мощ ни ков, ко то рые слу жат для свя зи ос нов ных слов 
в пред ло же нии. с дру гой сто ро ны, сло во рас смат ри ва ет ся как со во-
куп ность зву ковфо нем, про из не сен ных в оп ре де лен ной пос ле до ва-
тель нос ти. в свя зи с этим пред ме том изу че ния для пер вок ла с сни ков 
яв ля ют ся зву кифо не мы, то есть мель чай шие струк тур ные еди ни цы 
сло ва, а так же сло ги, сло гисли я ния, удар ные и бе зу  дар ные.

Ус во е ние дей ст вия пер во на чаль но го чте ния ос но вы ва ет ся на 
фор ми ро ва нии у шес ти лет них пер вок ла с сни ков наг ляд нооб раз ных 
предс тав ле ний об ос нов ных еди ни цах язы ка. По э то му в учеб ни ке 
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«аз бу ка» ис поль зо ва ны сле ду ю щие ви ды наг ляд нос ти: жи во пис ные 
ри сун ки пред ме тов, сло ваназ ва ния ко то рых ана ли зи ру ют ся обу ча-
ю щи ми ся с точ ки зре ния зву ко во го сос та ва; сю жет ные ил лю ст ра ции 
к текс там «аз бу ки», а так же схе ма ти чес кие обоз на че ния зву ков, слов, 
сло гов, пред ло же ний и текс тов. Так, глас ные зву ки обоз на ча ют ся 
круж ком Z, глас ные удар ные — круж ком с при ня тым в линг вис ти ке 
зна ком уда ре ния Z, сог лас ный глу хой — квад ра том X, сог лас ный 
звон кий — квад ра том с точ кой в се ре ди не Y. Мяг кость сог лас ных 
зву ков фик си ру ет ся с по мо щью апост ро фа X’.

сло во в во об ра же нии ре бен ка долж но ас со ци иро вать ся «с до-
мом, в ко то ром жи вут зву ки», пред ло же ние — с «до мом, в ко то ром 
жи вут и дру жат сло ва», а текст — с «до мом, в ко то ром жи вут и дру жат 
пред ло же ния». в свя зи с этим в «аз бу ке» ис поль зу ют ся сле ду ю щие 
сим во лы: пря мо у голь ник — для слов зна ча щих час тей ре чи, тре у-
голь ник — для словпо мощ ни ков (пред ло гов, со ю зов), длин ный пря-
мо у голь ник — для пред ло же ний как от но си тель но за кон чен ных по 
смыс лу час тей выс ка зы ва ния. что бы поз на ко мить пер вок ла с сни ков 
с эле мен тар ны ми пра ви ла ми фик са ции пред ло же ния на бу ма ге, ис-
поль зу ет ся об щеп ри ня тое ус лов ное обоз на че ние, а имен но пря мая 
го ри зон таль ная ли ния, ог ра ни чен ная сле ва вер ти каль ной чер той, а 
спра ва — точ кой. Фор ми ро ва нию об раз ных пред с тав ле ний уче ни ка 
о пред ло же нии и текс те спо со б ству ет сим вол «кры ши» до ма — две 
ли нии, рас по ло жен ные под уг лом. в про цес се прак ти чес кой де я-
тель нос ти шес ти лет них школь ни ков по вос соз да нию зву ко во го сос-
та ва сло ва, струк ту ры пред ло же ния и текс та ис поль зу ют ся шаб ло-
ны, ими ти ру ю щие эти струк тур ные еди ни цы (см. При ло же ние к 
тет ра ди № 3). кон ст ру и ро ва ние форм бук вен ных зна ков осу ще с твля-
ет ся так же с по мо щью шаб ло нов эле мен тов пе чат ных букв, ри сун ки 
ко то рых даны там же. (их сле ду ет нак ле ить на плот ную бу ма гу, вы-
ре зать и использовать в про цес се прак ти чес ко го кон ст ру и ро ва ния 
пе чат ных букв.)

в ос но ве ме то ди ки обу че ния гра мо те (чте нию и пись му) ле жит 
зву ко вой ана ли ти косин те ти чес кий прин цип в его сов ре мен ном тол-
ко ва нии. в про цес се обу че ния пер во на чаль но му чте нию этот прин-
цип ре а ли зу ет ся че рез ме тод зву ко во го ана ли за про из но си мых слов 
и сис те му при е мов: 1) пос ле до ва тель ное ак цен ти ро ван ное про из но-
ше ние всех зву ков в сло ве; 2) со пос тав ле ние зву ков, име ю щих смыс-
ло раз ли чи тель ную функ цию в срав ни ва е мых па рах слов, ко то рые по 
воз мож нос ти долж ны быть ми ни маль ны ми, нап ри мер: паль цы — 
пяль цы, фрак — враг; 3) прак ти чес кая диф фе рен ци ров ка зву ков по 
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звон кос тиглу хос ти (прик ла ды ва ние паль цев к гор та ни); 4) де ле ние 
слов на сло ги; 5) оп ре де ле ние удар но го (силь но го) сло га с по мо щью 
пе ре но са уда ре ния или ис поль зо ва ния воп ро си тель ной ин то на ции; 
6) сло го вое, то есть на рас пев, и 7) ор фо э пи чес кое чте ние; 8) пе ре-
ко ди ро ва ние и фик си ро ва ние зву ко во го сос та ва сло ва с по мо щью 
спе ци аль ных фи шек и бук вен ных зна ков.

Пос ле до ва тель ность изу че ния зву ков и букв в дан ной сис те ме 
обус лов ле на за ко но мер нос тя ми рус ской гра фи ки: по зи ци он ным 
прин ци пом чте ния, при ня ты ми пра ви ла ми обоз на че ния твер до-
стимяг кос ти сог лас ных зву ков и пе ре да чей зву ка [й’] на пись ме 
(см. таб ли цу 1 в данном пособии).

в са мом на ча ле зву ко бук вен но го пе ри о да в пер вой груп пе изу  ча-
ют ся все шесть глас ных зву ков, так как они яв ля ют ся ос но вой для 
сло го об ра зо ва ния и зна ко м ства с уда ре ни ем, и со от ве т ству ю щие им 
фор мы пе чат ных и пись мен ных букв.

Вто рую груп пу сос тав ля ют не пар ные звон кие (со нор ные) сог лас-
ные зву ки и обоз на ча ю щие их бук вы. Это обус лов ле но преж де все го 
акус ти чес кой ха рак те рис ти кой этих зву ков. кро ме то го, соз да ет ся 
удоб ная си ту а ция срав нить их зву ча ние лишь по од но му приз на ку 
(мяг кос титвер дос ти) на фо не оди на ко во го приз на ка — звон кос ти. 
Твер дые сло ги сли я ния фик си ру ют ся с по мо щью че ты рех букв глас-
ных зву ков (а, о, у, ы), а мяг кие — од ной бук вы (и) глас но го зву ка.

в треть ей груп пе изу ча ет ся сог лас ный со нор ный мяг кий звук [й’] 
и со от ве т ству ю щая бук ва, с по мо щью ко то рой этот звук обоз на ча ет-
ся на кон це и в се ре ди не сло ва пос ле глас ных (чай, чай ка).

со зву ком [й’] уче ни ки встре ча ют ся и в чет вер той груп пе в свя зи 
с но вым и весь ма слож ным пра ви лом обоз на че ния двух зву ков: [й’а], 
[й’о], [й’у], [й’э] со от ве т ству ю щи ми бук ва ми: «я, ё, ю, е», а так же 
в седь мой груп пе при чте нии и пись ме слов с раз де ли тель ны ми ь, ъ 
зна ка ми.

с функ ци ей ь и букв: «и, я, ё, ю, е», обоз на ча ю щих мяг кость пред-
ше ст ву ю щих сог лас ных зву ков, де ти зна ко мят ся дос та точ но ра но, на 
уров не изу че ния со нор ных сог лас ных (см. груп пы № 2, № 5).

Пос ле оз на ком ле ния пер вок ла с сни ков с ос нов ны ми спо со ба ми 
обоз на че ния мяг кос ти сог лас ных зву ков в рус ском язы ке сле ду ет пе-
рей ти к изу че нию сог лас ных пар ных зву ков по звон кос тиглу хос ти (см. 
груп пу № 6). имен но на этом весь ма об шир ном ма те ри а ле «аз бу ки» 
уча щи е ся име ют воз мож ность зак ре пить все спо со бы обоз на че ния 
твер дых и мяг ких зву ков при ус ло вии диф фе рен ци ров ки их еще и по 
дру го му приз на ку: звон кос тиглу хос ти. При этом соб лю да ет ся ме ра 
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труд нос ти в по да че но во го ма те ри а ла. вна ча ле изу ча ют ся два звон-
ких, за тем два со от ве т ству ю щих им глу хих зву ка, каж дая па ра ко то рых 
от ли ча ет ся лишь по од но му приз на ку — мяг кос титвер дос ти, нап ри-
мер: вол — вёл, фо кус — фи кус. За тем де ти пе ре хо дят к срав не нию 
этих зву ков по дру го му от ли чи тель но му свой ству — звон кос тиглу хос-
ти (Ва ня — Фа ня, Ве ня — Фе ня) и лишь по том при чте нии слов, пред-
ло же ний и текс тов уче ни ки име ют воз мож ность наб лю дать и срав ни-
вать эти зву ки сра зу по двум ос но ва ни ям: Фа ня — Ве ня, Ва ня — Фе ня. 
в этот пе ри од уча щи е ся впер вые наб лю да ют про ти во ре чие меж ду 
зву ко вой и пись мен ной фор мой со че та ний: жи, ши, же, ше, уп раж ня-
ют ся в чте нии и пись ме слов с эти ми со че та ни я ми.

в кон це зву ко бук вен но го пе ри о да обу че ния гра мо те пер вок ла с-
сни ки зна ко мят ся с не пар ны ми глу хи ми мяг ки ми и твер ды ми сог лас-
ны ми зву ка ми (см. груп пу № 8), учат ся чи тать и пи сать сло ва с со че-
та ни я ми: ча, ща, чу, щу, це, ци, цы, чк, чн, чт.

сТрУк ТУ ра и со дер Жа ние «аЗ бУ ки»

Под бор сло вес но го ма те ри а ла осу ще с твлял ся на ос но ве ком-
пью  тер ной прог рам мы абв (ав тор Ю.а. агар ков). Прог рам мой пре-
дус мат ри вал ся от бор об ще у пот ре би тель ных слов из ли те ра тур ных 
про из ве де ний для де тей в за дан ной в «аз бу ке» пос ле до ва тель нос-
ти изу че ния зву ков и букв. За тем на ос но ве за дан ных слов от би ра-
лись и сос тав ля лись спе ци аль ные текс ты, мак си маль но на сы щен ные 
сло ва ми с изу ча е мым зву ком (зву ка ми), так что пер вок ла с сник в 
срав ни тель но ко рот кий про ме жу ток вре ме ни (за вре мя чте ния од но-
го текс та) кон це нт ри ро ван но уп раж ня ет ся в чте нии слов, наб лю дая 
и пе ре ко ди руя изу чен ную на уро ке бук ву из са мых раз лич ных по зи-
ций в сло ве в со от ве т ству ю щие зву ки. нап ри мер, в текс те «омут» 
(с. 50), сос то я щем из 6 ко рот ких пред ло же ний, бук ва «т» встре ча ет-
ся 20 раз, из ко то рых в 14 сло вах она обоз на ча ет твер дый звук [т], 
а 6 — мяг кий звук [т’]. важ но под че рк нуть, что этот текст, как и дру-
гие, не толь ко мак си маль но на сы щен сло ва ми с но вым зву ком (зву-
ка ми), но и не име ет слов с бук ва ми зву ков, не изу чен ных еще в 
пре ды ду щий пе ри од.

При под бо ре и на пи са нии ав то рс ких текс тов осо бое вни ма ние 
уде ля лось тем жан рам про из ве де ний, ко то рые от ве ча ют воз ра ст-
ным пот реб нос тям шес ти лет не го уче ни ка. Это сти хи, по теш ки, при-
го вор ки, драз нил ки, счи тал ки, по го вор ки, ско ро го вор ки, пос ло ви цы, 
загадки. Про из ве де ния наз ван ных жан ров, с од ной сто ро ны, спо -
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соб ству ют фор ми ро ва нию у де тей поз на ва тель но го ин те ре са, а с 
дру гой — яв ля ют ся сво е об раз ным ин ст ру мен том изу че ния сте пе ни 
раз ви тия у них уст ной ре чи и мыш ле ния. нап ри мер, по ни ма ние со-
дер жа ния пос ло ви цы, по го вор ки, пра виль ное от га ды ва ние за га док 
сви де тель ству ет о том, что уче ник пе ре хо дит от наг ляд нооб раз но-
го мыш ле ния к сло вес ноло ги чес ко му, что весь ма важ но для даль-
ней ше го его обу че ния.

на под го то ви тель ном эта пе (с. 4—12) де ти зна ко мят ся с ос нов-
ны ми струк тур ны ми еди ни ца ми ре чи (текст, ло ги чес ки за вер шен ная 
часть текс та, пред ло же ние, сло во) на ос но ве жи во пис ных ри сун ков, 
схем, мо де лей, а так же со от ве т ству ю щих им шаб ло нов, ри сун ки ко-
торых да ны в при ло же нии к тет ра ди № 4. они учат ся слу шать читае-
мые учи те лем текс ты (см. При ло же ние 1), от ве ча ют на воп ро сы и 
уп раж ня ют ся в мо де ли ро ва нии струк тур ных еди ниц уст ной ре чи. на 
этих стра ни цах ис поль зу ют ся два ус лов ных обоз на че ния, то есть 
мар ки: раск ры тая кни га и кон верт. Пер вая мар ка ука зы ва ет на то, что 
дан ный текст чи та ет учи тель, а уче ни ки со от но сят его с со от ве т ству-
ю щей мо де лью. вто рая — на ор га ни за цию спе ци аль ной прак ти чес-
кой ра бо ты с пер вок ла с сни ка ми по оз на ком ле нию с фор ма ми эле-
мен тов шаб ло нов пе чат ных букв (см. При ло же ние 3), из ко то рых они 
бу дут кон ст ру и ро вать эти бук вы.

сле ду ю щие стра ни цы «аз бу ки» пред наз на че ны для изу че ния шес ти 
глас ных зву ков: [а, о, у, э, и, ы], ко то рые изоб ра же ны в трех ви дах: 1) ли-
цо че ло веч ка с отк ры тым ртом, так как глас ные зву ки — рто раск ры ва-
те ли; 2) кру жок как аб ст ра кт ный сим вол глас но го зву ка и 3) строч ная 
пе чат ная бук ва в квад рат ных скоб ках. схе мы слов — это пря мо уголь ни-
ки, по де лен ные на квад ра ты, в од ном из ко то рых сто ит кру жок, сим во-
ли зи ру ю щий изу ча е мый на уро ке глас ный звук. Мар какон верт с шаб-
ло на ми ука зы ва ет на то, что де ти долж ны скон стру и ро вать со от ве т ству-
ю щую бук ву (строч ную и заг лав ную), с тем что бы в пос ле ду ю щих схе мах 
слов ис поль зо вать об щеп ри ня тый сим вол глас но го зву ка, со от ве т ству-
ю щую пе чат ную строч ную бук ву в квад рат ных скоб ках.

Пос ле изу че ния всех глас ных зву ков (с. 22, 23) уче ни ки зна ко мят ся 
со сло го вым де ле ни ем слов и уда ре ни ем, учат ся «чи тать» схе мы слов 
по сло гам, ис поль зуя ду ги как ус лов ное обоз на че ние сло гов, и ор фо-
э пи чес ки, ори ен ти ру ясь на удар ный слог. они зна ко мят ся так же со 
смыс ло раз ли чи тель ной функ ци ей уда ре ния, срав ни вая раз ли чие в 
зву ча нии и зна че нии слов, нап ри мер: ат лас — ат ла с, и рис — ири с.

в сле ду ю щий пе ри од пер вок ла с сни ки зна ко мят ся с сог лас ны ми 
звон ки ми (со нор ны ми) зву ка ми, кро ме [й’], фик си ру ю щи ми ся квад-
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ра том с точ кой в се ре ди не, и диф фе рен ци ру ют их по мяг кос титвер-
дос ти. ес ли у это го квад ра та ввер ху спра ва сто ит апост роф, он сим-
во ли зи ру ет мяг кий звук, ес ли нет — то твер дый (с. 24—33).

ана лиз слов с це лью ак цен ти ро ван но го вы де ле ния зву ков осу ще-
с т вля ет ся на ос но ве од но у ров не вых схем, в ко то рых квад ра ты для 
неизученных зву ков не за пол ня ют ся, изу чен ные ра нее зву ки обоз на-
ча ют ся так, как при ня то в линг вис ти ке, а вновь изу ча е мые — с по-
мо щью со от ве т ству ю ще го квад ра та. бе зу дар ные глас ные обоз на ча-
ют ся ус лов ным сим во лом — круж ком. По ме ре изу че ния зву ков и 
соответствующих им букв в схе мах фик си ру ют ся все зву ки с по мо-
щью при ня тых сим во лов, кро ме изу ча е мо го на дан ном уро ке со глас-
но го зву ка. он обоз на ча ет ся ус лов ным (не бук вен ным) сим во лом. 
нап ри мер, при срав не нии зву ча ния двух слов (бант — бинт) ус лов но 
обоз на че ны лишь пер вые зву ки, что бы ак цен ти ро ван но про из нес ти 
их и срав нить по твер дос тимяг кос ти. ос таль ные зву ки, изу чен ные в 
пред ше ст ву ю щий пе ри од, фик си ру ют ся с по мо щью об ще п ри ня тых 
знач ков («аз бу ка», с. 73).

Пос ле кон ст ру и ро ва ния и ус во е ния форм пе чат ных букв (строч ной 
и заг лав ной) да ют ся дву ху ров не вые зву ко бук вен ные схе мы, которые 
пред наз на че ны не толь ко для зву ко во го ана ли за, но и для пе ре ко ди-
ро ва ния зву ко вой фор мы сло ва в бук вен ную. и в схе мах, и в сло вах 
для отработки на вы ка чте ния сло ги вы де ле ны ду га ми и пос тав ле но 
уда ре ние (кро ме од нос ло го вых слов и слов с бук вой «ё»). сле до ва-
тель но, сло ва вна ча ле чи та ют ся по сло гам, а по том ор фо э пи чес ки.

Преж де чем чи тать сло ва, де ти уп раж ня ют ся в чте нии сло гов: 
1) неп рик ры тых зак ры тых ти па ам, им, 2) пря мых отк ры тых сло-
говсли я ний — ма, ми. За тем от ра ба ты ва ет ся чте ние стол би ков слов, 
ил лю ст ри ру ю щих но вый в бук ва рис ти ке при ем на ра щи ва ния слов, 
то есть пос те пен но го уве ли че ния ко ли че ст ва зву ковбукв в них, что 
при во дит к из ме не нию ис ход ных слов и об ра зо ва нию но вых. нап ри-
мер: сеселсе лосё лана се ле ние. Это поз во ли ло не толь ко су ще ст-
вен но обо га тить сло вар ный ма те ри ал «аз бу ки», но, глав ное, соз дать 
ус ло вия для наб лю де ния ре бен ком (на ин ту и тив ном уров не) про цес-
сов сло во из ме не ния и сло во об ра зо ва ния. При этом сло ва в дан ной 
це поч ке де ти чи та ют вна ча ле на рас пев, по сло гам, а за тем — с уче-
том удар но го сло га, то есть ор фо э пи чес ки, в со от ве т ствии с ли те ра-
тур ны ми про из но си тель ны ми нор ма ми.

что бы обу ча ю щи е ся осоз нан но и глу бо ко ов ла де ли тех ни кой пер-
во на чаль но го чте ния, в «аз бу ке» ис поль зо ва ны сло ва, ко то рые при 
рав ном чис ле зву ков раз ли ча ют ся лишь од ним (ром — лом, тень — 
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день, Ро ма — ра ма) или од но сло во в та кой па ре име ет на один звук 
боль ше (па кет — пар кет, ут ка — шут ка). сю да от не се ны и сло вапе-
ре вер ты ши, при чте нии ко то рых в об рат ном нап рав ле нии, спра ва 
налево, их зна че ние или пол но с тью из ме ня ет ся (кот — ток) или оста-
ется преж ним (ко мок, ша лаш). Три груп пы этих слов в «аз бу ке» да ны 
на раз лич ном цве то вом фо не: ро зо вом, го лу бом и жел том.

осо бое вни ма ние в дан ной сис те ме уде ля ет ся изу че нию зву- 
 ка [й’] — звон ко му (со нор но му) мяг ко му. вна ча ле де ти име ют воз-
мож ность ана ли зи ро вать и чи тать сло ва с этим зву ком, на хо дя щим-
ся в кон це и в се ре ди не сло ва и обоз на ча ю щим ся бук вой «й». Пос ле 
это го изу ча ют ся пра ви ла обоз на че ния двух зву ков [й’а], [й’о], [й’у], 
[й’э] од ной бук вой: я, ё, ю, е. Па рал лель но пер вок ла с сни ки зна ко-
мят ся с обоз на че ни ем мяг кос ти сог лас ных с по мо щью этих же че ты-
рех букв и мяг ко го зна ка. бук ва «и» как по ка за тель мяг кос ти пред ше-
ст ву ю ще го сог лас но го зву ка бы ла изу че на ра нее, по э то му ее функ-
ция здесь лишь зак реп ля ет ся.

к изу че нию зву ка [й’] де ти возв ра ща ют ся при ана ли зе и чте нии 
слов с раз де ли тель ны ми зна ка ми: ь, ъ (с. 86—91).

Ус во е ние пар ных сог лас ных зву ков ре а ли зу ет ся в сле ду ю щей по-
с ле до ва тель нос ти: вна ча ле уче ни ки ов ла де ва ют звон ки ми зву ка ми, 
от ли ча ю щи ми ся по од но му приз на ку — твер дос тимяг кос ти. Пос ле 
это го они зна ко мят ся с со от ве т ству ю щи ми глу хи ми зву ка ми, диф  фе-
рен ци руя их так же по твер дос тимяг кос ти, за тем срав ни ва ют изу-
чен ные зву ки по звон кос тиглу хос ти: 1) [д][д’], 2) [т][т’], 3) [д][т], 
[д’][т’], 4) [д’][т]. нап ри мер: 1) ды ня — Ди на, 2) Том — Тим, 3) дом — 
том, Ди ма — Ти ма, 4) Ди ма — То ма.

в кон це зву ко бук вен но го пе ри о да пер вок ла с сни ки уп раж ня ют ся 
в ана ли зе и чте нии слов с не пар ны ми глу хи ми мяг ки ми и твер ды ми 
зву ка ми: [х, x’, ч, щ, ц]. на с. 114—126 да ны текс ты для про вер ки 
и кор рек ти ров ки на вы ка пер во на чаль но го чте ния у обу ча ю щих ся.

в ра бо те над пред ло же ни ем ис поль зу ет ся при ем кон ст ру и ро ва-
ния и пе ре ко н стру и ро ва ния уст но го выс ка зы ва ния с по мо щью фи шек 
(см. При ло же ние к тет ра ди № 3). Это спо со б ству ет фор ми ро ва нию 
у де тей яс ных об раз ных предс тав ле ний о сло вах как струк тур ных 
еди ни цах ре чи — выс ка зы ва ний, пред ло же ний. они на чи на ют по ни-
мать, что пред ло же ние яв ля ет ся так же от но си тель но за кон чен ной 
еди ни цей уст ной ре чи и пись мен но го текс та.

чте ние текс тов, мак си маль но на сы щен ных сло ва ми с бук ва ми 
зву ков, изу ча е мых на дан ном уро ке, спо со б ству ет преж де все го ус-
во е нию тех но ло гии чте ния и фор ми ро ва нию тех ни ки дей ст вия пер-
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во на чаль но го вос соз да ния зву ко вой фор мы сло ва по его бук вен ной 
мо де ли. По ми мо это го, со дер жа ние текс тов «аз бу ки» не сет в се бе 
обу ча ю щий, раз ви ва ю щий и вос пи ты ва ю щий по тен ци ал. За да ча 
учи те ля — раск рыть де тям этот по тен ци ал.

Тех но Ло гиЯ обУ че ниЯ Пер во на чаЛЬ но МУ чТе ниЮ

Пси хо фи зи о ло ги чес кая при ро да чте ния ре а ли зу ет ся на ос но ве 
вза и мос вя зан ной де я тель нос ти че ты рех ком по нен тов: слу хо во го 
(фо не ма ти чес ко го), ар ти ку ля ци он но го, зри тель но го и дви га тель но-
го. По э то му на уров не ов ла де ния пер во на чаль ным чте ни ем обу ча ю-
щи е ся долж ны на у чить ся ана ли зи ро вать не толь ко про из но си мое 
ими сло во с точ ки зре ния зву ко во го сос та ва и диф фе рен ци аль ных 
свойств от дель ных зву ковфо нем, но и бук вен ные зна ки (пе чат ные 
и пись мен ные) с це лью осоз нан но го и глу бо ко го ус во е ния их форм. 
на этой ос но ве у пер вок ла с сни ка фор ми ру ет ся уме ние пе ре ко ди ро-
вать зву ки в бук вы (зву ко вой ана лиз и пись мо) и на о бо рот — бук вы 
в зву ки и их комп лек сы (чте ние).

Под го то ви тель ный пе ри од

на под го то ви тель ном эта пе пер вок ла с сни ки зна ко мят ся с ос нов-
ны ми язы ко вы ми по ня ти я ми: текст, пред ло же ние, сло во как от но-
си тель но са мос то я тель ны ми струк тур ны ми еди ни ца ми род но го 
язы ка. Учи ты вая слож ность те о ре ти чес ко го со дер жа ния дан ных по-
ня тий, с од ной сто ро ны, и весь ма ог ра ни чен ные воз мож нос ти ус-
во е ния его шес ти лет ни ми школь ни ка ми, с дру гой сто ро ны, учи тель 
фор ми ру ет у де тей эле мен тар ные об раз ные предс тав ле ния о пред-
ло же нии как «до ми ке, в ко то ром жи вут и дру жат сло ва» и текс те как 
«до ме, в котором жи вут и дру жат пред ло же ния».

де ти учат ся слу шать чи та е мые им сказ ки, от ве чать на воп ро сы 
учи те ля по со дер жа нию про чи тан но го текс та, со от но сить от дель-
ные его час ти с ил лю ст ра ци я ми и пе рес ка зы вать их. со от но ся конк-
рет ные пред ло же ния с гра фи чес кой мо де лью текс та, они зна ко мят-
ся со струк ту рой текс та, эле мен та ми его пост ро е ния.

обу че ние гра мо те на чи на ет ся с чте ния зна ко мых де тям с дет-
ст ва ска зок «За юш ки на из буш ка», «ко ло бок». Пос ле проч те ния, а 
луч ше рас ска зы ва ния сказ ки, учи тель за да ет воп ро сы по со дер-
жа нию и вы яс ня ет от но ше ние уче ни ков к дей ст ву ю щим в ней ге-
ро ям (см. При ло же ние 1). За тем де ти на хо дят ил лю ст ра ции к 
про пу щен ным мес там в сказ ке, нак ла ды ва ют их на со от ве т ству-
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ю щие мес та и вос ста нав ли ва ют сю жет сказ ки (про пу щен ные ри-
сун ки к сказ кам да ны в при ло же нии к Тет ра ди по пись му № 3). 
Та кая ра бо та по мо га ет пер вок ла с сни ку, с од ной сто ро ны, вос ста-
но вить це ло ст ную сю жет ную ли нию сказ ки, а с дру гой — вы де лить 
от но си тель но за кон чен ные смыс ло вые еди ни цы ее це ло ст но го 
текс та и ус та но вить ло ги чес кие при чин нослед ствен ные свя зи 
меж ду ни ми.

По ми мо та кой ра бо ты (с. 7), пер вок ла с сни ки зна ко мят ся с пред-
ло же ни ем как от но си тель но са мос то я тель ной, но бо лее мел кой по 
отношению к час ти рас ска за или сказ ки еди ни цей, име ю щей ин то-
на ци он ную и смыс ло вую за вер шен ность. они сос тав ля ют от дель-
ные уст ные пред ло же ния на ос но ве ил лю ст ра ций на те му «как хлеб 
на стол при шел» и со от но сят их со схе ма ми уст ных пред ло же ний, 
сфор му ли ро ван ных ими на за дан ную те му, ко то рые по ка за ны гра-
фи че ски — длин ны ми пря мо у голь ни ка ми.

кроме это го, у де тей не об хо ди мо сфор ми ро вать об раз ное 
предс тав ле ние о том, что уст ное пред ло же ние мож но по се лить в 
домпред ло же ние, то есть «за пи сать» его. вер ти каль ная ли ния, 
сим во ли зи ру ю щая на ча ло пред ло же ния, со от но си ма со сте ной до-
ма, а точ ка — с его зам ком. Тре у голь ная кры ша до пол ня ет об раз 
до ма, в ко то ром жи вет фра за.

на с ле ду ю щих стра ни цах (с. 8—12) де ти зна ко мят ся с мо де лью 
до матекс та, в ко то ром «жи вут и дру жат» пред ло же ния. При этом 
из ко рот ко го рас ска за на те му ил лю ст ра ции, про чи тан но го учи те-
лем, уче ни ки долж ны вы де лить и про из нес ти от дель ные пред ло же-
ния в за дан ной пос ле до ва тель нос ти, а за тем най ти и по ка зать их 
мес то в мо де ли это го текс та. бла го да ря та кой ра бо те у уча щих ся 
фор ми ру ют ся эле мен тар ные предс тав ле ния о струк ту ре текс та, его 
за кон чен нос ти и смыс ло вом един стве.

на с. 8 наг ляд но гра фи чес ки по ка за но, что пред ло же ние, на-
при мер: «ди ма де ла ет скво реч ник», де лит ся на три сло ва, ко то рые 
обоз на ча ют ся уко ро чен ны ми пря мо у голь ны ми фиш ка ми. У уча-
щих ся сфор ми ру ют ся об раз ные предс тав ле ния о том, что пред ло-
же ние сос то ит из слов, ко то рые обоз на ча ют пред ме ты (с. 8, 9), 
дей ст вия (с. 10) и приз на ки пред ме тов (с. 11). Пря мо у голь ни ки 
как сим во лы этих слов диф фе рен ци ру ют ся по цве ту. ри сун ки шаб-
ло нов, сим во ли зи ру ю щих эти сло ва, да ны в при ло же нии к Тет ра ди 
по пись му № 3. ро зо вым цве том пер вок ла с сни ки бу дут обоз на чать 
сло вапред ме ты, голубым — сло вадей ст вия, жел тым — сло-
ваприз на ки. 
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в про цес се прак ти чес ко го дей ст вия по мо де ли ро ва нию за дан-
но го пред ло же ния с по мо щью шаб ло нов у ма лень ких школь ни ков 
фор ми ру ет ся об раз ное предс тав ле ние о пред ло же нии как до ме, 
в ко то ром жи вут и дру жат сло ва, дру ги ми сло ва ми, как о смыс ло вом 
и грам ма ти чес ком един стве.

осо бой за да чей под го то ви тель но го пе ри о да яв ля ет ся раз ви тие 
у де тей уме ния слу шать и по ни мать чи та е мые учи те лем про из ве де-
ния (см. При ло же ние 1). от ве ты на пос тав лен ные воп ро сы поз во-
ля ют вы яс нить сте пень по ни ма ния ре бен ком восп ри ня той на слух 
ин фор ма ции и его от но ше ние к ней.

на мно гих стра ни цах да на мар ка — кон верт. Это оз на ча ет, что 
пер вок ла с сни ков нуж но поз на ко мить с шаб ло на ми эле мен тов, из 
ко то рых они бу дут кон ст ру и ро вать в пос ле ду ю щий пе ри од фор мы 
пе чат ных букв. (струк ту ра и со дер жа ние этой ра бо ты да ны в При-
ло же ни ях 3, 4.)

Ос нов ной пе ри од

в этот пе ри од про дол жа ет ся ра бо та по ус во е нию по ня тий: «текст», 
«пред ло же ние», «сло во». сло во изу ча ет ся не толь ко как струк тур ная 
еди ни ца уст но го выс ка зы ва ния, пред ло же ния, но и как «до мик, в ко-
то ром жи вут и дру жат зву ки ре чи».

ос нов ная за да ча сос то ит в том, что бы на у чить де тей слы шать, ак-
цен ти ро ван но про из но сить в за дан ной пос ле до ва тель нос ти зву ки в 
сло ве, диф фе рен ци ро вать их по двум приз на кам (твер дос тимяг кос-
ти; звон кос тиглу хос ти), пе ре ко ди ро вать их в бук вы и, на о бо рот, пе-
ре во дить (при чте нии) бук вен ную за пись сло ва в зву ко вую фор му.

Пос тав лен ная за да ча ре а ли зу ет ся на ос но ве раз ра бо тан ной сис те-
мы мо де лей и схем струк тур ных еди ниц рус ско го язы ка (с. 2, 3). Мо де-
ли ро ва ние зву ко во го сос та ва слов ре а ли зу ет ся на ос но ве од но у ров не-
вых и дву ху ров не вых схем и сим во лов зву ков, ко то рые да ны в двух ва-
ри ан тах: в ви де ге о мет ри чес ких фи гур и букв в квад рат ных скоб ках.

и з у  ч е  н и е  гл а с  н ы х  з в у  к о в

в на ча ле ос нов но го пе ри о да изу ча ют ся все глас ные зву кирто ра-
ск ры ва те ли: [а, о, у, э, ы, и], так как они яв ля ют ся ос но вой для сло-
го об ра зо ва ния, а сло ги, в свою оче редь, — струк тур ны ми еди ни ца ми 
для пер во на чаль но го чте ния.

Звук ре чи по ни ма ет ся как мель чай шая струк тур ная и функ ци о-
наль ная еди ни ца язы ка, с по мо щью ко то рой раз ли ча ют ся сло ва и 
фор мы слов. слог — это ми ни маль ная, да лее не де ли мая про из но-
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си тель ная еди ни ца, то есть это один звук или со че та ния зву ков, про-
из но си мые од ним толч ком вы ды ха е мо го воз ду ха.

в верх нем ле вом угол ке стра ни цы да но ли цо смеш но го че ло веч ка, 
сим во ли зи ру ю щее глас ный звук. ни же в зву ко вых схе мах слов глас-
ный звук обоз на ча ет ся круж ком. Пос ле ус во е ния фор мы со от ве т-
ству ю щей пе чат ной бук вы он (звук) фик си ру ет ся в зву ко вой схе ме 
сло ва об щеп ри ня тым сим во лом: ма лой пе чат ной бук вой в квад рат-
ных скоб ках.

сло ва, под ле жа щие ана ли зу, за да ны ри сун ком и зву ко вой схе мой. 
вна ча ле уче ник про из но сит сло во с це лью осоз на ния его зна че ния. 
Пер вый раз сло во «про чи ты ва ет ся» по схе ме с ак цен ти ро ван ным уд-
линенным про из но ше ни ем глас но го зву ка, вы де лен но го в схе ме, — 
нап ри мер, [аа аст ра, ли са аа]. За тем уча щи е ся про из но сят это сло во в 
за мед лен ном тем пе, ин то ни руя каж дый звук и со от но ся их пос ле до-
ва тель но с квад ра та мизву ка ми схе мы сло ва, прак ти чес ки ука зы вая 
на них ма лень кой указ кой или счет ной па лоч кой. Про ис хо дит как бы 
«на ло же ние» зву ко вой фор мы это го сло ва на гра фи чес кую. с по мо-
щью гра фи чес кой схе мы и прак ти чес ко го дей ст вия пер вок ла с сник 
об ра ща ет вни ма ние на каж дый звук в сло ве и в це лом на его зву ко вую 
струк ту ру. Та кой при ем зву ко во го ана ли за слов с опо рой на их гра фи-
че с кую схе му по лу чил на зва ние ква зи чте ние. восп ро из ве де ние вслух 
слов на ос но ве их гра фи че ской мо де ли спо со б ству ет раз ви тию у обу-
ча ю щих ся фо не ма ти че ско го слу ха и куль ту ры зву коп ро из но ше ния и 
под го тав ли ва ет их к ус во е нию дей ст вия пер во на чаль но го чте ния.

Мар ка «кон верт» здесь и да лее, до кон ца ос нов но го пе ри о да, 
ука зы ва ет на то, что бук ва долж на быть под ве рг ну та ана ли зу с точ ки 
зре ния ее по э ле ме нт но го сос та ва, а за тем и скон стру и ро ва на из 
эле мен тов шаб ло нов, ри сун ки ко то рых да ны в При ло же нии 3. на ря-
ду с при е мом кон ст ру и ро ва ния пе чат ных букв мож но ис поль зо вать 
при ем ре ко н стру и ро ва ния — нап ри мер, из заг лав ной бук вы «и» по-
лу чить «а» и пре об ра зо вать ее в «У».

Пос ле ус во е ния фор мы со от ве т ству ю щей пе чат ной бук вы да ет ся 
но вое обоз на че ние это го же глас но го зву ка — ма лая пе чат ная бук ва 
в квад рат ных скоб ках. Учи тель со об ща ет, что звук [а] обоз на ча ет ся 
бук вой «а» (строч ной или заг лав ной).

на изу че ние пер вых трех зву ков [а, о, у] от во дит ся по два уро ка, 
на пос ле ду ю щие [э, ы, и] — по од но му уро ку.

в кон це изу че ния глас ных зву ков пер вок ла с сни ки зна ко мят ся со 
сло го вой струк ту рой слов, учат ся вы де лять силь ный, то есть удар-
ный, слог.
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и з у  ч е  н и е  с о  гл а с  н ы х  з в у  к о в

в верх нем ле вом угол ке стра ни цы «аз бу ки» де ти ви дят ус лов ное 
обоз на че ние зву ков, а имен но квад ра ты с точ кой в цент ре или без 
нее, что обоз на ча ет со от ве т ствен но звон костьглу хость, и та кие же 
квад ра ты, но от ли ча ю щи е ся лишь апост ро фом как по ка за те лем мяг-
кос титвер дос ти.

ни же да ют ся од но у ров не вые зву ко вые схе мы слов для ана ли за и 
вы де ле ния изу ча е мых зву ков, ко то рые обоз на че ны здесь со от ве т ст-
ву ю щи ми квад ра та ми. глас ные удар ные зву ки фик си ру ют ся бук вой 
в квад рат ных скоб ках, а бе зу дар ные — круж ком.

«чте ние» од но у ров не вых схем ре а ли зу ет ся в та ком же по ряд ке, 
как и при изу че нии глас ных зву ков, с той лишь раз ни цей, что ак цен-
ти ру ет ся с це лью раз ли че ния их по двум приз на кам. кро ме это го, 
де ти учат ся са мос то я тель но, прак ти чес ки, прик ла ды вая ла донь к 
гор та ни при про из не се нии зву ков, оп ре де лять на ли чие или от су т ст-
вие в них го ло са, то есть диф фе рен ци ру ют их по приз на ку звон ко- 
с тиглу хос ти.

Пос ле кон ст ру и ро ва ния пе чат ных букв (строч ной и заг лав ной), 
с по мо щью ко то рых обоз на ча ют ся изу чен ные зву ки (мяг кие и твер-
дые) уче ни ки зна ко мят ся с при ня тым в рус ском язы ке их обоз на-
че ни ем. Учи тель со об ща ет пра ви ло со от но ше ния зву ков и букв в 
рус ском язы ке (см. При ло же ние 2).

да лее на стра ни це рас по ла га ют ся дву ху ров не вые схе мы, пред-
наз на чен ные, вопер вых, для восп ри я тия зву ко вой мо де ли слов, 
обоз на чен ных ри сун ком, а во-вторых, бук вен но го их проч те ния с 
це лью оз на ком ле ния с за ко но мер нос тя ми со от но ше ния меж ду зву-
ка ми и бук ва ми в кон те кс те конк рет но го сло ва. ес ли в мо де ли сло ва 
есть зву ки, ко то рые еще не изу ча лись на пред ше ст ву ю щих уро ках, 
то уче ник пос ле до ва тель но про из но сит их, ука зы вая на пус тые квад-
ра ты. а ес ли все зву ки и бук вы зна ко мы, то он ес те ст вен но пе ре хо-
дит на уро вень соб ст вен но чте ния. важ но от ме тить, что при лю бом 
спо со бе восп ро из ве де ния слов, за фик си ро ван ных в схе ме, ре бе нок 
дол жен чи тать сло во мед лен но по сло гам, «сли вая» зву ки, а по том — 
ор фо э пи чес ки, ин то ни руя удар ный слог.

Пос ле дву ху ров не вых схем в «аз бу ке» да ют ся схе мы сле ду ю щих 
сло гов: 1) неп рик ры тых зак ры тых (ам, ом, ум, эм, ым, им); 2) отк ры-
тых пря мых с твер дым и мяг ким сог лас ным зву ком (ма, мо, му, мы, 
ми), то есть сло говсли я ний, ко то рые яв ля ют ся ос нов ной струк тур-
ной еди ни цей пер во на чаль но го чте ния. По уп раж няв шись в чте нии 
сло гов, уча щи е ся пе ре хо дят к чте нию слов, пред ло же ний и текс тов.
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в тех но ло гии ов ла де ния пер во на чаль ным чте ни ем сле ду ет вы де-
лить три эта па: 1) чте ние сло гов с изу чен ным на уро ке сог лас ным 
зву ком; 2) чте ние сло ва или слов по сло гам, вклю ча ю щим в се бя этот 
слог; 3) ор фо э пи чес кое проч те ние этих же слов. При этом де ти име-
ют воз мож ность чи тать но вые сло ва (пре об ра зо ван ные и из ме нен-
ные) и с боль шим чис лом зву ков. сте пень слож нос ти в про цес се 
чте ния пос те пен но на рас та ет.

слож ные для чте ния сло ва (сос то я щие из 3—4 сло гов) в пред ло-
же ни ях и текс тах так же про чи ты ва ют ся вна ча ле по сло гам (это от ме-
че но ду га ми), а за тем — ор фо э пи чес ки. Удар ный слог так же ука зан.

сло ва, име ю щие ми ни маль ные от ли чия в зву ко вом со ста ве, 
(они обо зна че ны мар кой «вол шеб ная па лоч ка») ис поль зу ют ся для 
за креп ле ния на вы ка чте ния. При чте нии та ких слов пер во класс ни-
ки срав ни ва ют раз ли чие в их зву ча нии и зна че нии. Это спо соб ст-
ву ет фор ми ро ва нию по ни ма ния смыс ло раз ли чи тель ной функ ции 
зву ковфо нем, а так же — раз ви тию у них фо не ма ти че с ко го слу ха 
и куль ту ры зву ко про из но ше ния.

При изу че нии со нор ных зву ков, кро ме [й’] (с. 24–34), де ти зна ко-
мят ся с их от ли чи тель ным свой ством по мяг кос титвер дос ти [м, м’, 
н, н’, л, л’, р, р’]. За тем изу ча ет ся звук [й’] в кон це и в се ре ди не сло-
ва (май, май ка) при обоз на че нии его бук вой «й». и лишь пос ле это го 
они прис ту па ют к изу че нию бо лее слож ных слу ча ев обоз на че ния зву-
ка [й'], а имен но в на ча ле и пос ле глас ных в сло ве, ког да два зву ка 
[й’а, й’о, й’у, й’э] фик си ру ют ся од ной бук вой со от ве т ствен но: я, ё, 
ю, е. дву ху ров не вые схе мы слов (с. 35, 37, 39, 41, 43…) поз во ля ют 
ре бен ку не толь ко восп ро из вес ти пос ле до ва тель но зву ки за дан но го 
сло ва, но и пе ре ко ди ро вать их в бук вы, а за тем про чи тать. Та ким об-
ра зом, он впер вые зна ко мит ся со слу ча я ми обоз на че ния двух зву ков 
од ной бук вой.

Па рал лель но с этой за ко но мер но с тью пер вок ла с сни ки ус ва и ва ют 
и дру гую, не ме нее важ ную для них: учат ся обоз на чать мяг кие и твер-
дые со нор ные зву ки, кро ме [й’], а имен но: твер дые с по мо щью букв 
глас ных зву ков «а, о, у, ы», мяг кие — с по мо щью букв «я, ё, ю, е, и», 
а так же мяг ко го зна ка (с. 38, 40, 42, 44, 45).

Та ким об ра зом, в пе ри од изу че ния толь ко шес ти глас ных и де вя ти 
сог лас ных со нор ных зву ков де ти прак ти чес ки оз на ком ле ны с ос нов-
ны ми за ко но мер нос тя ми рус ской гра фи ки: обоз на че ни ем мяг ких 
сог лас ных зву ков и зву ка [й'] на пись ме, кро ме слу ча ев обоз на че ния 
его в сло вах с раз де ли тель ны ми мяг ким и твер дым зна ком. Это поз-
во ля ет в те че ние все го пос ле ду ю ще го пе ри о да при изу че нии всех 
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остальных сог лас ных зву ков фор ми ро вать у де тей на вык чте ния на 
основе зна ния ими ос нов ных за ко но мер нос тей рус ской гра фи ки и 
це ле нап рав лен но го то вить их к изу че нию ор фог ра фии.

При изу че нии пар ных сог лас ных зву ков де ти зна ко мят ся с но вым 
приз на ком фо нем: звон ко с тьюглу хо с тью. Ус во е ние пар ных зву ков 
ре а ли зу ет ся на ос но ве изу чен но го уже приз на ка твер дос тимяг кос-
ти, что зна чи тель но об лег ча ет ус во е ние их пер вок ла с сни ка ми.

в пер вую оче редь по твер дос тимяг кос ти срав ни ва ют ся звон кие 
звуки, во вто рую — глу хие, за тем и мяг кие и твер дые зву ки, от но ся щие-
  ся к од ной па ре, диф фе рен ци ру ют ся по приз на ку звон кос тиглу хо с ти.

При изу че нии па ры зву ков [ж][ш] уче ни ки зна ко мят ся со слу ча я-
ми тра ди ци он ных на пи са ний со че та ний жи, ши, же, ше, уп раж ня ют ся 
в зву ко вом ана ли зе и чте нии слов с со че та ни я ми жо, жё, шо, шё.

сло вар ный ма те ри ал «аз бу ки» в пе ри од изу че ния пар ных зву ков 
поз во ля ет обу чить де тей тех но ло гии пер во на чаль но го чте ния и за-
кре пить это дей ст вие на ос но ве спе ци аль но соз дан ных и по доб ран-
ных текс тов раз лич ных жан ров. в этот пе ри од пер вок ла с сни ки ов ла-
де ва ют не толь ко сло го вым чте ни ем, но и чтением це лы ми сло ва ми.

При изу че нии зву ка [й’] в сло вах с раз де ли тель ны ми ь и ъ осо бое 
вни ма ние уде ля ет ся зву ко во му ана ли зу слов, дан ных в дву ху ров не-
вых схе мах, и пе ре ко ди ро ва нию их в бук вы, а так же срав не нию та ких 
слов, как: Ко ля — ко лья, по лёт — поль ёт, сел — съ ел.

изу че ние не пар ных глу хих твер дых и мяг ких сог лас ных зву ков свя-
за но с труд нос тя ми ус во е ния тра ди ци он но го на пи са ния со че та ний 
(ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт), так как оно про ти во ре чит по зи ци он но му 
прин ци пу рус ской гра фи ки, ко то рый уча щи е ся уже ус во и ли к это му 
вре ме ни.

Зак лю чи тель ный пе ри од

в этот пе ри о д де ти зак реп ля ют эле мен тар ный на вык чте ния, 
сфор ми ро ван ный в пе ри од обу че ния гра мо те.

Тех но ло гия ов ла де ния пер во на чаль ным чте ни ем в «аз бу ке» ре а-
ли зу ет ся на че ты рех уров нях. Пер вый из них ха рак те ри зу ет ся тем, 
что уче ник чи та ет сло во по сло гам на рас пев, в за мед лен ном тем пе, 
ори ен ти ру ясь на сло гисли я ния, ко то рые яв ля ют ся ос нов ны ми струк-
тур ны ми еди ни ца ми про цес са пе ре ко ди ро ва ния гра фи чес кой фор-
мы сло ва в зву ко фо нем ную. во вре мя та ко го чте ния он ус пе ва ет 
охватить вни ма ни ем две бук вы сло гасли я ния и наст ро ить свой ар-
тикуляционный ап па рат на проч те ние пред ше ст ву ю щей бук вы сог-
лас но го зву ка в за ви си мос ти от сле ду ю щей бук вы глас но го зву ка. 
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Та ким об ра зом де ти ус ва и ва ют сло го вое чте ние на ос но ве ре а ли за-
ции по зи ци он но го прин ци па рус ской гра фи ки.

Вто рой уро вень ха рак те ри зу ет ся ор фо э пи чес ким, бег лым проч-
те ни ем слов с ак цен ти ро ва ни ем удар но го сло га в це лом сло ве. 
в про цес се чте ния це лы ми сло ва ми про ис хо дит сли я ние всех при-
мы  ка ю щих сог лас ных зву ков к сло гамсли я ни ям как це ло ст ных 
зву ко вых комп лек сов, со от ве т ству ю щих оп ре де лен но му смыс ло-
во му зна че нию. имен но при ор фо э пи чес ком чте нии уча ще му ся 
ста но вит ся понятна се ман ти ка восп ро из во ди мо го вслух сло ва и 
пред ло же ния. от бег лос ти пе ре ко ди ро ва ния бук вен ной фор мы 
сло ва в зву ко фо нем ную за ви сит осоз нан ность чте ния — весь ма 
важ ное его ка че ст во.

Фор ми ро ва нию осоз нан нос ти чте ния спо со б ству ет и сам сло вар-
ный ма те ри ал для от ра бот ки чте ния на пер вых двух уров нях. сло ва, 
дан ные в стол би ках для чте ния, пос то ян но из ме ня ют ся в свя зи с на-
ра щи ва ни ем в них зву ко во го сос та ва.

треть е му уров ню про цес са чте ния свой ствен но связ ное, дос та-
точ но бег лое проч те ние це ло го пред ло же ния с ори ен ти ров кой на 
зна ки пре пи на ния как внут ри его (за пя тая, ти ре), так и на кон це (точ-
ка, воп ро си тель ный и воск ли ца тель ный зна к).

чет вер тый уро вень ха рак те ри зу ет ся пра виль ным, бег лым, ус ко-
рен ным и дос та точ но вы ра зи тель ным чте ни ем связ ных текс тов про-
за и чес ко го и сти хот вор но го жан ров. Это го уров ня де ти на чи на ют 
дос ти гать в пос ле бук вар ный пе ри од и в сле ду ю щих клас сах в ус ло-
ви ях вы пол не ния спе ци аль ных уп раж не ний по вы ра бот ке у них пол-
но цен но го на вы ка чте ния.

в пе ри од обу че ния гра мо те уче ник дол жен ов ла деть тех ни кой чте-
ния, со от ве т ству ю щей пер во му и вто ро му уров ням. Это яв ля ет ся 
стар то вым ус ло ви ем для дос ти же ния сле ду ю щих уров ней.

итак, в «аз бу ке» ре а ли зо ва ны важ ней шие линг во ме то ди чес кие 
ас пек ты, ко то рые предс тав ля ют со бой не об хо ди мую те о ре ти чес кую 
ос но ву фор ми ро ва ния у млад ших школь ни ков пол но цен ных на вы ков 
чте ния и пись ма и ов ла де ния рус ским язы ком не толь ко в пе ри од 
обу че ния гра мо те, но и в даль ней шем.

коММенТариЙ к  ПодгоТовиТеЛЬноМУ ПериодУ «аЗбУки»

Це лью дан но го пе ри о да обу че ния чте нию яв ля ет ся фор ми ро ва ние 
у пер во класс ни ков эле мен тар ных об раз ных пред став ле ний об ос нов-
ных еди ни цах рус ско го язы ка: текст и его ча с ти, уст ное вы ска зы ва-
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ние, пред ло же ние, зна ча щие сло ва, сло вопо мощ ник, глас ные и 
согласные зву ки. Эта ра бо та про во дит ся на ос но ве гра фи че с ких мо-
делей (с. 2—3) и спе ци аль но го ди дак ти че с ко го ма те ри а ла — шаб ло-
нов на зван ных вы ше еди ниц язы ка, эле мен тов пе чат ных (при ло же ние 
к «аз бу ке» в Те т ра ди по пись му № 3) и пись мен ных (с. 25—29 в Те т-
ра ди по пись му № 1) букв. При обу че нии пер во на чаль но му чте нию и 
пись му этот ди дак ти че с кий ма те ри ал бу дет ис поль зо вать ся по сто-
ян но в прак ти че с кой де я тель но с ти уча щих ся.

1. Зна ком ст во с пер вой учеб ной кни гой — «Аз бу кой» 
1) Бе се да по ил лю с т ра ции об лож ки «Аз бу ки». 
ка кое вре мя го да на ри со вал ху дож ник? (Ле то. на ча ло осе ни.) По-

че му вы так ду ма е те? (Тра ва и ку с ты зе ле ные, цве тут цве ты. на не бе 
ра ду га.) да, это ко нец ле та. ско ро на сту пит осень. ка кие при зна ки 
осе ни вы за ме ти ли? (Жу рав ли уле та ют. де воч ка с кни гой. она хо чет 
учить ся в пер вом клас се.) что де ла ет маль чик? опи ши те его щен ка 
(Шерсть у друж ка глад кая, бе лая с чер ны ми пят на ми. Уш ки чер нень-
кие, а хво с тик у не го за гнут ко леч ком. дру жок ве се лый. он лю бит 
бегать и иг рать.) 

кто про чтет на зва ние ва шей пер вой книж ки? что оз на ча ет это 
сло во? в ста рые вре ме на пер вая бук ва ал фа ви та на зы ва лась не «а», 
а  «аз», вто рая — не «бэ», а «бу ки». со еди ним на зва ния пер вых букв 
(аз + бук) — по лу чит ся сло во «аз бу ка», то есть на зва ние  кни ги, по 
ко то рой де ти учат ся чи тать. в ней вы по зна ко ми тесь со все ми зву ка-
ми рус ско го язы ка, на учи тесь вы де лять их из слов и пра виль но про-
из но сить, обо зна чать зву ки бук ва ми и чи тать сло ги, сло ва, пред ло-
же ния и це лые тек с ты.

2) Бе се да по ил лю с т ра ции ти туль но го ли с та.
По смо т ри те, кто на ри со ван. дай те име на де тям и клич ки жи вот-

ным. со ставь те о них рас сказ. оза главь те эту ил лю с т ра цию.
3) Зна ком ст во с мо де ля ми еди ниц рус ско го язы ка и их ус лов

ны ми обо зна че ни я ми.
вот по ло с ка. Мы бу дем обо зна чать ею лю бую ва шу мысль о комто 

или о чемто, про из не сен ную ва ми вслух (уст ное вы ска зы ва ние). возь-
ми те в пра вую ру ку по ло с ку и по ка жи те мне. По ло жи те на ме с то. 

ниже до мик, в ко то ром «жи вут» на ши мыс ливы ска зы ва ния (пред-
ло же ние). вот «кры ша», сле ва — «сте на» как на ча ло до ма, вни зу 
«пол», а спра ва — конец до ма, где рас по ло жен «за мо чек» (точ ка). 

вы ска жем свою мысль о на шей кни ге. («аз бу ка» — на ша пер вая кни га.) 
возь мем по ло с ку и по се лим ее в домпред ло же ние. ког да мы на учим ся 
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пи сать, мы бу дем за пи сы вать на ши мыс ли бук ва ми, на чи нать пер вое сло-
во с за глав ной бук вы и за кан чи вать все пред ло же ние точ кой.

а наверху дом, в ко то ром «жи вут и дру жат» пред ло же ния, на при-
мер, текст сказ ки, рас ска за, сти хо тво ре ния. все пред ло же ния в тек-
с те вы ра жа ют ка куюто од ну об щую для них мысль, ко то рая «жи вет» 
в са мом верх нем пред ло же нии «под кры шей». око ло это го пред ло-
же ния точ ка не сто ит. Это за го ло вок все го тек с та. По ка жи те его.

Пря мо уголь ни ки — это зна чи мые сло ва, они чтото обо зна ча ют, 
на при мер пред ме ты (де ре во, стол, пар та), при зна ки пред ме тов (вы-
со кое де ре во, де ре вян ный стол) или дей ст вия (идет, бе жит, плы вет). 
Тре у голь ни ка ми обо зна че ны сло вапо мощ ни ки, ко то рые слу жат для 
свя зи слов в пред ло же нии. вот мо дель пред ло же ния. По ду май те, 
под хо дит ли к этой мо де ли пред ло же ние: «де ти иг ра ют в пар ке». 
Про верь те. Те перь ска жи те, под хо дит ли к этой мо де ли или нет пред-
ло же ние: «в пар ке иг ра ют де ти»? По че му? вы ло жи те на пар те с по-
мо щью шаб ло нов это пред ло же ние.

с ос таль ны ми мо де ля ми рус ско го язы ка мы по зна ко мим ся поз же.
обо ру до ва ние к уро ку
У каж до го уче ни ка на пар те (сто ле) дол жен быть сле ду ю щий ди-

дак ти че с кий ма те ри ал: од на по ло с ка, обо зна ча ю щая вы ска зы ва ние. 
на аль бом ном ли с те мо дель до ми капред ло же ния, в ко то рый де ти 
бу дут вкла ды вать по ло с ку. Три пря мо уголь ни ка (два ро зо вых и один 
го лу бой), а так же тре у голь ник. (Мо дель до матек с та да на на стра ни-
цах «аз бу ки».)

2. Уро ки под го то ви тель но го пе ри о да
стра ни цы 4—5
Про слу ши ва ние сказ ки «За юш ки на из буш ка» це ли ком. (Учи тель 

чи та ет или рас ска зы ва ет сказ ку.) За тем учи тель чи та ет от дель ные 
от рыв ки (2—3), а уче ни ки оп ре де ля ют, к ка кой ил лю с т ра ции они от-
но сят ся, и по ка зы ва ют их. По сле это го де ти долж ны рас ска зать лю-
бую часть из сказ ки на ос но ве вы бран ной ими ил лю с т ра ции и оза-
гла вить ее. Цель этой ра бо ты — сфор ми ро вать у де тей на гляд нооб-
раз ное пред став ле ние о це ло ст ном со дер жа нии (тек с те) сказ ки и 
от дель ных ее ча с тях.

на уро ке пер во класс ни ки уп раж ня ют ся в вы пол не нии сле ду ю щих 
ви дов де я тель но с ти: слу ша нии и не про из воль ном за по ми на нии тек с-
та сказ ки,  вос про из ве де нии, то есть пе ре ска зе ее со дер жа ния с ис-
поль зо ва ни ем ил лю с т ра ций,  вы бо роч ном пе ре ска зе и оза глав ли ва-
нии от дель ных ее ча с тей, на при мер: «За юш ки на лу бя ная из буш ка», 
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«Ле дя ной дво рец ли сы», «Ли са об ма ну ла зай чи ка», «со ба ка не по мог-
ла», «Мед ведь не по мог», «хра б рый пе тух про гнал ли су», «дру зья».

в кон це уро ка учи тель чи та ет де тям эту же сказ ку, но в сти хо твор-
ной фор ме (Шварц), по ка зы ва ет ил лю с т ра ции к ней.

вы пол не ние за да ния на срав не ние по ло сок по раз ме ру (см. При-
ло же ние 3).

стра ни ца 6
Про слу ши ва ние сказ ки «ко ло бок» и со от не се ние ее от дель ных частей 

с ил лю с т ра ци я ми, дан ны ми на с. 6. вы яв ле ние про пу щен ных ил лю с т ра-
ций: «ко ло бок и волк», «до воль ная ли са об ли зы ва ет ся». наложение этих 
ил лю с т ра ций на со от вет ст ву ю щие ме с та стра ни цы. Пе ре сказ и оза глав-
ли ва ние этих ча с тей. Учи тель пред ла га ет де тям при ду мать дру гой, сча-
ст ли вый ко нец сказ ки. (ко ло бок не стал слу шать льсти вых слов ли сы и 
по ка тил ся даль ше. он вер нул ся к де душ ке и бабушке.)

в кон це уро ка учи тель чи та ет сказ ку со сча ст ли вым кон цом. Это 
сказ ка в сти хах «Ма ша и мед ведь» пи са те ля Швар ца. и про сит уча-
щих ся рас ска зать о том, как Ма ша об ма ну ла мед ве дя и вер ну лась к 
де душ ке и ба буш ке.

Це лью дан но го уро ка яв ля ет ся фор ми ро ва ние на гляд нооб раз но-
го пред став ле ния о струк ту ре и со дер жа нии сказ ки «ко ло бок» и об 
от дель ных ее ча с тях.

де ти уп раж ня ют ся в слу ша нии и не про из воль ном за по ми на нии 
содержания ска зок, в пе ре ска зы ва нии, в со от не се нии от дель ных 
частей сказ ки с ее це ло ст ным со дер жа ни ем. они твор че с ки «пе ре-
пи сы ва ют» ко нец сказ ки.

 За тем пер во класс ни ки зна ко мят ся с шаб ло на ми эле мен тов пе-
чат ных букв (см. При ло же ние 3).

обо ру до ва ние к уро ку
две кар точ ки с ил лю с т ра ци я ми: 1) «ко ло бок и волк», 2) «до воль-

ная ли са об ли зы ва ет ся».
стра ни ца 7
У пер во класс ни ка фор ми ру ет ся об раз ногра фи че с кие пред став-

ле ния о вы ска зы ва нии как уст но вы ра жен ной от дель ной мыс ли и 
пред ло же нии как «до ми ке», в ко то ром «жи вет» вы ска зы ва ние.

бе се да учи те ля с де ть ми по ил лю с т ра ци ям на те му: «как хлеб на 
стол при шел».

что изо б ра же но на пер вой кар тин ке? (ком байн, гру зо вик.) кто 
уп рав ля ет ком бай ном, а кто — ве дет гру зо вик? (ком бай нер, шо фер.) 
что они де ла ют на по ле? (Уби ра ют уро жай пше ни цы.) ку да гру зо вик 
от во зит зер но? (на му ко моль ный за вод, мель ни цу.) что на мель ни це 
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по лу ча ют из зер на? (Му ку.) ку да от во зят му ку? (на хле бо за вод.) ка-
кие хлеб ные из де лия вы пе ка ют на хле бо за во де? (хлеб, бул ки, ба то-
ны, ба ран ки, бу лоч ки.) что ис пек ли на этом за во де? (ба то ны.) ка кие 
они? (бе лые, мяг кие, па ху чие, с хру с тя щей ко роч кой.) что ве зут в 
этой ма ши не? ку да? (хлеб ные из де лия. в про дук то вый ма га зин.) что 
де ла ет Ми ша в ма га зи не? а до ма за сто лом?

За тем учи тель зна ко мит пер во класс ни ков с гра фи че с ки ми мо де-
ля ми уст но го вы ска зы ва ния и пред ло же ния, ко то рые да ны в верх ней 
ле вой ча с ти стра ни цы. У них на сто лах два шаб ло на пря мо уголь ных 
по ло сок и схе мамо дель пред ло же ния, изо б ра жен ная на аль бом ном 
ли с те. Учи тель по ка зы ва ет и го во рит: «Это кры ша, сте на, пол, а это 
за мо чек (точ ка)». 

что бы сфор ми ро вать у ше с тисе ми лет них школь ни ков, хо тя бы на 
об раз ном уров не, пред став ле ние о том, что пред ло же ние вы ра жа ет 
од ну за кон чен ную мысль, им пред ла га ет ся за да ние: со ста вить за го-
лов ки к каж дой ил лю с т ра ции, на при мер: 

1. «Убор ка уро жая»;
2. «на хле бо за во де ис пек ли ба то ны»;
3. «Ма ши на ве зет хлеб ные из де лия в ма га зин»;
4. «Юный по ку па тель ку пил хлеб»;
5. «Ми ша ест суп с хле бом».
По ме ре то го как уче ни ки на зы ва ют свои за го лов ки к кар тин кам, 

они бе рут шаб лонпо ло с ку, сим во ли зи ру ю щую уст ное вы ска зы ва-
ние, и встав ля ют («по се ля ют») ее в схе мумо дель пред ло же ния. У них 
фор ми ру ет ся об раз ное пред став ле ние о пред ло же нии как «до ме, в 
ко то ром жи вут» на ши мыс ливы ска зы ва ния.

За тем уча щи е ся зна ко мят ся с шаб ло на ми эле мен тов пе чат ных 
букв (см. При ло же ние 3). 

в кон це уро ка учи тель чи та ет де тям по сво е му ус мо т ре нию не-
боль шую по объ е му сказ ку или рас сказ, не со об щая им за го лов ка. 
По окон ча нии чте ния каж дый уче ник го во рит свой за го ло вок к про-
слу шан но му со дер жа нию и «по се ля ет» его в до микмо дель пред ло-
же ния. Это мо жет быть или од но сло во, или це лая фра за.

обо ру до ва ние к уро ку
1. схе мамо дель пред ло же ния, дан ная на аль бом ном ли с те.
2. два шаб ло на пря мо уголь ных по ло сок, сим во ли зи ру ю щих за-

кон чен ное уст ное вы ска зы ва ние о комли бо или о чемли бо.
стра ни ца 8
Цель уро ка за клю ча ет ся в том, что бы на ос но ве гра фи че с кой мо-

де ли тек с та сфор ми ро вать у де тей эле мен тар ное об раз ное пред-
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став ле ние о нем как о «до ме, в ко то ром жи вут и дру жат» пред ло же-
ния. По ка зать, что пред ло же ния со сто ят из слов, ко то рые фик си ру-
ют ся с по мо щью ко рот ких пря мо уголь ни ков (см. на дан ной стра ни це) 
и та ких же по фор ме шаб ло новфи шек (см. ди дак ти че с кий ма те ри ал 
в Те т ра ди по пись му № 3). сфор ми ро вать у де тей пер вич ные пред-
став ле ния о сло вахпред ме тах. рас крыть смысл ус лов ных обо зна че-
ний: а) рас кры тая кни га (см. верх ний ле вый угол стра ни цы) оз на ча ет, 
что текст чи та ет учи тель; б) кон верт на по ми на ет о том, что не об хо-
ди мо про ве с ти ра бо ту по оз на ком ле нию уча щих ся с шаб ло на ми эле-
мен тов пе чат ных букв (см. При ло же ние 3). 

Бе се да по ил лю с т ра ци ям
ка кое вре мя го да? (вес на.) По че му? (на де ре ве и  ку с тар ни ке зе-

ле ные ли с тья. не бо го лу бое. При ле те ли сквор цы. Маль чик де ла ет 
для них скво реч ник.)

со став ле ние рас ска за де ть ми на те му ил лю с т ра ции.
оз на ком ле ние уча щих ся с гра фи че с кой мо де лью тек с та («дом, в 

ко то ром жи вут и дру жат пред ло же ния»), зна ча щих слов, в ча ст но с ти 
словпред ме тов.

Ра бо та по фор ми ро ва нию пред став ле ния о тек с те
Учи тель чи та ет пер вый раз текст, по сле че го за да ет во прос: «По-

че му рас сказ так на зы ва ет ся?» от ве чая на этот во прос, де ти по су ти 
пе ре ска зы ва ют со дер жа ние тек с та.

За да ча со сто ит в том, что бы «пе ре се лить» этот рас сказ в домтекст. 
но преж де де ти по ка зы ва ют его «кры шу» — пред ло же ниеза го ло вок, 
то есть на зва ние рас ска за; оп ре де ля ют чис ло пред ло же ний, вы де-
ля ют «стен ку» (на ча ло пред ло же ния), «пол» (го ри зон таль ную пря мую 
ли нию) и «за мо чек» (точ ку в кон це) пер во го и тре ть е го пред ло же ний. 
(По сле на зва ния тек с та точ ка не ста вит ся.)

Учи тель чи та ет  рас сказ вто рой раз мед лен но по пред ло же ни ям, 
а де ти по ка зы ва ют их на гра фи че с кой мо де ли тек с та, то есть «пе-
ре се ля ют» за го ло вок рас ска за и его пред ло же ния в «дом». вы пол-
не ние ука зан ных вы ше прак ти че с ких дей ст вий спо соб ст ву ет фор-
ми ро ва нию у пер во класс ни ков эле мен тар ных об раз ных пред ло же-
ний о тек с те.

Фор ми ро ва ние пред став ле ния о сло вах
да лее де тям сле ду ет по ка зать, что пред ло же ние со сто ит из слов. 

с этой це лью они по вто ря ют пер вое пред ло же ние рас ска за (Ди ма 
делает скво реч ник.) и вы кла ды ва ют пе ред со бой по ло с кушаб лон. 
оп ре де лив, сколь ко слов в пред ло же нии, раз ре за ют по ло с ку на три 
ча с ти. Та ким об ра зом, на прак ти че с ки дей ст вен ном уров не уз на ют, 
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что пред ло же ние со сто ит из слов, ко то рые обо зна ча ют ся ко рот ки ми 
пря мо уголь ни ка ми.

Оз на ком ле ние уча щих ся с но вой ин фор ма ци ей: сло ва мо гут обо
зна чать пред ме ты

Учи тель пред ла га ет де тям на звать пред ме ты, изо б ра жен ные на 
стра ни це (во ро бей, сне гирь, си ни ца), и по ка зать их ус лов ное гра фи-
че с кое обо зна че ние (ро зо вый пря мо уголь ник) на стра ни це, а за тем 
взять в ру ки со от вет ст ву ю щий шаб лон.

сле ду ю щий во прос учи те ля: «как мож но на звать од ним сло вом 
во ро бья, сне ги ря и си ни цу?» (Пти цы.) По ка жи те это сло во на стра-
ни це и обо значь те шаб ло ном. оп ре де ли те: эти пред ме ты жи вые или 
не жи вые? 

вы пол не ние за да ния, име ю ще го ус лов ное обо зна че ние «кон-
верт». де ти срав ни ва ют по ло с ки в фор ме ова лов по раз ме ру (№ 21, 
№ 22) пу тем на ло же ния и за по ми на ют на зва ния эле мен тов: овал 
боль шой или це лый, овал по ло вин ный (см. При ло же ние 3).

обо ру до ва ние к уро ку
1. Шаб лон длин ной пря мо уголь ной по ло с ки, по де лен ной на три 

ча с ти.
2. ко рот кий пря мо уголь ный шаб лон, ок ра шен ный с од ной сто ро-

ны в ро зо вый цвет.
стра ни ца 9
на уро ке за креп ля ют ся на гляд нооб раз ные пред став ле ния де тей о 

со дер жа нии и струк ту ре тек с та, о сло вахпред ме тах. они про дол жа ют 
зна ко мить ся со струк тур ны ми еди ни ца ми (эле мен та ми) гра фи че с кой 
си с те мы пе чат ных букв, а имен но по ло с ка ми в фор ме по лу ова лов.

Бе се да по ил лю с т ра ции
где про ис хо дит дей ст вие? кто изо б ра жен на кар тин ке? По че му кот 

при щу рил один глаз? опи ши те по пу гая и ко та. ка кие они?
со став ле ние рас ска зов де ть ми на те му ил лю с т ра ции. оза глав ли-

ва ние.
По вто ре ние зна ний о тек с те. Учи тель пред ла га ет уча щим ся по ка-

зать «дом», в ко то ром мы «по се лим» текст о по пу гае, и за го ло вок, а 
так же со счи тать, сколь ко пред ло же ний в этом до метек с те.

Ра бо та по со от не се нию рас ска за с его гра фи че с кой мо де лью
Учи тель чи та ет рас сказ «По пу гай» и за да ет во про сы: «что зна чит вы-

ра же ние “по ла ко мить ся кеш кой”? По че му кот вась ка меч та ет об этом? 
Мож но ли подру го му на звать рас сказ? как?» («хи т рый кот вась ка».)

вто рич ное чте ние учи те лем рас ска за в за мед лен ном тем пе, что бы 
де ти смог ли «рас се лить» пред ло же ния в до ми кетек с те.
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что бы сфор ми ро вать у пер во класс ни ков пред став ле ние о не об-
хо ди мо с ти со блю де ния оп ре де лен ной по сле до ва тель но с ти пред-
ло же ния в тек с те, мож но пред ло жить им по ста вить чет вер тое 
пред ло же ние на вто рое ме с то и вос про из ве с ти но вую ком би на цию 
пред ло же ний. Это, бе зус лов но, вы зо вет смех в клас се. По лу ча ет ся, 
что кеш ка меч та ет сам со бой по ла ко мить ся.

За креп ле ние пред став ле ния о сло вахпред ме тах
во про сы. из че го со сто ят пред ло же ния? (из слов.) что мо гут на-

зы вать сло ва? (Пред ме ты.) При ве с ти при ме ры словпред ме тов.
на зо ви те пред ме ты, изо б ра жен ные на стра ни це. (Та рел ка, чаш-

ка, чай ник.) как од ним сло вом мож но на звать эти пред ме ты? (По-
су да.) По ка жи те сло во «по су да» (ниж ний пря мо уголь ник). а те перь 
по ка жи те не ри сун ки, а сло ва: та рел ка, чаш ка, чай ник. де ти долж ны 
ука зать на пря мо уголь ни ки под ри сун ка ми. ка кие пред ме ты (жи вые 
или не жи вые) обо зна ча ют эти сло ва?

что бы сфор ми ро вать у млад ших школь ни ков обоб щен ное пред-
став ле ние о сло вахпред ме тах, сле ду ет пред ло жить им взять в ру ку 
шаб лон ро зо во го цве та и на звать не сколь ко слов, обо зна ча ю щих 
окружающие пред ме ты. 

в кон це уро ка вы пол нить за да ние на срав не ние и изу че ние эле-
мен тов пе чат ных букв в фор ме по лу оваль ных по ло сок (см. При ло же-
ние 3).

стра ни ца 10
на уро ке про дол жа ем за креп лять на гляд нооб раз ное пред став-

ле ние о со дер жа нии и струк ту ре тек с та. кро ме это го, зна ко мим де-
тей с вре мен но́й по сле до ва тель но с тью со бы тий, опи сан ных в рас-
ска зе «не удач ная про гул ка». Фор ми ру ем пер вич ное на гляд нооб раз-
ное пред став ле ние о сло вахдей ст ви ях.

Бе се да по ил лю с т ра ции
что про изо ш ло? По че му де воч ка бе жит за сво им щен ком, за быв 

да же рас крыть зонт? а что бы ло до это го мо мен та? что про изо ш ло 
по сле это го со бы тия?

со став ле ние рас ска зов де ть ми на те му ил лю с т ра ции, оза глав ли-
ва ние их.

Ра бо та по со от не се нию рас ска за с его гра фи че с кой мо де лью
(Ме то ди ка ра бо ты из ло же на вы ше, в ком мен та ри ях к дру гим стра-

ни цам.)
По окон ча нии ра бо ты на со от не се ние тек с та рас ска за «не удач ная 

про гул ка» с его гра фи че с кой мо де лью де ти при ду мы ва ют за клю чи-
тель ную часть к не му. (что же бы ло по том?)
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Фор ми ро ва ние пред став ле ния о сло вахдей ст ви ях
во про сы учи те ля. что де ла ет во ро бей, изо б ра жен ный на пер вом 

ри сун ке? (Ле тит.) что де ла ет во ро бей, изо б ра жен ный на вто ром ри-
сун ке? (клю ет.)

сло ва «ле тит, клю ет» — это дей ст вия во ро бья. сло вадей ст вия 
обо зна ча ют ся пря мо уголь ни ка ми го лу бо го цве та. «Про чтем» па ры 
слов под ри сун ка ми: «во ро бей ле тит», «во ро бей клю ет». По ка жи те 
фиш ку сло вадей ст вия.

По доб ным об ра зом про во дит ся ра бо та и по вто ро му ря ду ри сун-
ков. Здесь сле ду ет об ра тить вни ма ние на то, что по ря док словпред-
ме тов и словдей ст вий в дан ных сло во со че та ни ях мо жет из ме нять ся, 
но от это го смысл их ос та ет ся преж ним.

де ти вы кла ды ва ют из фи шек сло во со че та ние «ко те нок иг ра ет», 
«чи та ют» его, за тем пе ре дви га ют фиш ки и сно ва «чи та ют». глав ное, 
что бы они пра виль но вос про из ве ли пре об ра зо ван ное сло во со че та-
ние, а имен но: «иг ра ет ко те нок».

Про во дит ся ра бо та на срав не ние по ло сок в фор ме плав но изо гну-
тых ли ний (см. При ло же ние 3).

обо ру до ва ние к уро ку
1. два пря мо уголь ных шаб ло на ро зо во го и го лу бо го цве тов, обо-

зна ча ю щих сло вопред мет и сло водей ст вие.
2. Эле мен ты пе чат ных букв № 15—20.
стра ни ца 11
Про дол жа ем за креп лять на гляд нооб раз ное пред став ле ние о 

со дер жа нии и струк ту ре тек с та, о вре мен ной по сле до ва тель но-
сти со бы тий, из ло жен ных в рас ска зе «до гад ли вая ля гуш ка», фор-
ми ро вать уме ние со от но сить со дер жа ние рас ска за с гра фи че с-
кой мо де лью  тек с та, а так же зна ко мить де тей со сло ва мипри-
зна ка ми.

Бе се да по ил лю с т ра ции
кто изо б ра жен на ри сун ке? где про ис хо дит дей ст вие? где жи вут 

цап ли? чем они пи та ют ся? По че му цап ля не съе ла ля гуш ку?
что бы от ве тить на по след ний во прос, про чтем рас сказ.
По че му цап ле не уда лось съесть ля гуш ку? Мож но ли ска зать, что 

ля гуш ка бы ла на ход чи вая? а цап ля бы ла мед ли тель ная и все му удив-
ля лась?

да лее про во дит ся ра бо та по со от не се нию со дер жа ния рас ска за 
«до гад ли вая ля гуш ка» с его гра фи че с кой мо де лью. в кон це этой ра-
бо ты уче ни ки фан та зи ру ют: «о чем ду ма ла цап ля, ког да ос та лась без 
обе да?»
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Фор ми ро ва ние пред став ле ния о сло вахпри зна ках
во про сы учи те ля. что мож но ска зать о пер вой бе ре зе? ка кая она? 

(низ кая, не вы со кая.) ка кая вто рая бе ре за? (вы со кая.) ка кая пер вая 
до ро га, а ка кая вто рая? (грун то вая-ас фаль ти ро ван ная; уз кая-ши ро-
кая.) 

сло ва «низ кая-вы со кая, уз кая-ши ро кая» — это при зна ки пред ме-
тов, в пер вом слу чае — бе рез, а во вто ром — до рог. сло вапри зна ки 
обо зна ча ют ся пря мо уголь ни ка ми жел то го цве та. де ти долж ны по ка-
зать со от вет ст ву ю щий шаб лон. 

Уп раж не ние в «чте нии» сло во со че та ний на стра ни це: низ кая бе-
ре за, вы со кая бе ре за; до ро га уз кая, до ро га ши ро кая.

вы кла ды ва ние этих сло во со че та ний из фи шек на сто ле, пре об ра-
зо ва ние их пу тем из ме не ния по сле до ва тель но с ти фи шек и «чте ние» 
но вых сло во со че та ний.

в кон це уро ка де ти кон ст ру и ру ют из шаб ло нов пе чат ных букв эле-
мен тар ные фор мы: длин ную и ко рот кую ле ст ни цу, вы со кую и низ кую 
ели, скво реч ник. в процессе этой ра бо ты у них фор ми ру ют ся пред-
став ле ния о со от но ше нии эле мен тов пе чат ных букв в фор ме пря мо-
уголь ных по ло сок по раз ме ру: це лая, по ло ви на, одна чет вертая (чет-
вер туш ка) и од на вось мая (вось муш ка).

обо ру до ва ние к уро ку
1. два пря мо уголь ных шаб ло на ро зо во го и жел то го цве тов, обо-

зна ча ю щих со от вет ст вен но сло вопред мет и сло вопри знак.
2. Эле мен ты пе чат ных букв: № 1—14.
стра ни ца 12
При ра бо те по ил лю с т ра ции об ра тить вни ма ние не толь ко на 

со дер жа ние дан ных сю же тов, но и на опи са ние птиц, так как ос-
нов ная цель этой ра бо ты — по зна ко мить де тей с рас ска за ми двух 
ви дов: по ве ст во ва тель ным («Зим ние за бо ты») и опи са тель ным 
(«на ши гос ти»).

Уча щи е ся зна ко мят ся со сло вомпо мощ ни ком, ко то рое слу жит 
для свя зи слов в пред ло же нии, и уп раж ня ют ся в мо де ли ро ва нии 
пред ло же ний, со сто я щих из от дель ных слов. У них фор ми ру ет ся об-
раз ное пред став ле ние о пред ло же нии как «до ми ке, в ко то ром жи вут 
и дру жат сло ва».

де ти вы кла ды ва ют пред ло же ние, дан ное на стра ни це, ис поль зуя 
при этом сле ду ю щие фиш ки: три пря мо уголь ни ка (два ро зо вых, один 
го лу бой) и тре у голь ник. За тем они со став ля ют по этой мо де ли пред-
ло же ния о мыш ке и ко те. (Мыш ка жи вет в нор ке. Мыш ка вы гля ды ва-
ет из нор ки. кот спит в крес ле.) По сле это го мо дель пред ло же ния 
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структура уроков чтения основного периода

из ме ня ет ся, а имен но: тре у голь ник пе ре но сит ся в на ча ло, и уче ни ки 
в со от вет ст вии с но вой по сле до ва тель но с тью слов из ме ня ют вы ска-
зан ные ра нее пред ло же ния. (в нор ке жи вет мыш ка. из нор ки вы гля-
ды ва ет мыш ка. в крес ле спит кот.)

в кон це уро ка вы пол ня ет ся за да ние на кон ст ру и ро ва ние эле мен-
тар ных форм (сол ныш ко, гри бы, цве ток) из шаб ло нов пе чат ных букв 
(см. При ло же ние 3). 

сТрУк ТУ ра Уро ков чТе ниЯ основного Периода

Уро ки обу че ния пер во на чаль но му чте нию при изу че нии сог лас ных 
зву ков име ют иден тич ную струк ту ру, вклю ча ю щую сле ду ю щие ком
по нен ты:

1. оп ре де лить те му уро ка, ко то рая за да на ус лов ным обоз на че ни-
ем изу ча е мых зву ков (нап ри мер, см. ле вый верх ний угол с. 53) — сог-
лас ный звон кий твер дый и мяг кий зву ки.

2. наз вать пред ме ты, изоб ра жен ные око ло од но у ров не вых схем 
слов: зонт, зер на.

3. Про чи тать схе мы этих слов, вы де ляя го ло сом пер вые зву ки [з]
[з’]. оп ре де лить их раз ли чие (по твер дос тимяг кос ти) на фо не оди-
на ко во го свой ства — звон кос ти.

4. скон стру и ро вать пе чат ную ос но ву «з» — строч ную и заг лав ную. 
(ри сун ки эле мен тов пе чат ных букв да ны в При ло же нии к Тет ра - 
ди № 3. ключ к кон ст ру и ро ва нию пе чат ных букв дан в табл. 2 в дан-
но м ме то ди чес ко м по со бии.)

5. Поз на ко мить с пра ви лом со от но ше ния этих зву ков с пе чат ной 
бук вой. Учи тель со об ща ет ин фор ма цию (бук ва «з» обоз на ча ет два 
зву ка: 1) сог лас ный звон кий твер дый [з], 2) сог лас ный звон кий мяг-
кий [з’]. об ра тить вни ма ние де тей на обоз на че ние этих зву ков с по-
мо щью строч ной пе чат ной бук вы в квад рат ных скоб ках (с. 53). (При-
ло же ние 2.)

6. ра бо та по дву ху ров не вым схе мам: а) про из нес ти сло во, ко то-
рое обоз на ча ет наз ва ние пред ме та, изоб ра жен но го на ри сун ке, 
б) наз вать зву ки это го сло ва (пер вый уро вень схе мы), в) про чи тать 
сло во по сло гам, ори ен ти ру ясь на бук вы (вто рой уро вень схе мы), 
г) про чи тать это же сло во ор фо э пи чес ки с ори ен ти ров кой на уда ре-
ние, д) со от нес ти зву ко вую фор му слов с бук вен ной, е) объ яс нить 
раз ли чие, нап ри мер, в сло вах изюм и змей. (Здесь учи те лю умест но 
за дать воп рос: по че му звук [у] в сло ве «изюм» обоз на ча ет ся бук вой 
«ю», а звук [э] в сло ве «змей» — бук вой «е»?
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7. чте ние сло гов трех ви дов с це лью под го тов ки де тей к чте-
нию слов.

8. Уп раж не ние в чте нии стол би ков слов, по доб ран ных на ос но-
ве при е ма на ра щи ва ния в них зву ков, и, та ким об ра зом, пре об ра-
зо ван ных в дру гие сло ва или из ме нен ных по фор ме, нап ри мер: 
«зо — зор — узор — узо ры». 

как вид но из при ме ра, сло во узор по лу чи лось пу тем пос ле до-
ва тель но го до бав ле ния двух зву ков [р] [у] к сло гу «зо», а сло во 
узо ры — бла го да ря за ме не фор мы един ствен но го чис ла это го сло-
ва — мно же ст вен ным. 

ес ли сло восу ще ст ви тель ное пре об ра зу ет ся в сло вопри ла га-
тель ное, то пос ле не го сто ит пря мо у голь ник как ус лов ное обоз на-
че ние сло ва. Это оз на ча ет, что уче ник дол жен по доб рать к не му 
сло вопред мет. нап ри мер, про чи тав це поч ку слов: зи — зи ма — 
зи ма — зим ний (ри су нок пря мо у голь ни ка), он до пол ня ет ее сло-
ва ми: празд ник, день, ве тер.

Тех но ло гия пер во на чаль но го чте ния прос та, а имен но: сло го вое 
чте ние со че та ет ся с ор фо э пи чес ким проч те ни ем тех же слов.

9. Уп раж не ние в чте нии пред ло же ний (с. 54) и текс тов (с. 55), 
мак си маль но на сы щен ных сло ва ми с изу ча е мы ми зву ка ми [з] [з’], 
на при мер в текс те «За теи де да Мо ро за», сос то я ще го из де вя ти 
пред ло же ний, 15 раз в сло вах встре ча ет ся бук ва «з». в 10 сло вах 
она обоз на ча ет твер дый звук [з], в 4-х — мяг кий [з'], а в сло ве «Мо-
роз» про из но сит ся как глу хой звук [с]. ес ли в текс те встре ча ют ся 
сло ва, сос то я щие из 3—5 сло гов, то их так же нуж но вна ча ле про чи-
тать по сло гам, на рас пев, ори ен ти ру ясь на ду ги, а за тем — ор фо -
э пи чес ки.

10. чте ние спе ци аль но по доб ран ных пар слов, ко то рые: а) при 
рав ном чис ле зву ков от ли ча ют ся лишь од ним из них (най ти — зай ти, 
злой — зной); б) в од ном из них со дер жит ся на один звук боль ше 
(зал — знал, зря — за ря, ре зи на — дре зи на, зда ние — за да ние);  
а так же в) словпе ре вер ты шей, нап ри мер: сон — нос, сор — рос, 
трос — сорт (с. 59). 

(Это за да ние в «аз бу ке» име ет ус лов ное обоз на че ние: вол шеб ная 
па лоч ка.)

11. чте ние за га док (ус лов ное обоз на че ние — сти ли зо ван ный воп-
рос, с. 55, 65, 76), чис то го во рок, ко то рые сле ду ет вы у чить на и зусть 
и про из но сить в ус ко рен ном тем пе (ус лов ное обоз на че ние — се кун-
до мер, с. 59, 62), драз ни лок (с. 89, 94), счи та лок (с. 99), пос ло виц 
(с. 96), ве се лых и юмо рис ти чес ких сти хов (с. 57, 85) и др.
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При Мер ные ПЛа ны Уро ков чТе ниЯ

в данной части методического пособия даются примерные планы 
проведения некоторых уроков чтения, показывающих логику рас-
смотрения содержания, структуру уроков.

Под го то ви тель ный пе ри од

Те ма уро ка: Сказ ка «Ко ло бок». Соотнесение частей сказки с 
данными иллюстрациями. Устное описание пропущенных ил-
люстраций (с. 6).
Це ли уро ка:

— слу шать, по ни мать со дер жа ние и со от но сить от дель ные час ти 
сказ ки с дан ны ми на стра ни це ил лю ст ра ци я ми;

— сфор ми ро вать об раз ное предс тав ле ние о це ло ст ном сю же те 
сказ ки;

— ориентироваться в учебной книге;
— находить нужную дидактическую иллюстрацию;
— вос пи ты вать куль ту ру учеб но го тру да.

Ход уро ка
1. объ яв ле ние те мы. За да ча: вни ма тель но слу шать сказ ку, на хо-

дить и по ка зы вать кар тин ки к опи сы ва е мым в ней со бы ти ям.
2. Учи тель чи та ет сказ ку (см. При ло же ние 1), ин то на ци он но раз-

де ляя ее на от дель ные ло ги чес кие час ти. де ти на хо дят со от ве т ству-
ю щие ил лю ст ра ции и по ка зы ва ют их друг дру гу.

3. ра бо та по ус во е нию со дер жа ния сказ ки.
к ка ким час тям сказ ки вы не наш ли кар тин ки? рас ска жи те, как 

ко ло бок встре тил ся с вол ком. най ди те в кон вер те со от ве т ству ю щую 
кар тин ку и по ло жи те ее на сво бод ное мес то сре ди дру гих ил лю ст ра-
ций. рас ска жи те, как ко ло бок встре тил ся с ли сой. чем за кон чи лась 
эта встре ча? По че му? най ди те в кон вер те со от ве т ству ю щую кар тин-
ку и по ло жи те ее на сво бод ное мес то.

4. Пе рес каз деть ми сказ ки с опо рой на ил лю ст ра ции.
5. ра бо та с шаб ло на ми пе чат ных букв (см. При ло же ние 3).
на ло жим по лос ку № 1 на по лос ку № 2 так, что бы их кон цы с ниж-

ней сто ро ны сов па ли. сов па ли ли верх ние кон цы? оди на ко вые ли 
они по раз ме ру?

Те перь бе рем по лос ку № 5 и нак ла ды ва ем ее на по лос ку № 1 так, 
что бы их ниж ние кон цы так же сов па ли. Пос мот рим, сов па ли ли их 
верх ние кон цы? оди на ко вые ли они по раз ме ру? По ка жи те, ка кая 
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полоска длин нее (№ 1), а ка кая ко ро че (№ 5). Мож но ли наз вать по-
лоску № 5 по ло вин ной? По че му? (она зак ры ва ет толь ко по ло ви ну 
длин ной, или це лой, по лос ки).

Та ким же спо со бом срав ним по лос ки № 1 и № 9. ка кая из этих по-
ло сок ко ро че? (№ 9). ее мы бу дем на зы вать чет ве рт ной, или чет вер туш-
кой, так как она ук ла ды ва ет ся в длин ной по лос ке 4 ра за. Про верь те.

Пов то ре ние наз ва ний по ло сок: це лая, по ло вин ная, чет ве рт ная 
(чет вер туш ка).

6. итог уро ка. че му на у чи лись? что осо бен но пон ра ви лось и за-
пом ни лось?

Те ма уро ка: Структура текста «Доброе дело». Слово как часть 
предложения. Слово — название предмета, обобщающее 
слово (с. 8).
Це ли уро ка:

— фор ми ро вать об раз ные предс тав ле ния о текс те как «до ме, в 
ко то ром жи вут и дру жат пред ло же ния». Поз на ко мить со сло вом как 
струк тур ной еди ни цей ре чи, его на зыв ной функ ци ей;

— вы де лять из ко рот ко го текс та, восп ро из во ди мо го учи те лем 
вслух, от дель ные пред ло же ния, не на ру шая пос ле до ва тель нос ти, и 
со от но сить их с мо де лью текс та;

— ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обо-
значений, работать с моделями русского языка;

— работать с соседом по парте: договариваться о распределении 
работы между собой и соседом, выполнять свою часть работы;

— вос пи ты вать куль ту ру учеб но го тру да.
Ход уро ка

1. объ яв ле ние те мы. За да ча: на до на у чить ся на хо дить мес то 
для каж до го пред ло же ния в его до метекс те. (По каз мо де ли 
текс та.)

2. бе се да по ил лю ст ра ции.
кто на ри со ван? дай те ему имя. что он де ла ет? кто си дит на вет ке? 

По че му сквор цы не уле та ют?
Эта мо дель до матекс та. По ка жи те кры шу до матекс та, за го ло-

вок, а за тем — пер вое, вто рое и тре тье пред ло же ния.
3. чте ние текс та учи те лем.
4. Пов тор ное чте ние текс та учи те лем с ак цен ти ро ван ным вы де ле-

ни ем каж до го пред ло же ния, а имен но: 1) «доб рое де ло», 2) «ди ма 
де ла ет скво реч ник», 3) «в нем бу дут жить сквор цы», 4) «У них по я вят-
ся ма лень кие птен цы».
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в это вре мя уче ни ки «по се ля ют» пред ло же ния в домтекст, то 
есть по ка зы ва ют на мо де ли текс та за го ло вок и пос ле до ва тель но 
все пред ло же ния.

5. ра бо та по ус во е нию струк ту ры текс та.
что де ла ет ди ма? По че му его ра бо та на зы ва ет ся доб рым де-

лом? Мож но ли подру го му наз вать этот рас сказ? как? (За бо та о 
пти цах.)

Мож но ли по ме нять мес та ми пред ло же ния в текс те? вто рое 
пред ло же ние пос та вить на пер вое мес то, а пер вое пред ло же - 
ние на вто рое мес то? Те перь «проч ти те». не яс но, где бу дут  
жить сквор цы. ведь нель зя ска зать, что они бу дут жить в доб ром 
де ле.

вы вод: все пред ло же ния в текс те на хо дят ся в оп ре де лен ном 
по ряд ке и свя за ны, то есть «дру жат» друг с дру гом.

6. Зна ко м ство со сло вом как сос тав ной ча с тью фра зы.
Про из не си те пер вое пред ло же ние. (ди ма де ла ет скво реч ник.) 

Про из не сем его, вы де ляя каж дое сло во го ло сом и хлоп ком ла до-
ня ми. сколь ко слов по лу чи лось? (Три.)

Те перь возь мем бу маж ную длин ную по лос ку, ко то рая оз на ча ет 
это пред ло же ние, и раз ре жем ее на три ко рот ких пря мо у голь ни ка. 
Эти ми фиш ка ми мы бу дем обоз на чать сло ва. Про из не сем каж дое 
сло во от дель но (ди ма де ла ет скво реч ник) и обоз на чим их фиш-
ка ми.

вы вод: пред ло же ния сос то ят из слов.
7. Уп раж не ние в обоз на че нии слов фиш ка ми.
По за да нию учи те ля де ти пос ле до ва тель но на зы ва ют птиц, на-

ри со ван ных на дан ной стра ни це (во ро бей, сне гирь, си ни ца), и 
вык ла ды ва ют со от ве т ствен но фиш ки словпред ме тов.

как од ним сло вом мож но наз вать во ро бья, сне ги ря и си ни цу? 
(Пти цы.) обоз на чим и это сло во фиш кой.

8. ра бо та с шаб ло на ми пе чат ных букв (см. При ло же ние 3).
на ло жим шаб лон ова ла № 22 на овал № 21 так, что бы их ниж ние 

кон цы сов па да ли. 
По ка жи те, ка кой из них боль ше, а ка кой — мень ше; ка кой — вы-

ше, а ка кой ни же? 
Этот овал (№ 21) на зы ва ет ся це лым, а этот (№ 22) — по ло вин-

ным.
в ка ких пред ме тах, ок ру жа ю щих нас, вы ви де ли ова лы?
9. итог уро ка. Зак ро ем гла за и вспом ним, че му мы на у чи лись 

се год ня? что осо бен но пон ра ви лось и за пом ни лось?
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Ос нов ной пе ри од

гл а с  н ы е  з в у  к и

Те ма уро ка: Звук [а]. Буква а, А. Звуковые модели слов. Условное 
и буквенное обозначение звука [а] (с. 13).
Це ли уро ка:

— поз на ко миться с глас ным зву ком [а] — рто ра ск ры ва те лем. ак-
цен ти ро ван но  про из но сить глас ные зву ки, за фик си ро ван ные в зву-
ко вых мо де лях слов;

— раз ви вать фо не ма ти чес кий слух и куль ту ру зву коп ро из но ше-
ния. Фор ми ро вать уме ние восп ри ни мать на слух и об раз но пред став-
лять сти хот вор ный текст;

— ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обо-
значений, работать с моделями русского языка;

— работать с соседом по парте: договариваться о распределении 
работы между собой и соседом, выполнять свою часть работы;

— вос пи ты вать куль ту ру учеб но го тру да.
Ход уро ка

1. Зна ко м ство со смеш ным че ло веч ком, ко то рый про сит де тей 
про из нес ти его звук. (см. ле вый верх ний угол стра ни цы.)

де ти про из но сят звук [а]. Учи тель про сит об ра тить вни ма ние на 
фор му отк ры то го рта, на то, что звук [а] мож но про петь и что ве те-
рок (воз дух), вы хо дя щий при этом изо рта, не за ме тен. (Это мож но 
про ве рить с по мо щью лис та бу ма ги, под не сен но го ко рту.) срав-
нить с про из но ше ни ем дру гих зву ков, нап ри мер сог лас ных взрыв-
ных «б, п, д, т».

2. Уп раж не ние в зву ко вом восп ро из ве де нии слов, за дан ных ри-
сун ком и схе мой.

а. Учи тель про сит де тей от ве тить, что на ри со ва но на пер вой 
кар тин ке, и да ет ин фор ма цию: ар фа — щип ко вый му зы каль ный 
ин ст ру мент в ви де боль шой тре у голь ной ра мы с на тя ну ты ми на ней 
стру на ми.

б. По за да нию учи те ля пер вок ла с сни ки про из но сят это сло во в за-
мед лен ном тем пе, ин то ни руя каж дый звук: [а… р… ф… а…] и со от но-
ся их пос ле до ва тель но с со от ве т ству ю щи ми квад ра та ми схе мы.

в. Про из не се ние сло ва с ак цен ти ро ван ным вы де ле ни ем (про пе-
ва ни ем) толь ко пер во го глас но го зву ка. (Указ ка не дви жет ся, она — 
на круж ке.)

иден тич ная ра бо та про во дит ся со схе ма ми дру гих слов: аст ра, 
аист, рак, кран, ли са. нап ри мер: [а…, с…, ттт, р…, а…].
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3. ана лиз и кон ст ру и ро ва ние пе чат ной бук вы «а» — строч ной (ма-
лой) и заг лав ной (боль шой).

Учи тель про сит де тей пос мот реть на об раз цы пе чат ной бук вы «а» 
и от ве тить, из ка ких эле мен товшаб ло нов они сос то ят (см. При ло же-
ние 3, табл. 2). За тем он пред ла га ет им в кон вер тах не об хо ди мые 
шаб ло ны и про сит скон стру и ро вать из них эти бук вы.

4. Пра ви ло (см. При ло же ние 2): бук ва «а» обоз на ча ет глас ный 
звук [а].

5. бе се да по те ме «ра ду га».
где вы ви де ли ра ду гу? ког да она бы ва ет на не бе?
6. Прос лу ши ва ние сти хот во ре ния г. но виц кой «Тро пи ноч ка дож-

дей» (см. При ло же ние 1).
Учи тель чи та ет сти хот во ре ние. За тем де ти от ве ча ют на воп ро с: 

как в этом сти хот во ре нии на зы ва ют ра ду гу? (Тро пи ноч ка дож дей; 
на ряд ная ска лоч ка.) По че му?

После этого уче ни кам пред ла га ет ся от га дать сле ду ю щую за гад ку: 
«раз ноц вет ное ко ро мыс ло на не бе по вис ло» (ра ду га). По че му ра ду-
гу мож но срав нить с ко ро мыс лом? (По каз изо б ра же ния ко ро мыс ла 
и объ яс не ние его пред наз на че ния в хо зяй стве.)

7. итог уро ка. че му на у чи лись? что осо бен но пон ра ви лось?

Те ма уро ка: «чтение» слов по звуковым моделям с интонирова-
нием зву ка [а]. Последовательное интонирование всех звуков 
в модели слова (с.14).
Це ли уро ка:

— поз на ко миться с ус лов ным обоз на че ни ем зву ка [а] с по мо щью 
строч ной пе чат ной бук вы в квад рат ных скоб ках. Зак ре пить при ем 
восп ро из ве де ния сло ва вслух на ос но ве его зву ко вой мо де ли;

— раз ви вать фо не ма ти чес кий слух и куль ту ру зву коп ро из но ше-
ния. Фор ми ро ва ние уме ния восп ри ни мать на слух сти хот вор ный 
текст, об раз но предс тав лять и кор рек ти ро вать его со дер жа ние;

— ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обо-
значений, работать с моделями русского языка;

— работать с соседом по парте: договариваться о распределении 
работы между собой и соседом, выполнять свою часть работы;

— вос пи ты вать куль ту ру учеб но го тру да.
Ход уро ка

1. Зна ко м ство с при ня тым в рус ском язы ке ус лов ным обоз на че-
ни ем зву ка [а].

2. Уп раж не ние в зву ко вом восп ро из ве де нии слов.

63

1þþ_þþþþþþ_þþþþþþþþþþþþ þþþþþþþ.indd   63 25.01.2012   15:46:17



64

Методический комментарий к «азбуке»...

а. Учи тель про сит де тей пос мот реть на пер вую кар тин ку. Это ар ка. 
сле ду ет по ка зать ил лю ст ра ции дру гих арок. Ин фор ма ция для учи те
ля: ар ка — это ар хи тек тур ное ду го об раз ное пе рек ры тие про е ма в 
сте не, про хо да меж ду до ма ми, про лё та меж ду дву мя опо ра ми мос та, 
а так же де ко ра тив ное со ору же ние в ви де боль ших во рот со сво дом, 
нап ри мер Три ум фаль ная ар ка.

б. де ти про из но сят сло во «ар ка» в за мед лен ном тем пе, ак цен ти-
руя каж дый звук [а… р… ккк а…] и со от но ся их пос ле до ва тель но 
указ кой с со от ве т ству ю щи ми квад ра та ми схе мы.

в. Про из не се ние сло ва с ак цен ти ро ван ным вы де ле ни ем (про пе-
ва ни ем) пер во го зву ка [а]. (Указ кой сде лан упор на этом зву ке.) ос-
таль ная часть сло ва не ин то ни ру ет ся.

в та кой же пос ле до ва тель нос ти про во дит ся ра бо та с дру ги ми 
схе ма ми слов: мак, бак, краб, бант, аз бу ка.

3. Прос лу ши ва ние сти хот во ре ния «Пе ре пу та ни ца» (ав тор в. бу-
ры ги на) (Приложение 1).

а. Пер вич ное проч те ние сти хот во ре ния учи те лем с це лью це ло ст-
но го восп ри я тия его со дер жа ния уча щи ми ся.

б. Пе ред вто рым проч те ни ем учи тель про сит де тей за пом нить, 
че го в жиз ни не бы ва ет. (Пред пола га е мые от ве ты: кош ка не ла ет, а 
мяу  ка ет; кар тош ка рас тет не на сос не, а на зем ле в ого ро де; утя та не 
ква ка ют, а кря ка ют и т. д.)

4. итог уро ка. че му на у чи лись? что осо бен но пон ра ви лось?

Те ма уро ка: Слогообразующая работа гласных звуков. Обозна-
чение слогов с помощью дуг. Ударение (с. 23).
Це ли уро ка:

— на ос но ве при ме ров на смыс ло раз ли чи тель ную функ цию уда-
ре ния поз на ко мить уча щих ся с тем, что глас ные зву ки де лят ся на 
удар ные — силь ные и бе зу дар ные — сла бые. в за ви си мос ти от то го, 
ка кой глас ный звук в сло ге, они (сло ги) так же де лят ся на удар ные 
и бе зу дар ные;

— фор ми ро вать у де тей два уме ния: пер вое — восп ро из во дить 
вслух, «чи тать» мо де ли слов по сло гам, и вто рое — с ори ен ти ров кой 
на удар ный слог, то есть ор фо э пи чес ки;

— ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обо-
значений, работать с моделями русского языка;

— работать с соседом по парте: договариваться о распределении 
работы между собой и соседом, выполнять свою часть работы;

— вос пи ты вать куль ту ру учеб но го тру да.
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Ход уро ка
1. Зна ко м ство с удар ны ми глас ны ми зву ка ми.
«чте ние» па ры мо де лей слов «ат лас — ат ла с». срав не ние зву-

ко во го сос та ва. на фо не оди на ко во го зву ко во го сос та ва дан ных 
слов об ра тить вни ма ние на со вер шен но раз лич ную их се ман ти ку 
(зна че ние). Это свя за но с раз ли чи ем удар ных зву ков [а]; а имен-
но: в пер вом сло ве уда ре ние па да ет на пер вый звук, во вто ром — 
на вто рой.

да лее про во дит ся так ая же ра бо та и с дру ги ми па ра ми слов:  
и рис — ири с; Ми ла — ми ла, за мок — за мо к.

2. Уп раж не ние в «чте нии» мо де лей пар слов по сло гам и ор фо гра-
фи чес ки.

на дос ке да ны схе мы тех же слов, но без глас ных зву ков, без уда-
ре ния и без ил лю ст ра ции. в них ду га ми обоз на че ны сло ги.

Учи тель по ка зы ва ет об ра зец «проч те ния» па ры слов по сло гам и 
про сит де тей оп ре де лить, ка кие это сло ва. воз ни ка ют раз ног ла сия. 
Тог да он впи сы ва ет в схе мы глас ные зву ки, из ме няя при этом их по-
с ле до ва тель ность от но си тель но пер во го и вто ро го мес та. нап ри мер: 
ат лас — ат ла с, и рис — ири с, Ми ла — ми ла, за мок — за мо к. де ти долж-
ны «про чи тать» эти схе мы, ори ен ти ру ясь на удар ный слог, то есть 
ор фо э пи чес ки, и при этом по ка зать, ка ко му ри сун ку на стра ни це «аз-
бу ки» со от ве т ству ет про из не сен ное сло во.

Та ким об ра зом, учи тель под во дит уча щих ся к вы во ду: что бы по-
нять зна че ние сло ва, его нуж но про чи тать пра виль но, с уда ре ни ем.

3. восп ри я тие на слух сказ ки в. бе рес то ва «Змейхвас ту ни шка». 
(см. Приложение 1).

а. Под го тов ка к восп ри я тию сказ ки.
Учи тель спра ши ва ет, ви де ли ли де ти бу маж но го змея, ко то ро го 

за пус ка ют в не бо, и уточ ня ет, кто из них сам де лал и за пус кал 
змея.

б. сло вар ная ра бо та: пас мур ный день, ре ять — плав но лег ко ле-
тать, па рить в воз ду хе. нап ри мер, орёл ре ет в не бе.

в. чте ние сказ ки учи те лем.
г. бе се да по про чи тан но му: по че му пти цы хо те ли зак ле вать змея 

и вы щи пать ему хвост?
д. от га ды ва ние за гад ки.

Мах ну ла пти ца кры лом,
Зак ры ла весь свет пе ром.
(Ночь)

4. итог уро ка. че му на у чи лись, что осо бен но пон ра ви лось?
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с о  гл а с  н ы е  з в у  к и

Те ма уро ка: Сог лас ные звон кие твер дые и мяг кие зву ки [л] [л']. 
Буквы Л, л. Упражнение в чтении слогов, слов и предложений 
(с. 29).
Це ли уро ка:

— поз на ко мить со зву ка ми [л] [л’]. Учить ак цен ти ро ван но му про-
из не се нию этих зву ков на ос но ве од но у ров не вых мо де лей слов. 
раск рыть тех но ло гию сле ду ю щих при е мов: а) пе ре ко ди ро ва ние зву-
ко вой фор мы слов в бук вен ную на ос но ве дву ху ров не вых мо де лей 
слов, б) чте ние слов по сло гам и ор фо э пи чес ки, в) чте ние пред ло же-
ний как от но си тель но за кон чен ных по смыс лу струк тур ных еди ниц;

— ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обо-
значений, работать с моделями русского языка;

— работать с соседом по парте: договариваться о распределении 
работы между собой и соседом, выполнять свою часть работы;

— вос пи ты вать куль ту ру учеб но го тру да.
Ход уро ка

1. «чте ние» од но у ров не вых мо де лей слов (угол — уголь, люк — лук) 
с ак цен ти ро ван ным про из но ше ни ем за дан ных зву ков [лл’]. срав не-
ние и ха рак те рис ти ка их: сог лас ный звон кий твер дый, сог лас ный 
звон кий мяг кий.

2. кон ст ру и ро ва ние боль шой и ма лой букв: Л л. (см. табл. № 2.)
3. Зна ко м ство с обоз на че ни ем изу чен ных зву ков с по мо щью пе-

чат ной ма лой бук вы в квад рат ных скоб ках и пра ви лом со от но ше ния 
бук вы «эль» и двух зву ков [л] [л’] (см. При ло же ние 2.)

4. Зву ко вой ана лиз слов ли а на, ла ма на ос но ве дву ху ров не вых мо-
де лей; чте ние их по сло гам и ор фо э пи чес ки. со от не се ние звуковой 
фор мы этих слов с бук вен ной (бук ва «а» ука зы ва ет на то, что пред-
ше ст ву ю щая бук ва «л» обоз на ча ет твер дый звук [л], а бук ва «и» — со-
от ве т ствен но мяг кий [л’]); бе зу дар ная бук ва «а» обоз на ча ет ся ус лов-
ным сим во лом — круж ком, так как про из но сит ся ус ко рен но.

5. чте ние сло гов по за дан ным схе мам и стол би ков слов с ис-
поль зо ва ни ем двух при е мов: чте ние по сло гам и ор фо э пи чес кое 
чте ние.

6. Уп раж не ние в чте нии пред ло же ний (с. 30).
7. Под ве де ние ито га.
на вто ром уро ке (с. 31) зак реп ля ют ся зна ния и уме ния де тей по пре-

ды ду  щей те ме. они уп раж ня ют ся в чте нии слов в стол би ках. При чте нии 
слов под ус лов ным зна ком — вол шеб ная па лоч ка феи де ти долж ны об-
ра тить вни ма ние на раз ли чие в зву ча нии и зна че нии слов в па рах (пер-

66

1þþ_þþþþþþ_þþþþþþþþþþþþ þþþþþþþ.indd   66 25.01.2012   15:46:17



67

Примерные планы уроков чтения

вая груп па). При чте нии вто рой груп пы — словпе ре вер ты шей — они 
зна ко мят ся с тем, что из ме не ние пос ле до ва тель нос ти проч те ния од них 
и тех же зву ков в сло ве при во дит так же к из ме не нию его зна че ния.

Те ма уро ка: Буквы Я, я в начале слова и после буквы гласного 
звука в слове (с. 37).
Це ли уро ка:

— поз на ко мить с функ ци ей бук вы «я» обоз на чать два зву ка [й’а] 
в оп ре де лен ных по зи ци ях: в на ча ле сло ва и пос ле глас ных в сло ве; 
уп раж нять в чте нии слов с бук вой «я»;

— раз ви вать фо не ма ти чес кий слух и куль ту ру зву коп ро из но ше ния 
у де тей;

— ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обо-
значений, работать с моделями русского языка;

— работать с соседом по парте: договариваться о распределении 
работы между собой и соседом, выполнять свою часть работы;

— вос пи ты вать куль ту ру учеб но го тру да.
Ход уро ка

1. Зву ко вой ана лиз слов (Ян, Лия, ма як) на ос но ве дву ху ров не вых 
мо де лей. со от не се ние зву ко вой и бук вен ной форм этих слов. чте-
ние по сло гам и ор фо э пи чес ки. Под ве де ние пер вок ла с- 
 сни ков к вы во ду о не со от ве т ствии ко ли че ст ва зву ков и букв в дан-
ных сло вах.

2. Уп раж не ние в чте нии стол би ков слов с бук вой «я», то есть об-
рат ное пе ре ко ди ро ва ние букв в со от ве т ству ю щие зву ки.

3. сос тав ле ние мо де лей слов яма, Рая с по мо щью фи шек зву ков 
(При ло же ние к Тет ра ди № 3).

4. ра бо та по ил лю ст ра ци ям стра ни цы.
5. сос тав ле ние рас ска за по кар тин ке на те му «гро за» из 4— 

5 пред ло же ний. (Учи тель фик си ру ет гра фи чес ки рас сказ на дос ке.) 
де ти пе рес ка зы ва ют со дер жа ние текс та на ос но ве гра фи чес кой мо-
де ли. (воз мож ны ва ри ан ты.)

6. Под ве де ние ито га.

Те ма уро ка: Обозначение мягкости согласного звука предше-
ствующей буквы с помощью буквы «я», когда она обозначает 
звук [а] (с. 38).
Це ли уро ка:

— поз на ко мить де тей с функ ци ей бук вы «я» обоз на чать один  
звук [а] и ука зы вать на мяг кость пред ше ст ву ю ще го сог лас но го зву-
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ка; за к ре пить на вык чте ния сло гов с твер ды ми и мяг ки ми со нор ны-
ми зву ка ми: [м н л р];

— раз ви вать фо не ма ти чес кий слух и куль ту ру зву коп ро из но ше-
ния;

— ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обо-
значений, работать с моделями русского языка;

— работать с соседом по парте: договариваться о распреде-
лении работы между собой и соседом, выполнять свою часть 
работы;

— вос пи ты вать куль ту ру учеб но го тру да.
Ход уро ка

1. Зву ко вой ана лиз слов (На на, ня ня) на ос но ве их мо де ли, чте ние 
по сло гам и ор фо э пи чес ки, со от не се ние зву ко вой и бук вен ной схем 
слов. вы вод: мяг кий звук [н’] в бук вен ной за пи си этих слов обоз на-
ча ет ся бук вой «я», а твер дый [н] — бук вой «а».

2. Уп раж не ние в чте нии слов и пред ло же ний с це лью ус во е- 
 ния тех но ло гии восп ро из ве де ния слов по сло гам и ор фо э пи - 
чес ки.

3. ра бо та по ил лю ст ра ци ям стра ни цы.
4. сос тав ле ние двух рас ска зов из 3–4 пред ло же ний по каж дой 

ил лю ст ра ции, озаг лав ли ва ние их и пе рес каз.
5. Под ве де ние ито га.

Те ма уро ка: Сог лас ные глу хие зву ки [п] [п’]. Буквы П, п. чтение 
слов, отгадывание загадки, упражнение в ускоренном произ-
ношении скороговорки (с. 75–76).
Це ли уро ка:

— поз на ко мить де тей с глу хи ми зву ка ми [п] [п’]. Учить диф фе-
 рен ци ро вать эти зву ки по твер дос тимяг кос ти и срав ни вать их по 
оче ред нос ти с со от ве т ству ю щей па рой звон ких зву ков [б] [б’]. 
на у чить при е му прак ти чес ко го оп ре де ле ния звон кос тиглу хос ти 
изу чае мых зву ков. Уп раж нять уче ни ков в чте нии сло гов, слов и 
текс тов;

— раз ви тие фо не ма ти чес ко го слу ха и куль ту ры зву коп ро из но ше-
ния. на при ме ре срав не ния ми ни маль ных пар слов (бить — пить, 
бар — пар) фор ми ро вать у уча щих ся по ни ма ние смыс ло раз ли чи-
тель ной функ ции фо нем;

— ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обо-
значений, работать с моделями русского языка;
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— работать с соседом по парте: договариваться о распреде-
лении работы между собой и соседом, выполнять свою часть 
работы;

— вос пи ты вать куль ту ру учеб но го тру да.
Ход уро ка

1. Зву ко вой ана лиз слов (пил ка, пол ка) на ос но ве их зву ко вой 
мо де ли, чте ние мо де лей с ак цен ти ро ван ным вы де ле ни ем зву ков 
[п] [п’].

2. кон ст ру и ро ва ние бук вы «п» — боль шой и ма лой (см. табл. № 2).
3. Зна ко м ство с обоз на че ни ем этих зву ков с по мо щью строч ной 

(ма лой) бук вы «п» в квад рат ных скоб ках (см. При ло же ние 2).
4. срав не ние зву ко вой и бук вен ной форм слов (пуш ка — пеш ка) 

на ос но ве дву ху ров не вой мо де ли, чте ние по сло гам и ор фо э пи чес ки. 
вы вод: бук ва «е» обоз на ча ет мяг кость сог лас но го зву ка [п’] пред-
шест  ву ю щей бук вы «п».

5. чте ние сло гов по за дан ным схе мам.
6. чте ние сло гов и слов в стол би ке.
7. срав не ние зву ков по звон кос тиглу хос ти: [б][п], [б’][п’] и ми-

ни маль ных пар слов (на ро зо вом фо не), от ли ча ю щих ся по это му 
приз на ку и име ю щих раз лич ное зна че ние. чте ние пар слов на го лу-
бом фо не и вы де ле ние в каж дой из них сло ва, ко то рое от ли ча ет ся 
од ним лиш ним зву ком.

8. от га ды ва ние за гад ки. (Мо роз)
9. чте ние и за у чи ва ние на и зусть чис то го вор ки. Про из не се ние ее 

текс та в ус ко рен ном тем пе.
10. итог уро ка.

Те о ре Ти чес кие ос но вы обУ че ниЯ  
Пер во на чаЛЬ но МУ ПисЬ МУ

в ос но ве дан ной ме то ди чес кой сис те мы — пси хо фи зи о ло ги че-
ские за ко но мер нос ти фор ми ро ва ния пол но цен но го гра фи чес ко го 
дей ст вия, при ро да ко то ро го ре а ли зу ет ся с по мо щью пя ти сос тав-
 ляю щих ком по нен тов: слу хо во го, ар ти ку ля ци он но го, зри тель но го, 
дви га тель но го и ру код ви га тель но го. Слу хо вой ком по нент ха рак те-
ри зу ет ся при род ной спо соб но с тью ре бен ка к раз ли че нию зву ков 
че ло ве чес кой ре чи, то есть фо не ма ти чес ким слу хом, фор ми ро ва-
ние ко то ро го, по дан ным пси хо ло гов, за вер ша ет ся к 5–6 го дам. 
Ар ти ку ля ци он ный ком по нент про яв ля ет ся в уме нии де тей пра-
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виль но про из но сить все зву ки род но го язы ка как изо ли ро ван но, 
так и в кон  тек с те зву ча щих слов; зри тель ный — в спо соб нос ти за-
пом нить и со хра нить в па мя ти гра фи чес кие об ра зы пе чат ных и 
пись мен ных бук вен ных зна ков и их комп лек сов. Дви га тель ный 
ком по нент — это не об хо ди мая сос тав ля ю щая в функ ци о ни ро ва-
нии всех ана ли за тор ных сис тем чув ст вен но го от ра же ния ре аль но-
го ми ра, в том чис ле слу хо во го, ар ти ку ля ци он но го и зри тель но го 
ана ли за то ров.

Ру код ви га тель ный ком по нент про яв ля ет ся в уме нии уча ще го ся 
вы пол нять тон ко ко ор ди ни ро ван ные дви же ния пра вой (ле вой) ру кой 
в про цес се восп ро из ве де ния с по мо щью руч ки пись мен ных букв и их 
со е ди не ний на бу ма ге.

ди дак ти чес кой ос но вой ме то ди ки обу че ния пер во на чаль но му 
пись му яв ля ет ся сис те ма спе ци фи чес ких для дан но го ви да де я-
тель нос ти прин ци пов, ме то дов и при е мов. Это сле ду ю щие прин-
ци пы: а) по э ле ме нт но го изу че ния, б) од но ва ри а нт но го на чер та ния 
и в) ло ги чес кой груп пи ров ки букв. Это по э ле ме нт ноце ло ст ный 
ме тод пись ма и сле ду ю щие ме то ди чес кие при е мы: ана ли ти чес
ко го вос п ри я тия; прак ти чес ко го кон ст ру и ро ва ния изу ча е мых букв; 
пер вич но го ко пи ро ва ния эле мен тов, букв и их со е ди не ний с ис-
поль зо ва ни ем ал го рит мов, а так же при ем так ти ро ва ния, то есть 
пись ма под счет.

По э ле ме нт ный прин цип изу че ния пись мен ных букв ре а ли зу-
ет ся с по мо щью эле мен тов двух ви дов: зри тель ных и дви га тель-
ных. Зри тель ные эле мен ты — от но си тель но за кон чен ные час ти 
ри сун ка бук вы, на ко то рые она за ко но мер но расч ле ня ет ся в про-
цес се ее зри тель но го восп ри я тия и ко то рые лег ко со от но сят ся с 
оп ре де лен ны ми фор ма ми: пря мая ли ния с зак руг ле ни ем с од ной 
сто ро ны; плав ная ли ния; по лу о вал; пря мая ли ния с пет лей; пря мая 
ли ния с зак руг ле ни ем с двух сто рон; овал; пря мая ли ния; пря мая 
ли ния с пет лей и зак руг ле ни ем с дру гой сто ро ны; пря мая ли ния с 
чет ве рт ным ова лом (см. табл. 8). Зри тель ные эле мен ты да ны не 
толь ко в ви де ли ний, но и в ви де по ло сок, со от ве т ству ю щих по 
фор ме этим ли ни ям (то есть ри сун ков шаб ло нов эле мен тов букв 
(см. При ло же ние 8)).

Дви га тель ные эле мен ты предс тав ля ют со бой от но си тель но за-
кон чен ные от рез ки дви же ния ру ки, в ко то рых, с од ной сто ро ны, 
учи ты ва ет ся фор ма со от ве т ству ю щих зри тель ных эле мен тов, а с 
дру гой — за ко но мер нос ти плав но го и бе зот рыв но го восп ро из ве де-
ния их в це ло ст ной бук ве. на ос но ве дви га тель ных эле мен тов раск-
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ры ва ет ся тех но ло гия их со е ди не ния в бук вах, то есть тех но ло гия 
связ но го и бе зот рыв но го пись ма (см. табл. 9).

в про цес се фор ми ро ва ния в па мя ти пер вок ла с сни ков чет ко диф-
фе рен ци ро ван ных об ра зов букв ис поль зу ют ся зри тель ные эле мен-
ты. Пос ле ус во е ния фор мы изу ча е мой пись мен ной бук вы уче ник 
восп ро из во дит ее в тет ра ди, те перь уже на ос но ве дви га тель ных 
эле мен тов по оп ре де лен но му ал го рит му, за дан но му с по мо щью 
пунк тир ной или бо лее свет лой по то ну ли нии и сим во ла «точ ка со 
штри хом», ука зы ва ю ще го на на ча ло и нап рав ле ние дви же ния ру ки 
в про цес се на пи са ния эле мен тов, букв и бук вен ных со че та ний в сло-
гах, сло вах и пред ло же ни ях.

ис поль зо ва ние дви га тель ных эле мен тов в про цес се на пи са ния 
бук вы поз во ля ет объ е ди нить вы де лен ные на уров не зри тель но го 
восп ри я тия час ти бук вы в це ло ст ные связ ные комп лек сы, на ос-
но ве ко то рых в па мя ти уча щих ся фор ми ру ют ся чет ко диф фе рен-
ци ро ван ные зри тель нодви га тель ные об ра зы пись мен ных букв. 
Та ким об ра зом, пер вок ла с сни ки ов ла де ва ют тех но ло ги ей, с од ной 
сто ро ны, поэ ле ме нт но го, а с дру гой — связ но го пись ма, что спо-
со б ству ет вы ра бот ке у них пол но цен но го гра фи чес ко го дей ст вия 
и на вы ка.

Прин цип од но ва ри а нт но го на чер та ния букв обус лов лен за ко-
но мер нос тя ми фор ми ро ва ния пись ма как дви га тель но го на вы ка, то 
есть не об хо ди мос тью пов то ре ния еди но об раз ных, иден тич ных дви-
же ний, а так же про на ци ей, ко то рая ха рак те ри зу ет ся тем, что при 
ав то ма ти зи ро ван ном гра фи чес ком дей ст вии ру ка че ло ве ка со вер-
ша ет в про цес се пись ма кру го вые, рит мич ноко ле ба тель ные дви же-
ния, на прав лен ные внутрь к пле чу.

Прин цип од но ва ри а нт но го на чер та ния букв ре а ли зу ет ся в иден-
тич нос ти их фор мы и пос ле до ва тель нос ти изоб ра же ния. Так, все 
бук вы, в сос та ве ко то рых есть овал (а, б, д, о, О, ф, Ф, ю, Ю), пря мая 
ли ния с чет ве рт ным ова лом (ъ, ь, ы) и ли ния с пет лей, пе ре хо дя щей 
в строч ной овал (в), име ют лишь один ва ри ант на чер та ния, в ко то ром 
ис поль зу ет ся при ем ниж не го пов то ра по по лу о валь ной ли нии. Та кой 
под ход из бав ля ет уче ни ка от не же ла тель но го пе ре у чи ва ния на даль-
ней шем эта пе фор ми ро ва ния ав то ма ти зи ро ван нос ти дей ст вия пись-
ма, пре дуп реж да ет лом ку и пе ре ст ра и ва ние эле мен тар но го гра фи-
чес ко го на вы ка. Это зна чи тель но сок ра ща ет вре мя вы ра бот ки пол-
но цен но го на вы ка пись ма.

Ло ги чес кий прин цип изу че ния и зак реп ле ния на чер та тель ной 
тех ни ки пись ма зак лю ча ет ся в том, что все бук вы объ е ди не ны в де-
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вять групп по приз на ку на ли чия в них об ще го (од но го из де вя ти) 
эле мен та (см. табл. 8). гра ни цы меж ду вы де лен ны ми груп па ми букв 
в не ко то рой сте пе ни под виж ны, так как один и тот же бук вен ный знак 
од нов ре мен но вхо дит в раз ные объ е ди не ния в за ви си мос ти от его 
по э ле ме нт но го сос та ва. 

Пер вую, весь ма мно го чис лен ную груп пу, сос тав ля ют 29 строч ных 
и заг лав ных букв, име ю щих в сво ем сос та ве ли нию с зак руг ле ни ем 
с од ной сто ро ны: а, и, й, л, м, н, т, у, ц, ч, ш, щ, ы, я; Г, И, Й, Л, М, 
П, Р, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Я.

во вто рую груп пу вхо дят 27 букв, име ю щих в сво ем сос та ве плав-
ную ли нию: б, ж, й, к, л, м, н, ч, ъ, ы, э, ю, я; А, Б, Г, Ж, Й, К, Л, М, 
Н, П, Т, Э, Ю, Я, но лишь 15 из них (А, б, Б, ж, Ж, й, Й, к, К, Н, ъ, э, 
Э, ю, Ю) по срав не нию с пер вой груп пой встре ча ют ся впер вые. ос-
таль ные 12 букв (Г, л, Л, м, М, н, П, Т, ч, ы, я, Я) изу ча лись уже в 
пер вой груп пе.

Тре тья груп па букв сос тав ле на на ос но ве по лу о ва ла: ж, з, с, х, э; 
Б, В, Д, Е, Ё, Ж, З, Р, С, Х, Э. на чер та ние 6 (Б, ж, Ж, Р, э, Э) из 16 пе-
ре чис лен ных букв бы ло уже от ра бо та но в сос та ве пер вой и вто рой 
групп. но вы ми для этой груп пы яв ля ют ся бук вы: В, Д, Е, Ё, з, З, с, С, 
х, Х (все го 10).

чет вер тую груп пу сос тав ля ют 14 букв, име ю щих в сво ем сос та ве 
ли нию с пет лей: в, д, у, ц, щ; А, Б, В, Д, К, Н, Ц, Щ, Ю. Толь ко 2 бук-
вы (в, д) из пе ре чис лен ных в этой груп пе встре ча ют ся впер вые. 
начертание всех ос таль ных букв бы ло уже от ра бо та но в свя зи с изу-
че ни ем букв пер вых трех групп.

в пя тую груп пу вхо дят 13 букв на ос но ве ли нии с зак руг ле ни ем с 
двух сто рон: г, к, п, р, m; И, Й, К, У, Ц, Ч, Ш, Щ; в шес тую — 12 букв 
на ос но ве ова ла: а, б, в, д, о, ф, ю, я; О, Ф, Ю, Я; в седь мую — 11 букв 
на ос но ве пря мой ли нии: ж, к, н, п, р, m, ф, ю; А, Ж, Т; в вось мую — 
4 бук вы на ос но ве пря мой ли нии с пет лей и зак руг ле ни ем с про ти-
 во по лож ной сто ро ны: е, ё, з, Н, при чем на чер та ние букв з, Н от-
рабатывается ра нее при изу че нии треть ей и чет вер той групп соот-
ветственно на ос но ве об щих эле мен тов — по лу о ва ла и пря мой 
ли нии с пет лей. в де вя тую груп пу вхо дят 3 бук вы на ос но ве пря мой 
ли нии с чет ве рт ным ова лом: ъ, ы, ь.

При от ра бот ке на чер та ния бук вен ных зна ков пя ти пос лед них групп 
в пер вый раз встре ча ют ся лишь 9 букв: в пя той груп пе — 3 (г, п, р), в 
шес той — 3 (о, О, ф), в вось мой — 2 (е, ё), в де вя той — 1 (ь). При изу-
че нии седь мой груп пы нет ни од ной бук вы, на чер та ние ко то рой не 
от ра ба ты ва лось бы в пре ды ду щих груп пах.
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Та ким об ра зом, пос ле до ва тель ность от ра бот ки на чер та ния букв 
оп ре де ля ет ся час тот но с тью пов то ре ния в них каж до го из де вя ти эле-
мен тов. Так, ес ли эле ментли ния с зак руг ле ни ем с од ной сто ро ны 
вхо дит в сос тав 14 строч ных и 15 заг лав ных букв, то на чер та ние бук-
вен ных зна ков этой груп пы от ра ба ты ва ют ся в пер вую оче редь. вто-
рой по по ряд ку изу че ния яв ля ет ся груп па, сос то я щая из 27 боль ших 
и ма лых букв, объ е ди нен ных на ос но ве плав ной ли нии как об ще го 
эле мен та, и т. д.

Та кая пос ле до ва тель ность изу че ния букв поз во ля ет в дос та точ но 
ко рот кий срок пос ле бук вар но го пе ри о да пре дуп ре дить гра фи чес кие 
ошиб ки пер вок ла с сни ков и пе рей ти к фор ми ро ва нию ав то ма ти зи ро-
ван нос ти на вы ка пись ма. важ но под че рк нуть, что при пов то ре нии на 
ми нут ках кал лиг ра фии лишь пер вых трех групп про ис хо дит пре дуп-
реж де ние гра фи чес ких оши бок в на пи са нии 54 (все го их 63) строч-
ных и заг лав ных букв.

опи сан ные вы ше прин ци пы ме то ди чес кой сис те мы конк ре ти-
зи ру ют ся в прак ти ке обу че ния де тей пер во на чаль но му пись му 
бла го да ря по э ле ме нт ноце ло ст но му ме то ду. суть это го ме то да 
в том, что по э ле ме нт ное пись мо, как бо лее пол но от ве ча ю щее 
воз ра ст ным осо бен нос тям шестилет них де тей на пер во на чаль ном 
эта пе его ус во е ния, не про ти во ре чит связ но му (бе зот рыв но му) 
пись му, а, нап ро тив, зак ла ды ва ет его ос но вы. Это дос ти га ет ся 
бла го да ря ис поль зо ва нию эле мен тов двух ка те го рий: зри тель ных 
и дви га тель ных. кон фи гу ра ция эле мен тов пер вой ка те го рии обус-
лов ле на за ко но мер нос тя ми зри тель но го восп ри я тия слож ных гра-
фи чес ких форм, вто рой — за ко но мер нос тя ми дви же ния ру ки во 
вре мя пись ма при ус ло вии связ но го восп ро из ве де ния букв и их 
комп лек сов.

По э ле ме нт ноце ло ст ный ме тод ре а ли зу ет ся че рез сис те му спе-
ци аль ных ме то ди чес ких при е мов: ана ли ти чес ко го восп ри я тия и 
прак ти чес ко го кон ст ру и ро ва ния пись мен ных букв с по мо щью эле-
мен товшаб ло нов или на компь ю те ре; ко пи ро ва ния (пись мо по вспо-
мо га тель ным пунк тир ным ли ни ям), так ти ро ва ния и ал го рит ми за ции 
про цес са на чер та ния букв.

в процессе использования приемов анализа и конструирования 
буквенного знака ученики на основе знания девяти структурных еди-
ниц графической системы вычленяют в сложной конфигурации пись-
мен ной буквы ее поэлементный состав и устанавливают соотноше-
ния выделенных элементов в ней по переменным свойствам: раз-
меру, количеству и пространственному положению. в результате 
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такой деятельности в памяти шестилеток формируются четко диф-
фе рен ци ро ван ные образы изучаемых букв. Помимо этого, дети 
овладевают на уровне практического действия такими важными 
мыслительными операциями, как анализсинтез, сравнение, обоб-
щение и др.

Прием пер во на чаль но го ко пи ро ва ния дви га тель ных эле мен тов, 
букв и их комп лек сов с по мо щью вспо мо га тель ных ли ний поз во ля ет 
уче ни ку ов ла деть тех но ло ги ей на чер та ния пись мен ных букв и их со-
е ди не ний.

При ем ал го рит ми за ции про цес са пер во на чаль но го пись ма осу-
ще с твля ет ся на ос но ве ус лов но го сим во ла — точ ки со штри хом, 
ука зы ва ю щей на ча ло и нап рав ле ние дви же ния ру ки при восп ро из-
ве де нии на бу ма ге от дель ных эле мен тов. в це ло ст ных бук вах и 
бук вен ных комп лек сах этим сим во лом фик си ру ют ся мес та со е ди-
не ния эле мен тов в бук ве и букв меж ду со бой.

При так ти ро ва нии про цес са восп ро из ве де ния букв, то есть 
пись ма под счет, у уче ни ка фор ми ру ет ся важ ное уме ние че ре до-
вать нап ря же ние мышц ру ки с их рас слаб ле ни ем, ко то рое яв ля-
ет ся ос но вой для вы ра бот ки гра фи чес ко го на вы ка в даль ней шем. 
По ми мо это го, у ма лень ко го школь ни ка раз ви ва ют ся и диф фе-
рен ци ру ют ся прост ра н ствен ные предс тав ле ния, не об хо ди мые 
для ус пеш но го обу че ния его не толь ко в пер вом клас се в пе ри од 
ов ла де ния пись мом, но и в по сле ду ю щем при изу че нии раз лич ных 
учеб ных пред ме тов.

в тра ди ци он ной ме то ди ке обу че ния пись му стерж не вы м по ня ти-
ем яв ля ет ся кал лиг ра фия как ис ку с ство кра си во го пись ма, ко то рое 
фор ми ру ет ся на ос но ве под ра жа ния об раз цам букв, изоб ра жен ных 
ху дож ни комкал лиг ра фом без уче та объ ек тив ных за ко но мер нос тей 
дви же ния ру ки в про цес се пись ма. обу че ние кал лиг ра фии и вы ра-
бот ка кал лиг ра фи чес ко го по чер ка ос но вы ва ют ся лишь на под ра жа-
нии об раз цу за вер шен но го ри сун ка бук вы.

клю че вым по ня ти ем дан ной ме то ди чес кой сис те мы яв ля ет ся гра-
фи ка как сис те ма от но ше ний меж ду зву ка ми (фо не ма ми) ре чи и 
бук ва ми, а так же их ри су нок, восп ри ни ма е мый зри тель но, и сам про-
цесс на чер та ния бук вен ных зна ков. а кал лиг ра фия — это лишь внеш-
нее ка че ст во ре зуль та та пись ма, ко то рое в кон те кс те дан ной сис те-
мы характеризуется чет ким, удо бо чи та е мым и ус той чи вым по чер ком 
при ус ло вии соб лю де ния дос та точ ной ско рос ти и связ нос ти восп ро-
из ве де ния бук вен ных комп лек сов, то есть слов, име ю щих оп ре де-
лен ную семантику.
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Производными по ня ти я ми от клю че во го по ня тия «гра фи ка» яв ля-
ют ся сле ду ю щие: гра фи чес кое дей ст вие, гра фи чес кий на вык, гра-
фи чес кие ошиб ки, гра фи чес кая сис те ма и др.

Гра фи чес кое дей ст вие ре а ли зу ет ся че рез сле ду ю щие опе ра ции: 
1) пос ле до ва тель ное вы де ле ние пу тем ин то ни ро ва ния каж до го зву-
ка в сло ве, про из но си мом уче ни ком; 2) оп ре де ле ние сход ных и от-
личительных приз на ков срав ни ва е мых зву ков; 3) ак ту а ли за ция в 
памяти об ра зов букв, со от ве т ству ю щих вы де лен ным зву кам; 4) пе-
ре ко ди  ро ва ние вы де лен ных зву ков в со от ве т ству ю щие бук вы (пе чат-
ные или пись мен ные) и 5) восп ро из ве де ние пись мен ных букв на 
бу ма ге в оп ре де лен ной пос ле до ва тель нос ти, по ал го рит му.

в про цес се вы пол не ния гра фи чес ко го дей ст вия пе ред уча щи ми ся 
раск ры ва ют ся за ко но мер нос ти рус ской гра фи ки: они поз на ют зву-
ко вой сос тав про из но си мо го сло ва, со от но сят вы де лен ные зву ки с 
со от ве т ству ю щи ми пе чат ны ми и пись мен ны ми бук ва ми и вы пол ня ют 
пе ре ко ди ро ва ние сло ва в гра фи чес кую фор му и фик си ру ют его на 
бу ма ге. в ре зуль та те де ти ов ла де ва ют дос та точ но слож ным ре че ру-
код ви га тель ным дей ст ви ем.

Гра фи чес кий на вык — ав то ма ти зи ро ван ный спо соб диф фе рен ци-
ро ва ния, пе ре ко ди ро ва ния зву ков (фо нем) ре чи в со от ве т ству ю щие 
бук вы и на чер та ние их на бу ма ге по оп ре де лен ным пра ви лам.

Гра фи чес кая сис те ма — со во куп ность букв ал фа ви та, име ю щих оп-
ре де лен ную струк ту ру, ко то рая ха рак те ри зу ет ся на ли чи ем 9 струк тур ных 
еди ниц пос то ян ной фор мы и прост ра н ствен ноко ли че ст вен ным ти пом 
от но ше ний меж ду ни ми. Тра ди ци он ное по ня тие «шрифт» обоз на ча ет 
лишь со во куп ность букв ал фа ви та оп ре де лен но го ри сун ка, по э то му оно 
упот реб ля ет ся в со че та ни ях со сло ва ми «пе чат ный», «пись мен ный».

Гра фи чес кие ошиб ки — это раз но об раз ные за ме ны букв, со от вет-
ст ву ю щих оп ре де лен ным зву кам (фо не мам), сход ным по акус ти че-
ской и ар ти ку ля ци он ной ха рак те рис ти кам, на ос но ве не раз ли че ния 
их диф фе рен ци аль ных приз на ков или из ме не ние фор мы, раз ме ра, 
прост ра н ствен ной ори ен та ции и ко ли че ст ва эле мен тов в бук вен ном 
зна ке, а так же ошиб ки тра ди ци он ных на пи са ний, ус лов но от не сен-
ные к это му ти пу труд нос тей.

кро ме гра фи чес ких оши бок, в пись ме млад ших школь ни ков наб-
лю да ют ся и кал лиг ра фи чес кие ошиб ки, вер нее, не до че ты пись ма, то 
есть на ру ше ния про пор ций эле мен тов букв по ши ри не, вы со те и уг лу 
на кло на. Та кие ошиб ки яв ля ют ся след стви ем нес фор ми ро ван нос ти 
у пер вок ла с сни ков ко ор ди на ции дви же ний паль цев, кис ти, пред пле-
чья и пле че во го от де ла ру ки.
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Тех но Ло гиЯ обУ че ниЯ Пер во на чаЛЬ но МУ ПисЬ МУ

ов ла де ние гра мо той, в част нос ти пись мом, яв ля ет ся для шес ти-
лет не го пер вок ла с сни ка весь ма слож ным про цес сом. При чи ны труд-
нос тей обус лов ле ны нес фор ми ро ван но с тью у них, вопер вых, ана-
ли ти косин те ти чес кой де я тель нос ти ко ры го лов но го моз га, вовто-
рых, фо не ма ти чес ко го слу ха и куль ту ры зву коп ро из но ше ния и, 
втреть их, не до раз ви ти ем тон ко ко ор ди ни ро ван ных дви же ний пи шу-
щей ру ки. По э то му на уро ках обу че ния пер во на чаль но му пись му 
долж ны быть ре а ли зо ва ны сле ду ю щие ус ло вия.

1. Пов то ре ние зву ка или двух зву ков, изу чен ных на уро ке 
чте ния.

Уче ни ки при во дят в при мер сло ва с од ним или дву мя зву ка ми, 
изу чен ны ми на пре ды ду щем уро ке чте ния, уп раж ня ют ся в про из но-
ше нии их как в кон те кс те сло ва, так и вне его, ар ти ку ли руя вы де лен-
ные зву ки как бы в «чис том» ви де.

2. Со от не се ние изу чен но го зву ка (зву ков) с ус лов ногра фи-
чес ки ми и бук вен ны ми сим во ла ми.

вы де лен ные зву ки не об хо ди мо со от нес ти с фиш ка ми (кру жок, два 
квад ра та), за тем с пе чат ной ма лой бук вой в квад рат ных скоб ках, а 
лишь по том пе ре ко ди ро вать в со от ве т ству ю щую ру ко пис ную бук ву.

3. Фор ми ро ва ние зри тель но го об ра за изу ча е мой бук вы.
Шес ти лет ние пер вок ла с сни ки долж ны ви деть, из ка ких эле мен тов 

сос то ит бук ва, пра виль но на зы вать и уз на вать их в струк ту ре дру-
гих букв.

Таб ли ца 8 «сис те ма пись мен ных букв» по мо жет учи те лю в ор га-
ни за ции ана ли ти косин те ти чес кой де я тель нос ти пер вок ла с сни ков 
в про цес се ус во е ния форм пись мен ных букв. важ но под че рк нуть, что 
в та кой ра бо те осу ще с твля ет ся весь ма про дук тив ный раз ноп ла но-
вый ана лиз букв, так как ре бе нок восп ри ни ма ет их с раз ных сто рон. 
он выч ле ня ет, диф фе рен ци ру ет раз ные, но от но си тель но пос то ян-
ные по фор ме эле мен ты в бук ве и со от но сит их по раз ме ру, ко ли-
чест ву и прост ра н ствен но му по ло же нию от но си тель но сис те мы ко-
ор ди нат и раз ли нов ки тет ра ди. Та ким об ра зом, соз да ют ся оп ти маль-
ные ус ло вия для фор ми ро ва ния адек ват ных зри тель ных об ра зов 
бук вен ных зна ков в па мя ти обу ча ю щих ся.

ана лиз бук вен но го зна ка сле ду ет обя за тель но со че тать с его прак-
ти чес ким кон ст ру и ро ва ни ем и пе ре ко н стру и ро ва ни ем с по мо щью 
ди дак ти чес ко го ма те ри а ла — на бо ра шаб ло нов эле мен тов букв, ко то-
рые со от ве т ству ют фор мам 9 эле мен товли ний (см. При ло же ние 8).
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в При ло же нии 8 да ны ри сун ки шаб ло нов пись мен ных букв, ис-
поль зу е мые для кон ст ру и ро ва ния фор мы изу ча е мой на уро ке бук вы. 
они про ну ме ро ва ны и расп ре де ле ны на ос но ве уче та форм эле мен-
тов как струк тур ных еди ниц в сле ду ю щие груп пы: 1) по лос ка в фор-
ме пря мой ли нии с зак руг ле ни ем с од ной сто ро ны (№ 1—7);  
2) по лос ка в фор ме плав ной ли нии (№ 8—15); 3) по лос ка в фор ме 
по лу о ва ла (№ 16—24); 4) по лос ка в фор ме пря мой ли нии с пет лей 
(№ 25—32); 5) по лос ка в фор ме пря мой ли нии с пет лей с зак руг ле-
ни ем с дру гой сто ро ны (№ 33—35); 6) по лос ка в фор ме пря мой ли-
нии с зак руг ле ни ем с двух сто рон (№ 36—38); 7) по лос ка в фор ме 
ова ла (№ 39—42); 8) по лос ка в фор ме пря мой ли нии (№ 43—47); 
9) по лос ка в фор ме пря мой ли нии с чет ве рт ным ова лом (№ 48—49), 
две точ ки (№ 50, № 51).

Таб ли ца 11 «По э ле ме нт ный сос та в пись мен ных букв («ключ» к кон-
ст ру и ро ва нию)» пред наз на че на для конт ро ля за ре зуль та том прак-
ти чес ко го кон ст ру и ро ва ния букв из эле мен товшаб ло нов. каж дый 
эле мент име ет свой пос то ян ный но мер, по э то му по э ле мент  ный сос-
тав бук вы пе ре да ет ся в за ко ди ро ван ном ви де, че рез со от вет ст ву ю-
щие но ме ра. ес ли но мер на шаб ло не дан один раз, зна чит, этот 
шаб лон ис поль зу ет ся при кон ст ру и ро ва нии толь ко в этом прост ра н-
ствен ном по ло же нии. ес ли дваж ды, то по ло же ние шаб ло на из ме ня-
ет ся в со от ве т ствии с пра виль ным по ло же ни ем но ме ра, изоб ра жен-
но го на его про ти во по лож ной сто ро не. Так, шаб ло ны под № 1, 2, 9, 
10, 23, 36 мож но по во ра чи вать сни зу вверх, свер ху вниз.

в «клю че» к кон ст ру и ро ва нию встре ча ют ся но ме ра в круг лых скоб-
ках. они ука зы ва ют на воз мож ность вза им ной за ме ны эле мен тов. 
нап ри мер, ма лень кая бук ва «а» сос то ит из строч но го ова ла и строч-
ной пря мой ли нии с зак руг ле ни ем вни зу. Пос коль ку в на бо ре два 
со вер шен но оди на ко вых ова ла (40, 41), то за пись в таб ли це 11 име-
ет вид: а — 40 (41), 3. Это оз на ча ет, что в про цес се кон ст ру и ро ва ния 
ова лы вза и мо за ме ня е мы.

на под го то ви тель ном (без бук вен ном) эта пе де ти лишь зна ко мят-
ся с шаб ло на ми эле мен тов букв, об ра ща ют вни ма ние на их раз мер, 
ко ли че ст во, осо бен нос ти фор мы. в пос ле ду ю щем (тет ра ди № 2, 3) 
они ис поль зу ют их при кон ст ру и ро ва нии и пе ре ко н стру и ро ва нии 
изу ча е мых пись мен ных букв.

4. Ус во е ние ал го рит мов на чер та ния букв и их со е ди не ний.
Шес ти лет ние уче ни ки час то «ри су ют» бук ву по тем час тям, ко то-

рые они зри тель но вы де ля ют в ней. восп ро из ве де ние же ру ко пис ной 
бук вы тре бу ет соб лю де ния оп ре де лен ной пос ле до ва тель нос ти на пи-
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са ния эле мен тов и их со е ди не ний в це ло ст ном бук вен ном зна ке. Эти 
тре бо ва ния обус лов ле ны объ ек тив ны ми за ко но мер нос тя ми дви же-
ния ру ки при пись ме. сле до ва тель но, де тям не об хо ди мо дать ал го-
рит мы на чер та ния дви га тель ных эле мен тов, букв и их со е ди не ний. 
Это поз во лит за ло жить у них ос но вы к фор ми ро ва нию пол но цен но го 
гра фи чес ко го на вы ка.

Таб ли ца 9 «со от но ше ние зри тель ных и дви га тель ных эле мен тов» 
ил лю ст ри ру ет про цесс, с од ной сто ро ны, зри тель но го восп ри я тия гра-
фи чес ких форм (пись мен ных букв — заг лав ных и строч ных), а с дру-
гой — дви га тель но го на чер та ния их на бу ма ге. То есть на ос но ве уче та 
за ко но мер нос тей ра бо ты гла за да ны те час ти бук вы, на ко то рые она 
до воль но лег ко раз де ля ет ся в про цес се ее зри тель но го вос-п ри я тия и 
ана ли за (см. гра фу «Зри тель ные эле мен ты»). гра фа «дви га тель ные 
эле мен ты» да ет предс тав ле ние об от но си тель но за вер шен ных от рез ках 
дви же ния ру ки, с по мо щью ко то рых осу ществ ля ет ся связ ное начерта-
ние букв. дви га тель ные эле мен ты обос но ва ны объ ек тив ны ми за ко но-
мер нос тя ми дви же ния ру ки при пись ме: про на ци ей и рит мич ным че ре-
до ва ни ем нап ря же ний мышц ру ки с их рас слаб ле ни ем. в гра фе «дви-
га тель ные эле мен ты и комп лек сы» раск ры та тех но ло гия со е ди не ния 
эле мен тов в бук ве в про цес се связ но го пись ма.

Учет со от но ше ния зри тель ных и дви га тель ных эле мен тов, а так же их 
комп лек сов в про цес се обу че ния пер во на чаль но му пись му по- 
з во лит учи те лю предс та вить, вопер вых, ка кие час ти в бук ве ви дит уче ник 
на уров не ее зри тель но го восп ри я тия и прак ти чес ко го кон ст ру и ро ва ния, 
и, вовто рых, как ус лож ня ют ся (ча ще все го уд ли ня ют ся) и со е ди ня ют ся 
эти час ти при дви га тель ном восп ро из ве де нии их в це ло ст ной бук ве.

ис поль зо ва ние при обу че нии пер во на чаль но му пись му зри тель-
ных и дви га тель ных эле мен тов поз во ля ет сфор ми ро вать у де тей 
чет кие зри тель нодви га тель ные об ра зы букв и соз дать проч ную ос-
но ву для фор ми ро ва ния пол но цен но го гра фи чес ко го на вы ка.

важ ную роль в про цес се ов ла де ния пер во на чаль ным пись мом 
играет по каз учи те лем об раз ца на чер та ния бук вы в со че та нии со 
сло вес ной ин ст рук ци ей по восп ро из ве де нию на бу ма ге от рез ков 
дви же ния ру ки в оп ре де лен ном нап рав ле нии. Это зак ла ды ва ет ос-
но ву связ но го пись ма букв и их со е ди не ний в бу ду щем.

в При ло же нии 5 при ве де но пол ное и крат кое опи са ние пос ле до-
ва тель нос ти на чер та ния эле мен тов и в со от ве т ствии с этим да на 
ил лю ст ра ция тех но ло гии их так ти ро ва ния, то есть пись ма под счет.

в При ло же нии 6 да но пол ное и крат кое опи са ние пос ле до ва тель-
нос ти на чер та ния пись мен ных букв на фо не раз ли но вок, име ю щих 

78

1þþ_þþþþþþ_þþþþþþþþþþþþ þþþþþþþ.indd   78 25.01.2012   15:46:18



79

Технология обучения первоначальному письму

до пол ни тель ные ли ней ки (см. табл. 5). При этом до пол ни тель ные 
ли ней ки не диф фе рен ци ру ют ся по вер ти ка ли верх няяниж няя, так 
как в сис те ме дан но го объ яс не ния это не име ет зна че ния.

объ яс не ние пос ле до ва тель нос ти на чер та ния пись мен ных букв на 
фо не тра ди ци он ной раз ли нов ки тет ра ди для пер во го клас са (см. 
табл. 4) от ли ча ет ся лишь тем, что сло воори ен тир «до пол ни тель ная 
ли ней ка» за ме ня ет ся обо ро том ре чи «се ре ди на не ра бо чей стро ки».

ал го ритм на чер та ния букв при обыч ной раз ли нов ке тет ра ди, то 
есть «в ли ней ку», су ще ст вен но от ли ча ет ся от рас смот рен ных вы ше. 
При объ яс не нии пос ле до ва тель нос ти на пи са ния пись мен ных букв 
учи те лем ис поль зу ет ся нез на чи тель ное чис ло словори ен ти ров: се-
ре ди на, верх няя и ниж няя ли ней ки стро ки.

При ло же ние 7 ил лю ст ри ру ет три ви да со е ди не ния букв на фо не 
раз ли нов ки с до пол ни тель ной ли ней кой (1 класс) и пра ви ла вы пол-
не ния их.

в При ло же нии 8 да ны ри сун ки шаб ло нов эле мен тов пись мен-
ных букв.

5. Фор ми ро ва ние уме ния че ре до вать нап ря же ние мышц ру-
ки с рас слаб ле ни ем.

ов ла де ние рит ми кой пись ма — непрос тая за да ча для млад ше го 
школь ни ка, по э то му в пе ри од обу че ния пер во на чаль но му пись му, 
а так же вы ра бот ки у не го гра фи чес ко го на вы ка не об хо ди мо ис поль-
зо вать при ем так ти ро ва ния, то есть пись ма под счет, ко то рое по-
мо га ет ре бен ку на у чить ся че ре до вать нап ря же ние мышц ру ки с их 
рас слаб ле ни ем. для этой це ли пред наз на че на таб ли ца 10 «Так ти-
ро ва ние про цес са восп ро из ве де ния бук вы». на ней предс тав ле на 
тех но ло гия начертания всех пись мен ных букв под счет. на то чеч ном 
ри сун ке бук вы сплош ной ли ни ей по ка за на ли ния сче та. на ча ло дви-
же ния ру ки при на пи са нии бук вы фик си ру ет ся точ кой со штри хом, 
а от рез ки по с ле ду ю ще го ее дви же ния от де ля ют ся ко рот ки ми по пе-
реч ны ми штри ха ми. каж дое сле ду ю щее дви же ние по ка за но на но-
вом ри сун ке этой же бук вы вмес те со сло вес ным обоз на че ни ем 
сче та.

Тех но ло гия сче та обус лов ле на за ко но мер нос тя ми дви же ния ру ки в 
про цес се пись ма и, преж де все го, рит мич но с тью че ре до ва ния нап ря-
же ний мышц ру ки с рас слаб ле ни ем. все дви же ния, вы пол ня е мые 
свер ху вниз, пи шут ся с нап ря же ни ем, то есть с на жи мом руч ки, про-
счи ты ва ют ся под ос нов ной счет — раз, два и т. д. дру гие дви же ния 
(сни зу вверх, вле во или впра во) долж ны обя за тель но вы пол нять ся при 
рас слаб лен ном сос то я нии мышц ру ки под до пол ни тель ный счет «и». 
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Помимо это го, в тех но ло гии сче та уч тен и ха рак тер из ме не ния на прав-
ле ния дви же ния ру ки. ес ли ли ния ме ня ет нап рав ле ние один раз, на-
пример при на чер та нии пря мой с зак руг ле ни ем вни зу, то до пол ни-
тель ный счет «и» ис поль зу ет ся один раз. ес ли ли ния меняет свое 
нап рав ле ние на ди а мет раль но про ти во по лож ное, как, нап ри мер, при 
на пи са нии го ри зон таль ной плав ной ли нии в заг лав ных бук вах Г П Т Б 
(спра ва на ле во впра во), то «и» как сим вол до пол ни тель но го сче та ис-
поль зу ет ся дваж ды: «и» — «и». ес ли же ли ния плав но пе ре хо дит из 
од но го нап рав ле ния в дру гое, не ди а мет раль но про ти во по лож ное, то 
дополнительный счет «и» ак цен ти ру ет ся дли тель но с тью про из  не се-
ния, что в таб ли це фик си ру ет ся тре мя точ ка ми пос ле «и». Так, при 
на пи са нии по лу о валь ной ли нии в бук ве, выполняемой при рас слаб-
лен ном сос то я нии мышц ру ки, нап рав ле ние из ме ня ет ся три ра за сле-
ва нап ра во (1), вверх (2), вле во (3), но пос коль ку про ис хо дит плав ный 
пе ре ход из од но го нап рав ле ния в дру гое (не ди а мет раль но про ти во-
по лож ное), то этот счет не пре ры ва ет ся, а про из но сит ся бо лее дли-
тель ное «и» и обоз на ча ет ся сле ду ю щим об ра зом: «и» ... .

6. Вы пол не ние уча щи ми ся са ни тар ноги ги е ни чес ких норм 
пись ма.

осо бое вни ма ние в пе ри од обу че ния гра мо те не об хо ди мо об ра-
тить на вы ра бот ку у пер вок ла с сни ка на вы ка соб лю де ния са ни тар-
ноги ги е ни чес ких пра вил и норм пись ма, а имен но пра виль ной по-
сад ки за пар той или сто лом и поль зо ва ни ем тет ра дью и руч кой. Это 
чрез вы чай но важ но в свя зи с ре ше ни ем проб ле мы сох ра не ния физи-
ческого и пси хи чес ко го здо ро вья ре бен ка. кро ме то го, ав то ма ти зи-
ро ван ное вы пол не ние млад шим школь ни ком санитарногигиенических 
пра вил и норм при пись ме яв ля ет ся сос тав ной, ор га нич ной ча с тью 
пол но цен но го гра фи чес ко го дей ст вия и на вы ка. Пер вок ла с сни ки 
долж ны научиться соб лю дать пра виль ную по зу не толь ко в на ча ле 
дей ст вия пись ма, но и в те че ние все го пе ри о да вы пол не ния гра фи-
чес ко го за да ния, про дол жи тель ность ко то ро го долж на быть не бо лее 
1–2 ми нут при условии че ре до ва ния с дру ги ми (уст ны ми) ви да ми де-
я тель нос ти. глав ное, не толь ко при нять пра виль ную по зу, но и соб лю-
дать ее до конца пись мен но го за да ния. в про пи сях да ны об раз цы 
по сад ки и пра ви ла поль зо ва ния пись мен ны ми при над леж нос тя ми 
(при чем в срав не нии не га тив ных и по зи тив ных при ме ров).

7. Учеб ноди дак ти чес кие за да чи обу че ния пер во на чаль но му 
пись му.

на  п о д  г о  т о  в и  т е л ь  н о м (до бук вен ном) пе ри о де обу че ния 
пись му долж ны быть вы пол не ны сле ду ю щие за да чи:
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а. Поз на ко мить пер вок ла с сни ков с фор ма ми и наз ва ни я ми 9 эле-
мен тов букв, изоб ра жен ных в ли ни ях и ри сун ках со от ве т ству ю щих 
шаб ло нов.

б. на у чить пи сать эле мен ты пись мен ных букв по ал го рит му.
в. сфор ми ро вать эле мен тар ные по ня тия об ос нов ных струк тур-

ных еди ни цах рус ско го язы ка: сло во, пред ло же ние, текст.
г. Фор ми ро вать у уча щих ся ос нов ные при е мы мыс ли тель ной дея-

 тель нос ти.
д. раз ви вать тон ко ко ор ди ни ро ван ные дви же ния ру ки при пись ме.
е. на у чить пра ви лам по сад ки и поль зо ва ния пись мен ны ми при-

над леж нос тя ми.
в со от ве т ствии с дан ны ми за да ча ми уче ни ки долж ны вы пол нить 

на уро ке пись ма оп ре де лен ные уп раж не ния, ко то рые за да ют ся им 
с по мо щью ус лов ных обоз на че ний (Тет радь № 1, с. 3).

на  о с  н о в  н о м  (бук вен ном) пе ри о де обу че ния пер во на чаль но му 
пись му ре ша ют ся сле ду ю щие за да чи:

а. Зак ре пить уме ние соб лю дать пра виль ную по зу при пись ме.
б. сфор ми ро вать по ня тие о зву ке как мель чай шей струк тур ной и 

функ ци о наль ной еди ни це язы ка, с по мо щью ко то рой раз ли ча ют ся 
сло ва и фор мы слов.

в. Фор ми ро вать уме ние де лить сло во по сло гам, вы де лять го ло-
сом удар ный звук в сло ве.

г. Фор ми ро вать уме ние ана ли зи ро вать сло во, выс ка зы ва ние, 
текст, восп ри ня тые на слух, со от но сить их со схе ма ми, мо де ля ми.

д. сфор ми ро вать в па мя ти пер вок ла с сни ков чет ко диф фе рен ци-
ро ван ные зри тель нодви га тель ные об ра зы изу ча е мых букв.

е. ов ла деть уме ни ем пе ре ко ди ро вать зву ко фо нем ную фор му сло-
ва в бук вен ную и на о бо рот.

ж. Проч но ус во ить тех но ло гию на чер та ния изу ча е мых пись мен ных 
букв и трех ви дов их со е ди не ний.

з. Уп раж нять пер вок ла с сни ков в вы пол не нии ос нов ных мыс ли-
тель ных опе ра ций (ана лизсин тез, срав не ние, груп пи ров ка, обоб ще-
ние и др.) в про цес се ана ли за, прак ти чес ко го кон ст ру и ро ва ния бук-
вы из эле мен товшаб ло нов и при ре ше нии ло ги чес ких за да ний.

и. сфор ми ро вать гра фи чес кое дей ст вие и эле мен тар ный гра фи-
чес кий на вык пись ма букв и их со е ди не ний.

на  з а к  л ю  ч и  т е л ь  н о м  (пос ле бук вен ном) пе ри о де де ти уп раж-
ня ют ся в пись ме изу чен ных букв по груп пам, пи шут их под счет и в 
ус ко рен ном тем пе (см. табл. 10), от ра ба ты ва ют три ви да со е ди не ния 
букв, кор рек ти ру ют не дос тат ки сво е го пись ма.
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сТрУк ТУ ра и со дер Жа ние Те Т ра деЙ По ПисЬМУ

Тетрадь по письму № 1 предназначена для подготовительного 
(добуквенного) периода обучения первоначальному письму. на 
третьей странице тетради даны пустые квадраты. они расположены 
в верхнем левом, верхнем правом, нижнем левом, нижнем правом 
углах и в середине страницы. Учащиеся по заданию учителя долж ны 
са мо сто я тель но выполнить специальные задания, а именно: в ука-
зан ных местах по углам и в центре страницы нарисовать простей-
шие рисунки. например: в верхнем правом углу — солнышко, а в 
левом нижнем — цветочек, в центре — домик и т. д. Предварительно 
про во дит ся работа по дифференцировке правой и левой руки, про-
ст ран ст вен ных ориентиров по горизонтали (слева направо, справа 
налево) и вертикали (снизу вверх, сверху вниз) на странице тетра-
ди. По результатам выполнения этого задания можно судить об 
умении шестилеток ориентироваться на странице и об их графиче-
ской под го тов ке в целом. кроме этого, первоклассники знакомятся 
с раз ли нов кой тетради (верхняя и нижняя линейки рабочей строки, 
не ра бо чая строка); с основными направлениями движения руки 
(сверху вниз, снизу вверх, слева направо, справа налево, вниз, 
вверх, от кло ня ясь вправо, влево, вправо), учатся обводить задан-
ные линии по ал го рит му, используя точки со штрихом.

структура пос ле ду ю щих стра ниц Тет ра ди № 1 иден тич на этой. 
в верх ней час ти стра ни цы да ны эле мен ты букв, изу ча е мые на уро ке. 
они предс тав ле ны в ви де ли ний и со от ве т ству ю щих им по фор ме 
по ло сок, то есть ри сун ков шаб ло нов эле мен тов букв (см. При ло же-
ние 8). Меж ду ни ми рас по ло же на не боль шая ил лю ст ра ция, в ко то рой 
есть де та ли, на по ми на ю щие фор му этих эле мен тов. не ко то рые из 
них вы пол не ны пунк тир ной ли ни ей, что бы уче ник имел воз мож ность 
не толь ко зри тель но восп ри нять эту фор му, но и об вес ти, ощу тить ее 
че рез дви же ние сво ей ру ки. Здесь ре бе нок зна ко мит ся с наз ва ни я ми 
эле мен тов, на хо дит в ди дак ти чес ком на бо ре со от ве т ству ю щие по 
фор ме и раз ме ру шаб ло ны и све ря ет их с дан ным ри сун ком.

ни же этих за да ний рас по ло же ны гра фи чес кие уп раж не ния на 
пись мо эле мен тов букв по ал го рит мам: 1) пос тавь руч ку в на чаль ную 
точ ку, об ве ди штрих, а за тем эле мент по пунк тир ной ли нии, 2) по-
ставь руч ку в на чаль ную точ ку, об ве ди штрих и са мос то я тель но на-
пи ши за дан ный эле мент.

За тем да ют ся ло ги чес кие за да ния, цель ко то рых зак лю ча ет ся в 
сле ду ю щем: вопер вых, за пом нить наз ва ние и фор му де вя ти эле-
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мен тов как пос то ян ных струк тур ных еди ниц гра фи чес кой сис те мы 
пись мен ных букв, вовто рых, вы де лить в оди на ко вых по фор ме эле-
мен тах пе ре мен ные свой ства — раз мер и прост ра н ствен ное по ло-
же ние. в этих за да ни ях ис поль зу ют ся та кие ус лов ные зна ки, как 
под чер ки ва ние, вы де ле ние эле мен та круг лы ми скоб ка ми, ти ре.

круг лые скоб ки сви де тель ству ют о том, что эле мент по сво ей 
фор ме (как пос то ян но му свой ству) не от но сит ся к этой груп пе эле-
мен тов (с. 4–12). (Фор ма и наз ва ния эле мен тов да ны вы ше.) Под-
чер ки ва ние од но го из эле мен тов дан ной груп пы ука зы ва ет на его 
пе ре мен ное свой ство: раз мер (с. 7, 10, 11), прост ра н ствен ное по ло-
же ние (5, 6, 7) или ню анс фор мы эле мен та. нап ри мер, в за да нии на 
с. 11 под че рк ну та ли ния с пет лей, вы тя ну той вле во по го ри зон та ли, 
и ли ния с пет лей, ко то рая вы тя ну та вверх. на с. 12 — по лу о вал строч-
ной бук вы «з» также вы тя нут вни зу.

Знак ти ре меж ду эле мен та ми ука зы ва ет на опе ра цию срав не ния. 
на фо не об щей фор мы эле мен тов нуж но най ти от ли чие в раз ме ре 
(с. 5–11), прост ра н ствен ной ори ен та ции от но си тель но сис те мы ко-
ор ди нат (сле ва нап ра во, спра ва на ле во, свер ху вниз и сни зу вверх) и 
ра бо чей стро ки (с. 5, 7–12). нап ри мер, при срав не нии пря мых ли ний 
с зак руг ле ни ем с од ной сто ро ны (с. 5) сле ду ет ука зать на их от ли чи-
тель ные пе ре мен ные свой ства — раз мер и прост ра н ствен ное по ло-
же ние от но си тель но сис те мы ко ор ди нат: в пер вом эле  мен те зак руг-
ле ние вле во, а во вто ром — впра во. в двух срав ни ва е мых эле мен тах 
на с. 11 два от ли чи тель ных свой ства: раз мер и прост ра н ствен ное по-
ло же ние от но си тель но сис те мы ко ор ди нат. Три точ ки ука зы ва ют на 
то, что нуж но до пи сать эле мен ты, от но ся щи е ся (по фор ме) к этой 
груп пе.

За вер ша ет ся стра ни ца узо ромбор дю ром, ос но вой для ко то ро го 
яв ля ет ся фор ма изу чен но го эле мен та. Уче ник восп ро из во дит эле-
мент, пре об ра зу ет его в за дан ный ри су нок или на этой же ос но ве 
соз да ет свой, ис поль зуя цвет ные руч ки.

вто рая по ло ви на Тет ра ди № 1 и Тетрадей № 2, № 3 пред наз на че-
ны для ос нов но го (зву ко бук вен но го) пе ри о да обу че ния пись му букв 
и их сое ди не ний в сло гах, со че та ни ях и сло вах.

каж дая стра ни ца тет ра ди по пись му для это го пе ри о да име ет оп-
ре де лен ную струк ту ру.

1. Зна ко м ство с изу ча е мой бук вой.
в верх нем ле вом уг лу стра ни цы Тет ра ди изоб ра же ны строч ная (ма-

лая) и заг лав ная (боль шая) пе чат ные, пра вее от них — со от ве т ству ю щие 
пись мен ные бук вы, что бы все 4 фор мы дан ной бук вы уче ник смог вос-
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п ри нять в со от но ше нии. од на из двух пись мен ных букв (боль шая или 
ма лая) яв ля ет ся пред ме том изу че ния на дан ном уро ке. еще пра вее — 
на ри сун ках пись мен ной бук вы пос ле до ва тель но до пол ни тель ным цве-
том по ка за ны зри тель ные эле мен ты изу ча е мой на уро ке бук вы, а ни же 
на план ке — дви га тель ные эле мен ты, на ос но ве ко то рых ил лю ст ри ру-
ет ся тех но ло гия ее на чер та ния. в пра вом верх нем уг лу стра ни цы изоб-
ра же на бук ва и груп па эле мен тов. не ко то рые из них вхо дят в ее сос тав, 
но это уче ни ки долж ны оп ре де лить са мос то я тель но.

2. Фор ми ро ва ние предс тав ле ний о зву кахфо не мах как струк тур
ных еди ни цах зву ча ще го сло ва.

ни же от об раз цов пе чат ных букв да ны зву ки в квад рат ных скоб ках, 
обоз на ча е мые этой бук вой. ра бо та на дан ном эта пе зак лю ча ет ся в 
том, что уча щи е ся при во дят в при мер сло ва с эти ми зву ка ми, про из-
но сят их, по оче ред но вы де ляя каж дый звук. За тем они пос ле до ва-
тель но да ют ха рак те рис ти ку зву кам. сог лас ные зву ки диф фе рен ци-
ру ют ся как мяг кие и твер дые, звон кие и глу хие, глас ные — как удар-
ные и бе зу дар ные.

3. Фор ми ро ва ние зри тель но го об ра за пись мен ной бук вы.
что бы фор ма каж дой бук вы бы ла ус во е на уче ни ком дос та точ но 

проч но, ему не об хо ди мо знать: из ка ких эле мен тов она сос то ит и в 
ка ких прост ра н ствен ноко ли че ст вен ных от но ше ни ях они на хо дят ся 
в ней. с этой це лью ис поль зу ет ся при ем ана ли ти чес ко го восп ри я тия 
и прак ти чес ко го кон ст ру и ро ва ния букв. для ана ли за сле ду ет ис поль-
зо вать ри сун ки букв, на ко то рых до пол ни тель ным цве том вы де ле ны 
зри тель ные эле мен ты. вна ча ле де ти по ка зы ва ют и на зы ва ют вы де-
лен ные эле мен ты бук вы, а за тем отк ры ва ют свои кон вер ты с шаб ло-
на ми и кон ст ру и ру ют ее.

в кон вер тах, под го тов лен ных учи те лем до уро ка для каж до го уче-
ни ка, долж ны быть не толь ко те шаб ло ны, из ко то рых сос то ит изу ча-
е мая бук ва, но и 2–3 дру гих, от ли ча ю щих ся по фор ме, ню ан су фор мы 
или раз ме ру. Это соз да ет проб лем ную си ту а цию вы бо ра. Про ве рить 
пра виль ность вы пол не ния дан но го за да ния мож но с по мо щью «клю-
ча» к кон ст ру и ро ва нию, дан но го в кон це Тет ра ди.

в пра вом верх нем уг лу стра ни цы да на бук ва и эле мен ты. Уче ник 
дол жен со е ди нить с бук вой лишь те эле мен ты, ко то рые вхо дят в ее 
сос тав.

4. Объ яс не ние учи те лем на дос ке пос ле до ва тель нос ти на чер та
ния бук вы.

Учи тель по ка зы ва ет об ра зец на чер та ния бук вы ме лом на дос ке 
или фло мас те ром на бу ма ге, прик реп лен ной к дос ке, синх рон но 
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объ яс ня ет вы пол ня е мые дви же ния. При пов тор ном (крат ком) объ-
яс не нии он на зы ва ет лишь прост ра н ствен ные ори ен ти ры этих дви-
же ний, а де ти пов то ря ют их, вы пол няя руч кой «пус тые» дви же ния в 
воз ду хе. в При ло же нии 6 в данном по со бии да но сло вес ное объ яс-
не ние (пол ное и крат кое) вы пол ня е мых дви же ний, ко то рые ил лю-
ст ри ру ют ся на фо не ри сун ка бук вы. на ча ло пер во го от рез ка дви же-
ния фик си ру ет ся точ кой со штри хом, пос ле ду ю щих — штри хом, 
пе ре се ка ю щим ли нию.

5. Уп раж не ние в пись ме бук вы под счет.
Учи тель ил лю ст ри ру ет и объ яс ня ет на дос ке тех но ло гию на чер та-

ния бук вы под счет. Уче ни ки уп раж ня ют ся в ква зи пись ме бук вы под 
счет по таб ли цеса мо у чи те лю, рас по ло жен ной в кон це каж дой тет-
ра ди. При этом де ти долж ны по ни мать, что те от рез ки дви же ния 
руки, ко то рые име ют нап рав ле ние свер ху вниз «на се бя», пи шут ся с 
на жи мом на ос нов ной счет (раздватри). все ос таль ные от рез ки 
ли ний в бук ве — в нап рав ле нии «от се бя» (вле во, впра во, вверх) 
долж ны восп ро из во дить ся при рас слаб лен ном сос то я нии мышц ру-
ки под не ос нов ной счет (иии). в ре зуль та те уча щи е ся ов ла де ва ют 
уме ни ем чередовать нап ря же ния мышц ру ки с рас слаб ле ни ем, что 
яв ля ет ся не об хо ди мым ус ло ви ем для вы ра бот ки на вы ка.

Уп раж не ние в фор ми ро ва нии уме ния че ре до вать нап ря же ние 
мышц ру ки с рас слаб ле ни ем ре а ли зу ет ся на ос но ве ква зи пись ма, 
ког да уча щи е ся об во дят бук ву ма лень кой указ кой или счет ной па-
лоч кой.

6. Ус во е ние тех но ло гии на чер та ния бук вы по ал го рит му.
об ра зец пос ле до ва тель нос ти на пи са ния бук вы дан в уве ли чен ном 

ви де на ос но ве дви га тель ных эле мен тов, вы пол нен ных пунк тир ны ми 
ли ни я ми, на ча ло и нап рав ле ние ко то рых по ка за но с по мо щью точ ки 
со штри хом. Эле мен ты пос ле до ва тель но со е ди ня ют ся в комп лек сы, а 
за тем в бук ву. Пов тор ные дви же ния фик си ру ют ся стрел кой за пре де-
ла ми комп лек са эле мен тов или бук вы. При этом эле мен ты, их комп-
лек сы и бук ва ре аль но не про пи сы ва ют ся, пос коль ку уча щи е ся ис-
поль зу ют про ти во по лож ный ко нец сво ей руч ки или ма лень кую указ ку. 
Это поз во ля ет им при не об хо ди мос ти вер нуть ся к об раз цу и пов то рить 
дви же ние. глав ное — на у чить ре бен ка пи сать бук ву по дви га тель ным 
эле мен там, то есть от од ной со е ди ни тель ной точ ки к дру гой, не пре-
ры вая дви же ния ру ки меж ду ни ми. ос та нов каупор руч кой или от рыв 
ее от бу ма ги как объ ек тив ная не об хо ди мость для от ды ха ру ки долж ны 
про ис хо дить стро го в ука зан ных точ ках. соб лю де ние это го пра ви ла 
фор ми ру ет у уче ни ка ос но ву связ но го пись ма в даль ней шем.
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7. Гра фи чес кие уп раж не ния по на пи са нию букв и их со е ди не ний 
в сло гах, со че та ни ях и сло вах.

сна ча ла уче ник уп раж ня ет ся в на пи са нии дви га тель ных эле мен-
тов бук вы и их комп лек сов по ал го рит му, а за тем — бук вы це ли ком. 
ал го ритм на чер та ния бук вы: пос тавь руч ку в на чаль ную точ ку пер во-
го эле мен та, об ве ди штрих и пер вый эле мент, вы пол нен ный пунк тир-
ной ли ни ей, до со е ди ни тель ной точ ки со сле ду ю щим эле мен том, 
на пи ши вто рой дви га тель ный эле мент до точ ки со е ди не ния с треть-
им эле мен том и так да лее до кон ца бук вы.

8. Уп раж не ние в вы пол не нии со е ди не ний с этой бук вой.
Уче ник оп ре де ля ет, к ка ко му ви ду со е ди не ний от но сить ся дан ная 

бук ва (верх не му, сред неп лав но му, ниж не му) и уп раж ня ет ся в вы-
пол не нии од но го из них. ал го ритм со е ди не ния за ви сит от то го, где 
на чи на ет ся сле ду ю щая бук ва в со е ди не нии, по э то му по окон ча нии 
на пи са ния пред ше ст ву ю щей бук вы не об хо ди мо про дол жить пос-
лед ний ее эле мент до на ча ла сле ду ю щей бук вы и на пи сать ее. Это 
от но сит ся к верх не му и ниж не му ви дам со е ди не ния. При сред не- 
п лав ном со е ди не нии с бук ва ми: «в, г, е, ё, ж, з, х, ч, ъ, э» пос лед ний 
эле мент пред ше ст ву ю щей бук вы сле ду ет плав но пе ре вес ти в на-
чер та ние пер во го эле мен та ука зан ных вы ше букв при мер но в се ре-
ди не стро ки и, за вер шив его на пи са ние, окон чить бук ву.

9. Уп раж не ния по ре че я зы ко во му раз ви тию уча щих ся.
ни же гра фи чес ких уп раж не ний рас по ло же ны пред мет ные или сю-

жет ные ил лю ст ра ции, а ря дом с ни ми — дву ху ров не вые мо де ли слов, 
на ос но ве ко то рых уче ник осоз на ет зву ко вой сос тав сло ва и пе ре ко ди-
ру ет его в бук вен ную фор му, то есть зна ко мит ся с за ко но мер нос тя ми 
рус ской гра фи ки. на от дель ных стра ни цах тет ра дей да ны мо де ли пред-
ло же ний и текс тов, что бы де ти уп раж ня лись в их уст ном сос тав ле нии.

10. Вы пол не ние ло ги чес ких за да ний с бук ва ми.
Ло ги чес кие за да ния предс тав ля ют со бой па ру или груп пу оп ре де-

лен ных букв. что бы срав нить бук вы в па ре, не об хо ди мо об ра тить вни-
ма ние уча щих ся, вопер вых, на оди на ко вые, вовто рых, на раз ные по 
фор ме эле мен ты и, втреть их, оп ре де лить, ка ким пе ре мен ным свой-
ством (раз мер, ко ли че ст во, прост ра н ствен ное по ло же ние, ню анс 
фор мы), от ли ча ют ся оди на ко вые по фор ме эле мен ты. нап ри мер, при 
срав не нии строч ной бук вы «ш» и заг лав ной бук вы «щ» сле ду ет ска зать, 
что в их сос тав вхо дят как оди на ко вые по фор ме эле мен ты — пря мые 
ли нии с зак руг ле ни ем с од ной сто ро ны, так и раз ные — пря мая ли ния 
с зак руг ле ни ем с двух сто рон и ли ния с пет лей.

11. Вы пол не ние узо ровбор дю ров.
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Примерные планы уроков письма

При Мер ные ПЛа ны Уро ков ПисЬ Ма 

в данной части методического пособия даются примерные планы 
проведения некоторых уроков письма, показывающие логику рас-
смотрения содержания, структуру уроков.

Под го то ви тель ный пе ри о д

Те ма уро ка: Прямая строчная (малая) и целая (большая) линии 
с закруглением с одной стороны (тет радь № 1, с. 5).
Це ли уро ка:

— поз на ко мить с наз ва ни ем и фор мой эле мен та как ли ни ей и как 
шаб ло ном в фор ме этой ли нии; срав нить по раз ме ру: це лый (боль-
шой), по ло вин ный (строч ной); на у чить пи сать этот эле мент по ал го-
рит му (см. вы ше) и под счет с по мо щью вспо мо га тель ных пунк тир ных 
ли ний или без них, са мос то я тель но;

— сфор ми ро вать в па мя ти уче ни ка зри тель нодви га тель ные 
предс тав ле ния о фор ме и раз ме ре изу ча е мо го эле мен та, учить опе-
ра ции срав не ния, раз ви вать тон ко ко ор ди ни ро ван ные дви же ния руки 
при пись ме, фор ми ро вать предс тав ле ниепо ня тие о сло веназ ва нии 
пред ме та, сло ге, уда ре нии;

— работать с двумя источниками информации (учебной книгой, 
тетрадью по письму);

— сопоставлять условные обозначения учебника и тетради;
— работать с соседом по парте: договариваться о распределении 

работы между собой и соседом, выполнять свою часть работы.
Ход уро ка

1. со об ще ние те мы уро ка. бу дем учить ся пи сать пря мую ли нию 
с зак руг ле ни ем с од ной сто ро ны (ввер ху, вни зу, вле во, впра во). По каз 
це лой и строч ной ли ний, вы пол нен ных на фо не раз ли нов ки в уве ли-
чен ном раз ме ре.

2. бе се да по ил лю ст ра ции в тет ра ди.
что на ри со ва но? чем раз ли ча ют ся руч ки зон та? (Прост ра н ствен-

ным по ло же ни ем: ввер хувни зу, вле вовпра во.) ка кой эле мент на по-
ми на ют эти руч ки? (Ли нию с зак руг ле ни ем ввер ху и ли нию с за круг ле-
ни ем вни зу.) об ве ди те ри су нок руч ки зон та по пунк тир ным ли ни ям.

3. Зна ко м ство с шаб ло на ми эле мен тов № 3, № 4, № 6, то есть с 
по лос ка ми в фор ме пря мой ли нии с зак руг ле ни ем с од ной сто ро ны.

де ти на хо дят в сво ем кон вер те эле мен тышаб ло ны: № 1, № 3, № 4, 
№ 6, срав ни ва ют их по раз ме ру и прост ра н ствен но му по ло же нию.
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4. ил лю ст ра ция учи те лем на дос ке пос ле до ва тель нос ти на чер та-
ния эле мен тов вна ча ле с пол ным, а за тем — с крат ким объ яс не ни ем 
вы пол ня е мых дви же ний (При ло же ние 5).

де ти наб лю да ют за дей ст ви я ми учи те ля и пов то ря ют синх рон но 
эти дви же ния руч кой в воз ду хе.

5. объ яс не ние тех но ло гии сче та.
Учи тель на дос ке ил лю ст ри ру ет при ем так ти ро ва ния при на пи са-

нии этих эле мен тов, ак цен ти руя вни ма ние пер вок ла с сни ков на том, 
что ос нов ной счет («раз») со от ве т ству ет то му от рез ку ли нии, ко то рый 
пи шет ся с на жи мом, а не ос нов ной («и») — без на жи ма, в рас слаб-
лен ном сос то я нии мышц ру ки (см. табл. 10).

де ти уп раж ня ют ся в пись ме эле мен тов под счет, вы пол няя в воз-
ду хе «пус тые» и ре аль ные дви же ния про ти во по лож ным кон цом руч ки, 
ста ра ясь рит мич но че ре до вать нап ря же ние и рас слаб ле ние мышц 
сво ей ру ки. («раз» — на жа ли. «и» — рас сла би ли.)

6. При ня тие пра виль ной по зы для пись ма и вы пол не ние гра фи-
чес ко го за да ния в тет ра ди по ал го рит му: а) пос тавь руч ку в точ ку, 
об ве ди штрих, а за тем — эле мент по пунк тир ной ли нии; б) пос тавь 
руч ку в точ ку, об ве ди штрих и на пи ши эле мент са мос то я тель но. 
в про цес се пись ма эле мен тов де ти ис поль зу ют счет.

7. вы пол не ние ло ги чес ко го за да ния.
ка кой эле мент пов то ря ет ся в пер вых двух груп пах? (Ли ния с за-

круг ле ни ем с од ной сто ро ны.) По че му пря мая ли ния на хо дит ся в 
скоб ках? (она по фор ме не под хо дит к этой груп пе.)

на зо ви те эле мен ты пер вой и вто рой па р. (Ли нии с зак руг ле ни ем 
с од ной сто ро ны). чем эти эле мен ты, оди на ко вые по фор ме, от ли ча-
ют ся? (в пер вой па ре — раз ме ром, во вто рой — прост ра н ст вен ным 
по ло же ни ем зак руг ле ния: вле во, впра во.)

8. ри со ва ние узо рабор дю ра «Пи он».

Те ма уро ка: Прямая линия с петлей. Шаблоны идентичной фор-
мы (тет радь № 1, с. 7).
Це ли уро ка:

— поз на ко мить с наз ва ни ем и фор мой эле мен та как ли ни ей и как 
шаб ло ном в фор ме ли нии с пет лей; срав нить эле мен ты, дан ные на 
стра ни це, по прост ра н ствен но му по ло же нию (пет ля ввер ху, пет ля вни-
зу); на у чить пи сать эти эле мен ты по ал го рит му и под счет с по мо щью 
вспо мо га тель ных пунк тир ных ли ний и без них, са мос то я тель но;

— сфор ми ро вать в па мя ти уче ни ка зри тель нодви га тель ные 
предс тав ле ния о фор ме, раз ме ре и прост ра н ствен ном по ло же нии 
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изу ча е мо го эле мен та; учить опе ра ции срав не ния; раз ви вать тон ко-
ко ор ди ни ро ван ные дви же ния ру ки при пись ме;

— вос пи ты вать куль ту ру учеб но го тру да и по зи тив ное от но ше ние 
к пись му как ви ду де я тель нос ти;

— работать с двумя источниками информации (учебной книгой, 
тетрадью по письму);

— сопоставлять условные обозначения учебника и тетради;
— работать с соседом по парте: договариваться о распределении 

работы между собой и соседом, выполнять свою часть работы.
Ход уро ка

1. со об ще ние те мы уро ка. бу дем учить ся пи сать пря мую ли нию 
с пет лей. (По ка зать об ра зец этих эле мен тов, име ю щих про ти во по-
лож ную прост ра н ствен ную ори ен та цию по вер ти ка ли (верхвниз) и 
вы пол нен ных на фо не раз ли нов ки в уве ли чен ном ви де.)

2. бе се да по ил лю ст ра ции в тет ра ди.
что на ри со ва но? (Цве ток и по пу гай.) на ка кой эле мент по хо жи 

сте бель цвет ка и ту ло ви ще по пу гая? (на ли нию с пет лей.) об ве ди те 
пунк тир ные ли ниипет ли в ри сун ках.

3. Зна ко м ство с шаб ло на ми эле мен тов (№ 25, № 26, № 29, то есть 
с по лос ка ми в фор ме пря мой ли нии с пет лей.)

ри сун ки шаб ло нов этих эле мен тов да ны в пра вом верх нем угол ке 
стра ни цы. де ти на хо дят их в кон вер тах. что бы соз дать си ту а цию вы-
бо ра, в кон вер тах долж ны на хо дить ся шаб ло ны эле мен тов дру гих 
форм: № 28, № 36, № 48.

4. ил лю ст ра ция учи те лем на дос ке пос ле до ва тель нос ти на чер та-
ния эле мен тов вна ча ле с пол ным, а за тем — с крат ким объ яс не ни ем 
вы пол ня е мых дви же ний (см. Приложение 5).

Уче ни ки вни ма тель но сле дят за дви же ни ем ру ки учи те ля и син- 
х рон но пов то ря ют его руч кой в воз ду хе.

5. объ яс не ние тех но ло гии сче та.
Учи тель на дос ке ил лю ст ри ру ет при ем так ти ро ва ния при на пи-

са нии этих эле мен тов, об ра щая вни ма ние уча щих ся на те от рез ки 
дви же ния ру ки, ко то рые пи шут ся под ос нов ной и не ос нов ной счет 
и учит их со от ве т ствен но че ре до вать нап ря же ние мышц ру ки с рас-
слаб ле ни ем.

Пер вок ла с сни ки уп раж ня ют ся в пись ме эле мен тов под счет, вы-
пол няя в воз ду хе «пус тые» дви же ния руч кой и че ре дуя со от ве т ствен-
но сче ту нап ря же ние и рас слаб ле ние мышц ру ки.

6. При ня тие пра виль ной по зы для пись ма и вы пол не ние гра фи-
чес ко го за да ния в тет ра ди по ал го рит му под счет.
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7. вы пол не ние ре че я зы ко во го за да ния.
сос тав ле ние уст но го рас ска за по ил лю ст ра ции. Учи тель на дос ке 

чер тит гра фи чес кую мо дель текс та сос тав лен но го рас ска за.
8. вы пол не ние ло ги чес ко го за да ния.
на зо ви те эле мен ты вна ча ле пер вой, а за тем вто рой груп пы. (Ли-

ния с зак руг ле ни ем с од ной сто ро ны; ли ния с зак руг ле ни ем с двух 
сто рон.) По че му эле мен ты «ли ния с пет лей вни зу» и «ли ния с пет лей 
ввер ху» взя ты в скоб ки? (они по фор ме не под хо дят к этим груп пам.) 
ка кой эле мент дан в пер вом и во вто ром за да ни ях для срав не ния? 
(Пря мая ли ния с пет лей.) чем от ли ча ют ся эти эле мен ты в пер вой 
и вто рой па рах? (раз ме ром и прост ра н ствен ным по ло же ни ем.)

9. ри со ва ние узо рабор дю ра «Зем ля ни ка».
вна ча ле де ти пов то ря ют на чер та ние ли нии с пет лей вни зу, а за тем 

ри су ют и раск ра ши ва ют яго ду. По же ла нию они мо гут до ри со вать 
свои де та ли: лис ток, тра ву.

Ос нов ной (зву ко бук вен ный) пе ри о д

Те ма уро ка: Пись мо строч ной бук вы «а» (тет радь № 1, с. 13).
Це ли уро ка:

— сфор ми ро вать в па мя ти пер вок ла с сни ков чет кий зри тель-
нодви га тель ный об раз строч ной бук вы «а», на у чить пи сать ее и со-
е ди нять с дру ги ми бук ва ми по ал го рит му;

— раз ви вать у уча щих ся фо не ма ти чес кий слух и куль ту ру зву ко-
про из но ше ния; фор ми ро вать уме ние зву ко во го ана ли за слов и пе-
ре ко ди ро ва ния их в гра фи чес кую фор му, учить ис поль зо вать в учеб-
ной де я тель нос ти ос нов ные мыс ли тель ные опе ра ции: ана лизсин-
тез, срав не ние, обоб ще ние и др.;

— вос пи ты вать по зи тив ное от но ше ние к пись му как ви ду ре че вой 
де я тель нос ти и ус той чи вый поз на ва тель ный мо тив;

— работать с двумя источниками информации (учебной книгой, 
тетрадью по письму);

— сопоставлять условные обозначения учебника и тетради;
— работать с соседом по парте: договариваться о распределении 

работы между собой и соседом, выполнять свою часть работы.
Ход уро ка

1. объ яв ле ние те мы уро ка. на у чим ся пи сать строч ную бук ву «а», 
ко то рая нуж на для обоз на че ния глас но го зву ка [а].

2. Пов то ре ние зву ка [а], изу чен но го на уро ке чте ния.
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Учи тель об ра ща ет ся к де тям с прось бой наз вать те сло ва, в ко то-
рых есть этот звук и про тяж но про из нес ти его в кон те кс те сло ва; 
об ра ща ет вни ма ние на ус лов ное обоз на че ние зву ка [а] (строч ная 
пе чат ная бук ва «а» в квад рат ных скоб ках).

3. Фор ми ро ва ние зри тель но го об ра за бук вы в па мя ти уча щих ся.
а. ор га ни за ция учи те лем зри тель но го восп ри я тия че ты рех 

форм бук вы «а»: ма лой и боль шой пе чат ной, строч ной и заг лав ной 
пись мен ной.

б. Учи тель кон ст ру и ру ет бук ву «а» на маг нит ной дос ке (ес ли к 
тыль ной сто ро не шаб ло нов прик реп ле ны тон кие ме тал ли чес кие 
плас тин ки) или на фла не ле вом стен де (ес ли об рат ная сто ро на 
шаб ло нов име ет ше ро хо ва тую лип кую по ве рх ность) и про сит уче-
ни ков наз вать эле мен ты, из ко то рых она сос то ит. ес ли они зат руд-
ня ют ся вы пол нить за да ние, он разд ви га ет эле мен ты и по мо га ет 
де тям на звать их, а за тем вновь со е ди ня ет. За тем уче ни ки по ка-
зы ва ют и на зы ва ют зри тель ные эле мен ты на ри сун ках этой бук вы 
в тет ра дях.

в. кон ст ру и ро ва ние уча щи ми ся строч ной бук вы «а».
в ин ди ви ду аль ные кон вер ты по ми мо шаб ло нов № 40, № 3, не об-

хо ди мых для кон ст ру и ро ва ния этой бук вы, сле ду ет вклю чить шаб- 
 лон № 42 для диф фе рен ци ров ки раз ме ра и № 19 — что бы от ли чить 
его фор му от ова ла. нак лон ное по ло же ние бук вы ре гу ли ру ет ся тем, 
что верх ний край шаб ло на № 3 дол жен точ но сов па дать с пря мой 
го ри зон таль ной ли ни ей, па рал лель ной краю пар ты (сто ла).

г. Про вер ка пра виль нос ти вы пол не ния за да ния на кон ст ру и ро ва-
ние бук вы с по мо щью «клю ча» (Тет радь № 1, с. 32).

4. Фор ми ро ва ние зри тель нодви га тель но го об ра за бук вы в па мя-
ти уча щих ся.

а. Пол ное и крат кое объ яс не ние учи те лем об раз ца на чер та ния 
бук вы «а» на дос ке ме лом или фло мас те ром на пла ка те, прик реп лен-
ном к дос ке (При ло же ние 6).

б. ил лю ст ра ция и объ яс не ние учи те лем на дос ке тех но ло гии на-
чер та ния бук вы «а» под счет.

в. Уп раж не ние в рит мич ном че ре до ва нии нап ря же ния и рас слаб-
ле ния мышц ру ки в про цес се ими та ции уча щи ми ся на пи са ния бук-
вы «а» под счет по тет ра ди (с. 31).

г. ими та ция на чер та ния уче ни ка ми бук вы «а» по ал го рит му на 
основе дви га тель ных эле мен тов, ко то рые пос ле до ва тель но со е ди-
ня ют  ся в бук ве. (об ра зец тех но ло гии на чер та ния бук вы в Тет ра - 
ди № 1, на с. 13.)
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5. При ня тие пра виль ной по зы для пись ма и соб лю де ние ее в те-
че ние вы пол не ния за да ния од ной стро ки.

6. Пись мо уча щи ми ся в тет ра ди дви га тель ных эле мен тов и бук-
вы «а» по ал го рит му. (Физ культ ми нут ки про во дят ся на уро ке пись ма 
1–2 ра за по ме ре не об хо ди мос ти.)

7. вы пол не ние ре че я зы ко во го за да ния.
де ти про из но сят сло ва: «аист, ай ва», вы де ляя в них пос ле до ва-

тель но зву ки, со от но сят их с за дан ной мо де лью сло ва и пе ре ко ди-
ру ют звук [а] в пе чат ную и пись мен ную бук вы, а за тем восп ро из во дят 
ее по ал го рит му (на ча ло бук вы по ка за но точ кой со штри хом).

сос тав ле ние пред ло же ний на те му ил лю ст ра ций. Мо де ли ро ва ние 
их с по мо щью фи шек.

8. ри со ва ние узо рабор дю ра.
де ти уп раж ня ют ся в на чер та нии ова ла и на его ос но ве ри су ют 

яго ду. Ли нию с зак руг ле ни ем за вер ша ют ри сун ком цвет ка.

Те ма уро ка: Пись мо заг лав ной бук вы «М». Отработка верхнего и 
нижнего соединений (тет радь № 2, с. 4).
Це ли уро ка:

— сфор ми ро вать в па мя ти пер вок ла с сни ков чет кий зри тель-
нодви га тель ный об раз заг лав ной бук вы «М», на у чить пи сать ее по 
ал го рит му и со е ди нять с бук ва ми ниж не го и верх не го со е ди не ния;

— раз ви вать у уча щих ся фо не ма ти чес кий слух, фор ми ро вать 
уме ние зву ко во го ана ли за слов и пе ре ко ди ро ва ния их в гра фи-
чес кую фор му, учить ис поль зо вать в учеб ной де я тель нос ти ос-
нов ные мыс ли тель ные опе ра ции — ана лизсин тез, срав не ние, 
обоб ще ние и др.;

— вос пи ты вать по зи тив ное от но ше ние к пись му как ви ду ре че вой 
де я тель нос ти и ус той чи вый поз на ва тель ный мо тив;

— работать с двумя источниками информации (учебной книгой, 
тетрадью по письму);

— сопоставлять условные обозначения учебника и тетради;
— работать с соседом по парте: договариваться о распределении 

работы между собой и соседом, выполнять свою часть работы.
Ход уро ка

1. объ яв ле ние те мы уро ка. на у чим ся пи сать и со е ди нять в сло вах 
заг лав ную бук ву «М», ко то рая нуж на нам для обоз на че ния сог лас но-
го твер до го [м] и мяг ко го [м’] зву ков в пер вом сло ве пред ло же ния 
или в соб ст вен ном име ни.

2. Пов то ре ние зву ков [м], [м’], изу чен ных на уро ке чте ния.
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По прось бе учи те ля де ти на зы ва ют сло ва, в ко то рых есть зву- 
 ки [м] [м’] и ин то ни ру ют их; об ра ща ем вни ма ние на ус лов ное обоз-
на че ние мяг кос ти зву ка [м’] с по мо щью апост ро фа.

3. Фор ми ро ва ние зри тель но го об ра за бук вы в па мя ти уча щих ся.
а. ор га ни за ция учи те лем зри тель но го восп ри я тия че ты рех форм 

бук вы «М»: ма лой и боль шой пе чат ной, строч ной и заг лав ной пись-
мен ной. 

б. кон ст ру и ро ва ние учи те лем на маг нит ной дос ке или фла не ле-
вом стен де заг лав ной бук вы «М», пе ре ко н стру и ро ва ние ее в заг лав-
ные бук вы: «а, и».

в. кон ст ру и ро ва ние бук вы уча щи ми ся.
в ин ди ви ду аль ные кон вер ты уча щих ся кро ме шаб ло нов № 14, 

№ 5, № 6 сле ду ет вклю чить шаб ло ны: № 4 — что бы диф фе рен ци ро-
вать раз лич ное прост ра н ствен ное по ло же ние оди на ко вых по фор ме 
эле мен тов (№ 9, № 3), раз мер (№ 38) и, на ко нец, что бы бук ву «М» 
пе ре ко н стру и ро вать в бук ву «и».

г. Про вер ка вы пол нен но го за да ния с по мо щью «клю ча» (с. 32).
д. Учи тель об ра ща ет вни ма ние на об ра зец бук вы «М» и эле мен тов, 

изоб ра жен ных в пра вом верх нем угол ке стра ни цы тет ра ди, и пред-
ла га ет уча щим ся ли ни я ми со е ди нить с бук вой те эле мен ты, из ко то-
рых она сос то ит.

4. Фор ми ро ва ние зри тель нодви га тель но го об ра за бук вы в па мя-
ти уча щих ся.

а. Пол ное и крат кое объ яс не ние учи те лем об раз ца на чер та ния 
бук вы «М» на дос ке ме лом, а луч ше фло мас те ром на пла ка те, при-
креп лен ном к дос ке (При ло же ние 6).

б. ил лю ст ра ция и объ яс не ние учи те лем на дос ке тех но ло гии на-
чер та ния этой бук вы под счет.

в. Уп раж не ние в рит мич ном че ре до ва нии нап ря же ний мышц ру ки в 
про цес се ими та ции уча щи ми ся на пи са ния бук вы «М» под счет (с. 30).

г. ими та ция уча щи ми ся на чер та ния бук вы «М» по ал го рит му на 
ос но ве дви га тель ных эле мен тов, ко то рые пос ле до ва тель но со е ди-
ня ют ся в бук ве (об ра зец тех но ло гии на чер та ния бук вы дан в Тет ра-
ди № 2, на с. 4).

5. При ня тие пра виль ной по зы для пись ма и соб лю де ние ее в те-
че ние вы пол не ния за да ния од ной стро ки.

6. Пись мо уча щи ми ся в тет ра ди дви га тель ных эле мен тов бук-
вы «М» по ал го рит му.

7. Уп раж не ние в пись ме верх не го (с бук ва ми «и, у») и ниж не го 
(с бук вой «о») ви дов со е ди не ний.
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8. вы пол не ние ре че я зы ко во го за да ния.
бе се да по ил лю ст ра ции. кто на ри со ван? как ее зо вут? что она 

де ла ет?
Уча щи е ся сос тав ля ют рас сказ о де воч ке, ко то рая вы гу ли ва ет 

щен ка, и на ос но ве за дан ной мо де ли сос тав ля ют пред ло же ние.
9. вы пол не ние ло ги чес ко го за да ния.
об ве ди те за дан ный эле мент (плав ную ли нию с зак руг ле ни ем 

сни зу) в каж дой бук ве дан ной груп пы и впи ши те об щий эле мент в 
ок руж ность.

най ди те эле мент (ли нию с зак руг ле ни ем с од ной сто ро ны) в каж-
дой бук ве дан ной груп пы и об ве ди те его.

10. ри со ва ние узо рабор дю ра.

Те ма уро ка: Пись мо заг лав ной бук вы «Ф». Отработка соединений 
(тет радь № 3, с. 10).
Це ли уро ка:

— сфор ми ро вать в па мя ти пер вок ла с сни ков чет кий зри тель-
нодви га тель ный об раз заг лав ной бук вы «Ф», на у чить пи сать ее по 
ал го рит му и со е ди нять с бук ва ми ниж не го, сред неп лав но го и верх-
не го со е ди не ний;

— раз ви вать у уча щих ся ана ли ти косин те ти чес кую мыс ли тель ную 
де я тель ность, фо не ма ти чес кий слух, уме ние пе ре ко ди ро вать в кон-
те кс те сло ва изу ча е мый звук в со от ве т ству ю щую бук ву (пе чат ную, 
пись мен ную), ста вить уда ре ние в сло ве и про ве рять на пи сан ное сло-
во; раз ви вать об щие гра фи чес кие уме ния де тей в изоб ра же нии за-
дан ных форм (см. узорбор дюр);

— вос пи ты вать по зи тив ное от но ше ние к пись му как ви ду ре че вой 
де я тель нос ти;

— работать с двумя источниками информации (учебной книгой, 
тетрадью по письму);

— сопоставлять условные обозначения учебника и тетради;
— работать с соседом по парте: договариваться о распреде-

лении работы между собой и соседом, выполнять свою часть 
работы.
Ход уро ка

1. объ яв ле ние те мы уро ка. на у чим ся пи сать и со е ди нять в сло вах 
заг лав ную бук ву «Ф», ко то рая нуж на нам для обоз на че ния глу хих сог-
лас ных зву ков: твер до го [ф] и мяг ко го [ф’], на хо дя щих ся в пер вом 
сло ве пред ло же ния или в име ни соб ст вен ном.

2. Пов то ре ние зву ков [ф] и [ф’], изу чен ных на уро ке чте ния.
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По прось бе учи те ля де ти на зы ва ют сло ва, в ко то рых есть зву - 
ки [ф] [ф’], вы де ля ют их, ак цен ти руя го ло сом, и срав ни ва ют их по 
мяг кос титвер дос ти. да лее они да ют им сле ду ю щую ха рак те рис-
ти ку: сог лас ный глу хой мяг кий; сог лас ный глу хой твер дый.

3. Фор ми ро ва ние зри тель но го об ра за бук вы в па мя ти уча-
щих ся.

а. ор га ни за ция учи те лем зри тель но го восп ри я тия че ты рех форм 
бук вы «Ф»: ма лой и боль шой пе чат ной, строч ной и заг лав ной пись-
мен ной. 

б. кон ст ру и ро ва ние учи те лем на маг нит ной дос ке или фла не ле-
вом стен де заг лав ной бук вы «Ф», пе ре ко н стру и ро ва ние ее в строч-
ные бук вы «ф, о».

в. кон ст ру и ро ва ние бук вы уча щи ми ся.
в ин ди ви ду аль ные кон вер ты уча щих ся сле ду ет обя за тель но вклю-

чить шаб ло ны № 7, № 40, № 41 для кон ст ру и ро ва ния изу ча е мой 
бук вы. По ми мо это го, взять еще шаб лон № 6 — что бы диф фе рен ци-
ро вать раз мер и прост ра н ствен ное по ло же ние пря мой ли нии с зак-
руг ле ни ем с од ной сто ро ны; шаб лон № 42  — для диф фе рен ци ров ки 
раз ме ра ова ла, шаб лон № 44 — что бы заг лав ную «Ф» пе ре ко н стру-
и ро вать в строч ную.

г. Про вер ка вы пол нен но го за да ния с по мо щью «клю ча».
д. Учи тель об ра ща ет вни ма ние на об ра зец бук вы «Ф», изоб ра жен-

ный в пра вой верх ней час ти стра ни цы, про сит наз вать ее эле мен ты, 
най ти их сре ди дан ных и со е ди нить с бук вой.

4. Фор ми ро ва ние зри тель нодви га тель но го об ра за бук вы в па мя-
ти уча щих ся.

а. Пол ное и крат кое объ яс не ние учи те лем об раз ца на чер та ния 
бук вы «Ф» на дос ке ме лом, а луч ше фло мас те ром на пла ка те, при-
креп лен ном к дос ке (При ло же ние 6).

б. ил лю ст ра ция и объ яс не ние учи те лем на дос ке тех но ло гии на-
чер та ния бук вы «Ф» под счет.

в. Уп раж не ние в рит мич ном че ре до ва нии нап ря же ний мышц ру ки 
в про цес се ими та ции уча щи ми ся на пи са ния бук вы «Ф» под счет (см. 
Тетрадь № 3, с. 30).

г. ими та ция уча щи ми ся на чер та ния бук вы «Ф» по ал го рит му на 
ос но ве дви га тель ных эле мен тов, ко то рые пос ле до ва тель но со е ди-
ня ют ся в бук ве (см. Тет радь № 3, с. 10).

5. При ня тие пра виль ной по зы для пись ма.
6. Пись мо уча щи ми ся в тет ра ди дви га тель ных эле мен тов, их комп-

лек сов и бук вы «Ф» по ал го рит му.

95
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Методический комментарий к «азбуке»...

7. Уп раж не ние в пись ме ниж не го (с бук вой «о»), сред неп лав но го 
(с бук вой «е») и верх не го (с бук ва ми «у, и») ви дов со е ди не ний бук-
вы «Ф».

8. Уп раж не ние в пись ме слов по об раз цу: эльф, фон.
9. вы пол не ние ре че я зы ко во го за да ния.
Зву ко вой ана лиз слов: «Фа ня—ва ня», «Фе ня—ве ня».
10. вы пол не ние ло ги чес ко го за да ния.
ка кие оди на ко вые по фор ме эле мен ты в пер вом и во вто ром за-

да ни ях? (в пер вом — пря мые це лые ли нии с зак руг ле ни ем с од ной 
сто ро ны; во вто ром — пря мые ли нии, от ли ча ю щи е ся раз ме ром.)

11. ри со ва ние узо рабор дю ра «ба боч ка».
в про цес се об ве де ния ри сун ков за дан ных форм и са мос то я тель-

но го их на чер та ния де ти уп раж ня ют ся в пись ме по лу о валь ных и пря-
мых ли ний. Штри хов ка и зак ра ши ва ние по лу чен ных форм свя за ны 
с ощу ще ни ем у пер вок ла с сни ков за вер шен нос ти не толь ко бор дю ра, 
но и все го уро ка в це лом, что фор ми ру ет у них по зи тив ное от но ше ние 
к пись му как ви ду де я тель нос ти.
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9797

ПРИМЕРНыЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
УРОКОв ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ (ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА)* 

Азбука. Учебник Азбука. тетрадь по письму № 1

тема урока Стр. тема урока Стр.

ПодгоТовиТеЛЬныЙ Период (22 ч)
                  чтение (10 ч)                                      Письмо (12 ч)

1. Знакомство
с первой учебной
книгой – «азбукой».
иллюстрации. Модели
единиц русского языка

об-
лож-
ка,
1–3

1. Правила посадки
и пользования
письменными
принадлежностями

об-
лож-
ка,
2

2. сказка «Заюшкина
избушка». соотнесение
частей сказки
с иллюстрациями к ней

4–5 2. Пространственная
ориентировка
на странице. Линии:
сплошные, пунктирные,
горизонтальные,
вертикальные, наклонные.
разлиновка тетради.
Письмо линии

3

3. сказка «колобок».
соотнесение частей
сказки с данными
иллюстрациями. Устное
описание пропущенных
иллюстраций

6 3. Прямая строчная
(малая) и целая 
(большая) линии. 
Шаблоны в форме прямых
линий, их размер 
(целый, половинный)

4

4. Устные высказывания
на тему: «как хлеб на
стол пришел»

7 4. Прямая строчная
(малая) и целая 
(большая) линии 
с закруглением
с одной стороны.
Шаблоны идентичной
формы, их размер
пространственное
и положение

5

*   Тематический план уроков обучения грамоте считается примерным. Учитель по 
своему усмотрению может вносить изменения в почасовку и в название темы урока.
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Методический комментарий к «азбуке»...

98

Азбука. Учебник Азбука. тетрадь по письму № 1

тема урока Стр. тема урока Стр.

5. Прямая линия
с закруглением с двух
сторон (целая, половин-
ная, четвертная). Шаб-
лоны идентичной формы

6

5. структура текста
«доброе дело». слово
как часть предложения.
слово-название предмета,
обобщающее слово

8 6. Прямая линия 
с петлей. Шаблоны иден-
тичной формы

7

6. структура текста
«Попугай». слово-
название предмета.
обобщающее слово

9 7. Линия с петлей
и закруглением
с противоположной
стороны. Шаблоны
идентичной формы

8

7. структура текста
«неудачная прогулка».
слово-название
предмета. слово-
название действия

10 8. Плавная линия с
закруглением внизу
или вверху. Шаблоны
идентичной формы

9

8. структура текста
«догадливая лягушка».
слово-название
предмета. слово-
название признака

11 9. овал (целый,
половинный), его
положение относительно
рабочей строки. Шаблоны
идентичной формы

10

9. структура текста
«Зимние заботы».
служебные слова
(слова-помощники) 
в предложении

12 10. Полуовал (целый,
половинный), его поло-
жение относительно
сторон горизонта. Шаб-
лоны идентичной формы

11

10. Повторение.
составление модели
(домика) текста «наши
гости». составление и
графическая запись
предложений со
служебными словами

12 11–12. Линия с четверт-
ным овалом. 
Шаблоны идентичной 
формы

12

Продолжение таблицы
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Примерный тематический план уроков обучения грамоте...

99

Азбука. Учебник Азбука. тетрадь по письму № 1

тема урока Стр. тема урока Стр.

основноЙ ЗвУкобУквенныЙ Период (168 ч)
                  чтение (72 ч)                                      Письмо (88 ч)

Гласные звуки

1. Звук [а]. буквы а, А.
Звуковые модели слов.
Условное и буквенное
обозначение звука [а]

13 1. Письмо строчной 
буквы а

13

2. «чтение» слов по
звуковым моделям
с интонированием звука
[а]. Последовательное
интонирование всех
звуков в модели слова

14 2. Письмо заглавной 
буквы А

14

3. Звук [о]. буквы о, О.
Звуковые модели слов.
Условное и буквенное
обозначение звука [о]

15 3. Письмо строчной 
буквы о

15

4. «чтение» слов по
звуковым моделям
с интонированием звука
[о]. Последовательное
интонирование всех
звуков в модели слова

16 4. Письмо заглавной 
буквы О

16

5. Звук [у]. буквы у, У.
Звуковые модели слов.
Условное и буквенное
обозначение звука [у]

17 5. Письмо строчной 
буквы у

17

6. «чтение» слов по
звуковым моделям
с интонированием звука
[у]. Последовательное
интонирование всех
звуков в модели слова

18 6. Письмо заглавной 
буквы У

18

Продолжение таблицы
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Методический комментарий к «азбуке»...

100

Азбука. Учебник Азбука. тетрадь по письму № 1

тема урока Стр. тема урока Стр.

7. Звук [э]. буквы э, Э.
Условное и буквенное
обозначение звука [э] в мо-
делях слов. «чтение» слов
по звуковым моделям
с интонированием звука
[э]. Последовательное
интонирование всех
звуков в модели слова

19 7. Письмо строчной 
буквы э

19

8. Письмо заглавной 
буквы Э

20

8. Звук [ы]. буква ы.
Условное и буквенное
обозначение звука [ы] в мо-
делях слов. «чтение» слов
по звуковым моделям
с интонированием звука
[ы]. Последовательное
интонирование всех
звуков в модели слова

20 21

9. Звук [и]. буквы и, и.
Условное и письменное
обозначение звука [и] в мо-
делях слов. «чтение слов
по звуковым моделям
с интонированием звука
[и]. Последовательное
интонирование всех
звуков в модели слова

21 10. Письмо строчной 
буквы и

22

10. Повторение гласных
звуков. чтение слогов:
ау, уа

22 11. Письмо заглавной 
буквы и

23

11. слогообразующая
работа гласных звуков.
обозначение слогов с
помощью дуг. Ударение.
«чтение» слов по слогам
и орфоэпически. роль
ударения в определении
значения слова

23 12. Повторение букв
гласных звуков.
Упражнение в выполнении
верхнего и нижнего
соединений букв

24

Продолжение таблицы
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Примерный тематический план уроков обучения грамоте...

101

Продолжение таблицы

Азбука. Учебник Азбука. тетрадь по письму № 2

тема урока Стр. тема урока Стр.

Согласные сонорные звуки

12. согласные звонкие 
твердые и мягкие звуки 
[м] и [м’]. буквы м, М

24–
25

13. Письмо строчной 
буквы м. 
отработка нижнего
соединения

3

14. Письмо заглавной
буквы М.
отработка верхнего и
нижнего соединений

4

13. согласные звонкие 
твердые и мягкие звуки 
[н] и [н’]. буквы н, Н

26–
27

15. Письмо строчной 
буквы н.
отработка верхнего вида
соединения

5

28 16. Письмо заглавной
буквыа Н.
отработка нижнего и
верхнего соединений

6

14. согласные звонкие 
твердые и мягкие звуки
[л] и [л’]. буквы л, Л.
Упражнение в чтении сло-
гов, слов и предложений

29–
30

17. Письмо строчной 
буквы л.
отработка нижнего и
верхнего соединения

7

15. Упражнение в чтении
слогов и слов. сравнение
слов, отличающихся
одним звуком по
звучанию и значению

31 18. Письмо заглавной
буквы Л. 
отработка нижнего
и верхнего соединений

8

16. согласные звонкие 
твердые и мягкие звуки 
[р] и [р’]. буквы р, р

32–
33

19. Письмо строчной 
буквы р.
отработка соединений

9

17. Упражнение в чтении
слов и предложений.
сравнение слов,
отличающихся одним
звуком

34 20. Письмо заглавной
буквы р.
отработка соединений

10

1þþ_þþþþþþ_þþþþþþþþþþþþ þþþþþþþ.indd   101 25.01.2012   15:46:20



102

Методический комментарий к «азбуке»...

102

Азбука. Учебник Азбука. тетрадь по письму № 2

тема урока Стр. тема урока Стр.

18. согласный звонкий и 
мягкий звук [й’].
Упражнение в чтении
слов и предложений.
сравнение слов,
отличающихся одним
звуком

35–
36

21. Письмо строчной 
буквы й.
отработка соединений

11

22. Письмо заглавной
буквы Й.
отработка соединений

12

Звук [й’] в начале слова и между гласными. 
Обозначение мягкости согласных звуков 

с помощью букв Я, Ё, Ю, Е и мягкого знака Ь

19. буква Я, я в начале
слова и после буквы
гласного звука в слове,
когда она обозначает
два звука [й’] [а]

37 23. Письмо строчной 
буквы я.
отработка соединений

13

20. обозначение
мягкости согласного
звука предшествующей
буквы с помощью буквы
Я, когда она обозначает
звук [а]

38 24. Письмо заглавной
буквы Я.
отработка соединений

14

21. буква Ё в начале
слова и после буквы
гласного звука в слове,
когда она обозначает
два звука [й’] [о]

39 25. Письмо строчной 
буквы ё.
отработка средне-
плавного соединения

15

22. обозначение
мягкости согласного
звука предшествующей
буквы с помощью буквы
Ё, когда она обозначает
один звук [о]

40 26. Письмо заглавной
буквы Ё.
отработка соединений

16

Продолжение таблицы
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Азбука. Учебник Азбука. тетрадь по письму № 2

тема урока Стр. тема урока Стр.

23. буква Ю в начале
слова и после буквы
гласного звука в слове,
когда она обозначает
два звука [й’] [у]

41 27. Письмо строчной 
буквы ю.
отработка соединений

17

24. обозначение
мягкости согласного
звука предшествующей
буквы с помощью буквы
Ю, когда она обозначает
один звук [у]

42 28. Письмо заглавной
буквы Ю.
отработка соединений

18

25. буква е в начале
слова и после буквы
гласного звука в слове,
когда она обозначает
два звука [й] [э]

43-
44

29. Письмо строчной 
буквы е.
отработка трех видов
соединения букв:
нижнего, верхнего и
среднеплавного

19

26. обозначение
мягкости согласного
звука предшествующей
буквы с помощью буквы
е, когда она обозначает
один звук [э]

43-44 30. Повторение.
Моделирование и запись
предложений

31. Письмо заглавной
буквы е.
отработка соединений

20

27. буква Ь. обозначение 
мягкости согласных 
звуков с помощью Ь

45 32. Письмо строчной 
буквы ь.
отработка соединений

21

Парные звонкие и глухие согласные звуки

28. Звуки [д] и [д’].
буквы д, Д. чтение
слогов, слов и предло-
жений. сравнение слов,
отличающихся одним 
звуком

46-
47

33. Письмо строчной 
буквы д.
отработка соединений

22

Продолжение таблицы
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Азбука. Учебник Азбука. тетрадь по письму № 2

тема урока Стр. тема урока Стр.

29. чтение предложений.
работа со словами,
отличающимися одним
звуком. Заучивание
наизусть и ускоренное
проговаривание
скороговорки «дед
додон»

48 34. Письмо заглавной
буквы Д.
отработка соединений

23

30. Звуки [т] и [т’]. буквы
т, т. чтение слогов, слов
и предложений. работа с
текстом «омут»

49–50 35. Письмо строчной 
буквы т.
отработка соединений

24

31. сравнение звуков по
звонкости-глухости: 
[д]-[т]; [д’]-[т’]. чтение 
слов, отличающихся
одним звуком

51 36. Письмо заглавной
буквы т.
отработка соединений

25

52 37. Повторение
пройденных букв.
списывание с печатного
текста

32. Звуки [з] и [з’]. буквы
з, З. чтение слогов,
слов и предложений.
работа со словами,
отличающимися одним
звуком

53–54 38. Письмо строчной 
буквы з.
отработка соединений

26

33. чтение слов по
слогам и орфоэпически.
работа над текстом
«Затеи деда Мороза»

55 39. Письмо заглавной
буквы З.
отработка соединений

27

34. Звуки [с] и [с’]. буквы
с, С. чтение слогов, слов,
предложений. работа
над текстом «россия»

56–57 40. Письмо строчной 
буквы с.
отработка соединений

28

Продолжение таблицы
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Примерный тематический план уроков обучения грамоте...

Азбука. Учебник Азбука. тетрадь по письму № 2

тема урока Стр. тема урока Стр.

35. сравнение звуков
по звонкости-глухости [з]
[с]; [з’] [с’]. чтение слов,
отличающихся одним
звуком

58–59 41. Письмо заглавной
буквы С.
отработка соединений

29

59 42. Повторение 30

43. Повторение 31

Азбука. Учебник Азбука. тетрадь по письму № 3

тема урока Стр. тема урока Стр.

36. Звуки [г] и [г’].
буквы г, Г. слоговое
и орфоэпическое
чтение. чтение слов,
отличающихся одним
звуком. работа над
текстом «не дразни
гусей»

60–61 44. Письмо строчной 
буквы г.
отработка соединений

3

37. чтение слов. работа
над текстом «дом гнома»
и скороговоркой

62 45. Письмо заглавной
буквы Г.
отработка соединений

4

38. Звуки [к] и [к’]. буквы
к, К. чтение слогов,
слов. работа над текстом
«соседи кондрата» и
скороговорками

63–64 46. Письмо строчной 
буквы к.
отработка соединений

5

39. сравнение звуков
по звонкости-глухости
[г]-[к]; [г’]-[к’]. чтение
слов, отличающихся
одним звуком или их
последовательностью

65 47. Письмо заглавной
буквы К.
отработка соединений

6

Продолжение таблицы
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Методический комментарий к «азбуке»...

Азбука. Учебник Азбука. тетрадь по письму № 3

тема урока Стр. тема урока Стр.

66 48. Моделирование
предложений и письмо
в тетради (На реке раки
затеяли драку. Едут к
Косте знатные гости)

40. Звуки [в] и [в’].
буквы в, В. чтение
слогов, слов. работа
над скороговоркой

67–68 49. Письмо строчной
буквы в.
отработка соединений

7

41. чтение слогов, слов. 
Заучивание наизусть 
стихотворения «домовой»

68–69 50. Письмо заглавной 
буквы В.
отработка соединений

8

42. Звуки [ф] и [ф’].
буквы ф, Ф. чтение 
слогов, слов. сравнение 
звуков по звонкости-
глухости [в]-[ф]; [в’]-[ф’].
Запоминание текста
стихотворения

70–71 51. Письмо строчной
буквы ф.
отработка соединений

9

72 52. Письмо заглавной 
буквы Ф.
отработка соединений

10

43. Звуки [б] и [б’]. буквы
б, Б. чтение слогов,
слов. работа над текстом
«барбос на рыбалке».
Пересказ

73–74 53. Письмо строчной
буквы б.
отработка соединений

11

54. Письмо заглавной 
буквы Б.
отработка соединений

12

44. согласные глухие 
звуки [п] и [п’].
буквы п, П. чтение слов, 
отгадывание загадки,
упражнение в ускоренном
произношении
скороговорки

75–76 55. Письмо строчной
буквы п.
отработка соединений

13

Продолжение таблицы
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Примерный тематический план уроков обучения грамоте...

Азбука. Учебник Азбука. тетрадь по письму № 3

тема урока Стр. тема урока Стр.

45. работа над текстом
«Попугай». Пересказ.
чтение наизусть
скороговорок

77 56. Письмо заглавной 
буквы П.
отработка соединений

14

46. Звук [ж]. 
буквы ж, Ж. 
чтение слогов, слов.
отгадывание загадки и
заучивание ее наизусть.
сочетание «жи»

78–79 57. Письмо строчной
буквы ж.
отработка соединений

15

47. сочетания: Жи,
Жо, ЖЁ, Же. чтение
и пересказ рассказа
«Медвежата и жук»

80 58. Письмо заглавной 
буквы Ж.
отработка соединений

16

48. работа над текстом
«незваные гости»

81 59. Письмо слов
с сочетаниями: Жи, Же

49. Звук [ш]. буквы ш, Ш.
сочетание Ши

82–83 60. Письмо строчной
буквы ш.
отработка соединений

17

83 61. Письмо заглавной 
буквы Ш.
отработка соединений

18

50. сочетания: Жи, Ши.
работа над
скороговоркой. 
чтение текста 
«веселые стихи»

84–85 62. составление и запись
рассказа «Мой друг» 
по его модели

18

51. работа над текстом
«Мишка и лужи».
Пересказ, выделение 
двух, относительно
законченных по смыслу 
частей,
озаглавливание их

85 63. Письмо слов
с сочетаниями: Жи, Ши,
Же, Ше, Шо

19

Продолжение таблицы
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Методический комментарий к «азбуке»...

Азбука. Учебник Азбука. тетрадь по письму № 3

тема урока Стр. тема урока Стр.

Звук [й’] после разделительных знаков: мягкого знака Ь и
твердого знака Ъ

52. обозначение
звука [й’] с помощью
разделительного Ь.
Перекодирование
звуковой формы слов
в буквенную

86 64. Письмо разделитель-
ного мягкого знака Ь. 
отработка соединений

20

53. обозначение
звука [й’] с помощью
разделительного Ь.
сравнение звуковой 
и буквенной формы 
слов

87 65. Письмо слов
с разделительным Ь

20

54. чтение и пересказ
текста «Моя семья».
отгадывание
загадки, работа 
над скороговоркой

88 66. составление и
запись рассказа 
по иллюстрации на с. 20

20

55. обозначение
звука [й’] с помощью
разделительного Ъ.
Перекодирование
звуковой формы слова 
в буквенную

89 67. Письмо разделитель-
ного твердого знака Ъ.
отработка соединения 
с Ъ в словах

21

56. чтение текстов
со словами
с разделительным Ъ. 
работа над
скороговорками

90 68. списывание с
печатного текста.
Примечание: можно
использовать две
последние скороговорки

57. работа над текстом
«капризы природы».
Подробный и сжатый
пересказ

91 69. Повторение. 
Письмо по памяти слов
с разделительными Ь и Ъ

Продолжение таблицы
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Примерный тематический план уроков обучения грамоте...

Азбука. Учебник Азбука. тетрадь по письму № 3

тема урока Стр. тема урока Стр.

Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц]

58. Звуки [х] и [х’]. буквы
х, Х. чтение слогов,
слов. Заучивание
скороговорки. чтение и
отгадывание загадок

92–93 70. Письмо строчной
буквы х.
отработка соединений

22

59. работа над текстом
«храбрый петух».
выборочное чтение,
сжатый пересказ

94 71. Письмо заглавной
буквы Х.
отработка соединений

23

60. Звук [ч’]. буквы ч, ч.
сочетания ча, чУ. чтение
слогов и слов, уточнение
смысла поговорки

95–96 72. Письмо строчной
буквы ч.
отработка соединений

24

61. Перекодирование
звуковой формы
слов с сочетаниями
ча, чУ, чЁ, чо в
буквенную. составление
предложений по
иллюстрациям и
моделирование их

97 73. Письмо заглавной
буквы ч.
отработка соединений.
составление рассказа
по иллюстрации и
соотнесение его с
заданной моделью

25

62. работа над текстом
«Лесная школа». сжатый
пересказ
чтение стихотворений.
Упражнение 
в запоминании

98 74. составление и запись
предложений на тему
иллюстрации «бумажные
кораблики»

25

99 75. Письмо слов
с сочетаниями ча, чУ, 
чЁ, чо

63. чтение стихотворных
текстов. чтение и
сравнение слов,
отличающихся одним
звуком

100–
101

76. Письмо слов с
сочетаниями чк, чн, чТ

Продолжение таблицы
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Методический комментарий к «азбуке»...

Азбука. Учебник Азбука. тетрадь по письму № 3

тема урока Стр. тема урока Стр.

64. работа над текстом
«глупая история».
выборочное чтение.
сжатый пересказ

101–
102

77. Письмо слов с
сочетаниями ча, чУ, чЁ,
чк, чн, чТ

65. Звук [щ’]. 
буквы щ, Щ. 
сочетания ща, щУ. 
чтение слов
и стихотворных текстов

103–
104

78. Письмо строчной
буквы щ.
отработка соединений

26

66. чтение слов. работа
над текстом «дружище»

105–
106

79. Письмо заглавной
буквы Щ.
отработка соединений

27

67. Подробный и
сжатый пересказ сказки
«дружище»

80. сочинение
и запись сказки
«волчище — дружище» 
с использованием 
модели текста
в 4–5 предложениях

81. списывание
с печатного текста

68. Перекодирование
слов, имеющих слоги
щЁ, що, из звуковой
формы в буквенную

107 82. Письмо слов
с сочетаниями ща, щУ, 
щЁ, що

69. работа над текстом
по а. Мельникову-
Печерскому

108 83. Письмо слов
с сочетаниями Жи, Ши, 
ча, чУ, чЁ, чо

84. сочинение и запись
рассказа на тему «голоса
птиц» с использованием
модели текста в 4–5
предложениях

Продолжение таблицы
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Примерный тематический план уроков обучения грамоте...

Азбука. Учебник Азбука. тетрадь по письму № 3

тема урока Стр. тема урока Стр.

70. чтение и
воспроизведение
по памяти 
текстов
в стихотворной форме

109 85. списывание
с печатного текста

71. Звук [ц]. 
буквы ц, Ц. 
Перекодирование
звуковой формы 
слова в буквенную. 
сочетания Це, Ци, Цы

110-
111

86. Письмо строчной
буквы ц.
отработка соединений

28

72. чтение слов и
предложений 
со звуком [ц]

112 87. Письмо заглавной
буквы Ц.
отработка соединений

29

113 88. Письмо слов
с сочетаниями Це, Ци, 
Цы

ЗакЛЮчиТеЛЬныЙ Период обУчениЯ граМоТе (17 ч)
                  чтение (10 ч)                                      Письмо (15 ч)

1. работа над текстом
«верблюжонок». чтение
по ролям. ответы на
вопросы

114 1. Повторение букв
первой группы. 
отработка трех
видов соединения.
списывание с печатного и 
письменного текстов.

2. Повторение букв  
второй группы. 
отработка трех
видов соединения.
Письмо слов 
под диктовку

Продолжение таблицы
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Методический комментарий к «азбуке»...

Азбука. Учебник Азбука. тетрадь по письму № 3

тема урока Стр. тема урока Стр.

3. списывание 
с печатного текста

4. списывание 
с письменного текста

2. работа над текстом
«что у нас во дворе?».
выразительное чтение
приговорки

115 5. Повторение букв
третьей группы. 
отработка трех
видов соединений.
списывание с печатного и 
письменного текстов.

6. Повторение букв
четвертой группы.
отработка трех 
видов соединений.
Письмо слов 
под диктовку

7. списывание
с печатного текста

3. работа над текстом
загадки к. чуковского.
Уточнение смысла фраз
из текста «в народе
говорят»

116 8. Повторение букв
пятой группы.
отработка трех 
видов соединений 
Письмо под диктовку

4. работа над текстами
в стихотворной форме.
Заучивание наизусть
одного из них (по
выбору)

117 9. Повторение букв
шестой группы. 
отработка трех
видов соединений.
списывание с печатного и 
письменного текстов

5. работа над
текстом «белая
акация». Упражнение
в скороговорке,
отгадывание загадки

118–
119

10. Повторение букв
седьмой группы.
отработка трех видов
соединений.
Письмо слов под
диктовку (в обычном и
ускоренном темпе)

Продолжение таблицы
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Примерный тематический план уроков обучения грамоте...

Азбука. Учебник Азбука. тетрадь по письму № 3

тема урока Стр. тема урока Стр.

6. работа над текстами
стихотворений «ветхая
избушка» и «Цып-цып»

120–
121

11. Повторение букв
восьмой группы.
отработка трех видов
соединений

7. работа над текстом
стихотворения
«Попрыгать — поиграть»

122 12. Повторение букв
девятой группы. 
отработка трех
видов соединений

8. работа над текстом
стихотворения «как
свинки пошли купить
ботинки»

123 13. Письмо слов 
под диктовку (в обычном 
и ускоренном темпе)

9. работа над текстом
стихотворения
«Шишкопад»

124 14. Письмо слов 
под диктовку (в обычном 
и ускоренном темпе)

10. работа над текстами
стихотворений. 
алфавит

15. Письмо слов 
под диктовку (в обычном 
и ускоренном темпе)

Окончание таблицы
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	 Приложение1

ТексТырусскихнародных
илиТераТурныхпроизведений(читаетучитель)

ЗаюшкинаиЗбушка

Жилибылилисадазаяц.улисицыбылаизбенкаледяная,аузай
чикалубяная;пришлавеснакрасна—улисицыизбарастаяла,ау
зайчикастоитпостарому.

Лисапопросиласькзайчикупогретьсядазайчикатоивыгнала.
идетдорогойзайчикиплачет,аемунавстречусобака:
—Тяф,тяф,тяф!Очем,зайчик,плачешь?
азайчикговорит:
—какжемненеплакать?былауменяизбенкалубяная,аулисы

ледяная,попросиласьонакомнепогреться,даменяивыгнала.
—неплачь,зайчик!—говоритсобака.—Яеевыгоню.
—нет,невыгонишь!
—нет,выгоню!
Подошликизбенке.Собаказалаяла:
—Тяф,тяф,тяф!Поди,лиса,вон!
аонаимспечи:
—каквыскочу,каквыпрыгну,пойдутклочкипозаулочкам!
Собакаиспугаласьиубежала.
Зайчикопятьидетиплачет.Емунавстречумедведь:
—Очем,зайчик,плачешь?
азайчикговорит:
—какжемненеплакать?былауменяизбенкалубяная,аулисы

ледяная;попросиласьонакомнепогреться,даменяивыгнала.
—неплачь,зайчик!—говоритмедведь.—Явыгонюее.
—нет, не выгонишь! Собака гнала — не выгнала, и ты не вы

гонишь.
—нет,выгоню!
Пошлигнать.Медведькакзарычит:
—Поди,лиса,вон!
аонаспечи:
—каквыскочу,каквыпрыгну,пойдутклочкипозаулочкам!
Медведьиспугалсяиубежал.
идетопятьзайчикдаплачет,аемунавстречупетухскосой:

114
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Текстырусскихнародныхилитературныхпроизведений

—кукуреку!Очем,зайчик,плачешь?
—какжемненеплакать?былауменяизбенкалубяная,аулисы

ледяная;попросиласьонакомнепогреться,даменяивыгнала.
—Пойдем,явыгоню.
—нет,невыгонишь!Собакагнала—невыгнала,медведьгнал—

невыгнал,итыневыгонишь!
—нет,выгоню!
Подошликизбенке:
—кукареку! несу косу на плечи, хочу лису посечи! Слезай,

лиса,спечи!
аонауслыхала,испугалась,говорит:
—Одеваюсь...
Петухопять:
—кукареку!несукосунаплечи,хочулисупосечи!Поди,лиса,

вон!
аонавответ:
—Обуваюсь.
Петухвтретийраз:
—кукареку!несукосунаплечи,хочулисупосечи!Поди,лиса,вон!
Лисица выскочила и убежала. а петух стал с зайчиком жить да

поживатьдадобранаживать.

Почемупетушкуудалосьвыгнатьлису?
Какой петушок? Дайте названиезаголовок к каждой картинке.

Перескажитеотрывокизсказкиполюбойкартинке.

кОЛОбОк

Жилбылстариксостарухою.Проситстарик:
—испеки,старуха,колобок.
—изчегопечьто?Мукинету.
—Ээх, старуха! По коробу поскреби, по сусеку помети; авось

мукиинаберется.
Взяластарухакрылышко,покоробупоскребла,посусекупомела,

инабралосьмукипригорошнисдве.Замесиланасметане,изжари
лавмаслеиположиланаокошечкоостудить.

колобок полежалполежал, да скатился—с окна на завалинку,
сзавалинки на травку, с травки на дорожку и покатился. катится
колобокподороге,анавстречуемузаяц:

—колобок,колобок!Ятебясъем!
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—не ешь меня, косой зайчик! Я тебе песенку спою,—сказал
колобокизапел:

Япокоробускребен,
Посусекуметен,
насметанемешон
Давмаслеизжарен,
наокошкестужон;
Яотдедушкиушел,
Яотбабушкиушел,
иоттебя,зайца,нехитроуйти!

ипокатилсясебедальше;толькозаяцегоивидел!..катитсяколо
бок,анавстречуемуволк:

—колобок,колобок!Ятебясъем!
—неешьменя,серыйволк!Ятебепесенкуспою!

Япокоробускребен,
Посусекуметен,
насметанемешон
Давмаслеизжарен,
наокошкестужон;
Яотдедушкиушел,
Яотбабушкиушел,
Яотзайцаушел,
иоттебя,волка,нехитроуйти!

ипокатилсясебедальше;тольковолкегоивидел!..катитсяколо
бок,анавстречуемумедведь:

—колобок,колобок!Ятебясъем.
—Гдетебе,косолапому,съестьменя!

Япокоробускребен,
Посусекуметен,
насметанемешон
Давмаслеизжарен,
наокошкестужон;
Яотдедушкиушел,
Яотбабушкиушел,
Яотзайцаушел,
Яотволкаушел,
иоттебя,медведь,нехитроуйти!

иопятьукатился;толькомедведьегоивидел!..катится,катится
колобок,анавстречуемулиса:
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—Здравствуй,колобок!какойтыхорошенький!
иколобоксразузапел:

Япокоробускребен,
Посусекуметен,
насметанемешон
Давмаслеизжарен,
наокошкестужон;
Яотдедушкиушел,
Яотбабушкиушел,
Яотзайцаушел,
Яотволкаушел,
Отмедведяушел,
Оттебя,лиса,иподавноуйду!

—какаяславнаяпесенка!—сказалалиса.—новедья,колобок,
стара стала, плохо слышу; сядька на мой носок, да пропой еще
разокпогромче.

колобоквскочиллисенаносизапелтужепесню.
—Спасибо, колобок! Славная песенка, еще бы послушала!

Сядьканамойязычокдапропойвпоследнийразок,—сказалалиса
ивысунуласвойязык.

колобокпрыгейнаязык,алиса—амего!—исъела.

Почемулисеудалосьобманутьколобка?
Найдитевсвоихконвертахкартинкиксказке,которыепропустил

художник. Наложите эти картинки на свободные места и переска
житепонимотрывкиизсказки.



ЛиСаиЖураВЛь

Лисасжуравлемподружилась,дажепокумиласьснимукогото
народинах.

Вотивздумалаоднаждылисаугоститьжуравля,пошлазватьего
ксебевгости.

—Приходи,куманек,приходи,дорогой!ужякактебяугощу!
идетжуравльназваныйпир,алисанавариламаннойкашиираз

мазалапотарелке.
Подалаипотчует:
—Покушай,мойголубчиккуманек!Самастряпала.
Журавльхлопхлопносом,стучал,стучал,ничеговротнепопадает!
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алисицавэтовремялижетсебедалижеткашуязыком,таквсю
самаисъела.Лисицаговорит:

—необессудь,любезныйкум!большепотчеватьнечем.
—Спасибо,кума,инаэтом!Приходикомневгости.
надругойденьприходитлиса,ажуравльприготовилокрошкув

кувшинесмалымгорлышком,поставилнастолиговорит:
—кушай,кумушка!Право,большенечемпотчевать.
Лисаначалавертетьсявокругкувшина,итакзайдетиэтак,илиз

нетего,ипонюхает,нонелезетголовавкувшин.ажуравльмежтем
клюетсебедаклюет,исъелвсесам.

—ну,необессудь,кума!большеугощатьнечем.
Взялалисудосада,думала,чтонаестсянацелуюнеделю,адомой

пошлаголодной.какаукнулось,такиоткликнулось!Стехпорулисы
сжуравлемидружбаврозь.

Можноливконцеэтойсказкисказатьтакуюпословицу:«Какаук
нется,такиоткликнется»?

Нарисуйтекартинкуксказкеиперескажитепонейсоответству
ющийотрывокизнеё.

Г.новицкая
ТрОПинОЧкаДОЖДЕй!

ах,радуга,
ах,радуга—
Тропиночкадождей!
Она,какпесня.
радует
ивзрослых,идетей!
наряднаяскакалочка
надкаждойголовой.
ипрыгает
Отрадости
Зелёныйшарземной!

В.берестов
ЗМЕйхВаСТунишка

Однажды Витя сделал змея. День был пасмурный, и мальчик
нарисовалнаЗмеесолнце.Витяотпустилнитку.Змейсталподни
матьсявсёвышеивыше.Оннапевалпесенку:
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—Ялечу
ирею,
Ясвечу
игрею!
—Тыктотакой?—спросилиптицы.
—развеневидите?—ответилЗмей.—Я—солнце!
—неправда!неправда!—закричалиптицы.—Солнцезатучами.
—Чтооо? Цыц, короткохвостые! — рявкнул Змей. — никакого

другогосолнцанебыло,нет,небудетиненадо!Ясно?
Птицывиспугеразлетелись.нотутвыглянулосолнце.
—Заклеватьхвастунишку!Выщипатьхвостобманщику!—закри

чалиптицыинабросилисьнаЗмея.
—Витяначалбыстросматыватьнитку,иЗмейупалвтраву…

В.бурыгина
ПЕрЕПуТаниЦа

Лаеткошкаизлукошка,
насоснерастёткартошка,
Морепонебулетит,
Волкисъелиаппетит,
Звонкоквакаютутята,
Тонкокрякаюткотята,
Проползлазмеёюлуковица—
Получиласьперепутаница.

ЛиСиЧкаСЕСТриЧкаиСЕрыйВОЛк

Жилсебедеддабаба.Дедговоритбабе:
—Ты,баба,пекипироги,аяпоедузарыбой.
наловил рыбы и везет домой целый воз. Вот едет он и видит:

лисичкалежитнадороге.
Дедслезсвоза,подошелклисичке,аонаневорохнется,лежит

себе,какмертвая.
—Вотбудетподарокжене,—сказалдед,взяллисичкуиположил

навоз,асампошелвпереди.
алисичкаулучилавремяисталавыбрасыватьполегонькуизвоза

всепорыбкедапорыбке,всепорыбкедапорыбке.Выбросилавсю
рыбуисамаушла.
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—ну, старуха,— говорит дед,—какой воротник привез я тебе
нашубу.

—Где?
—Там,навозу—ирыба,иворотник.
Подошлабабаквозу:ниворотника,нирыбыиначаларугатьмужа:
—ахты!..Такойсякой!Тыещевздумалобманывать!
Тут дед смекнул, что лисичкато была не мертвая; погоревал,

погоревал,даделатьтонечего.
алисичкасобралавсюразбросаннуюподорогерыбувкучку,села

иестсебе.навстречуейидетволк:
—Здравствуй,кумушка!
—Здравствуй,куманек!
—Даймнерыбки!
—наловисамдаиешь.
—Янеумею.
—Эка, ведь я же наловила; ты, куманек, ступай на реку, опусти

хвоствпрорубь—рыбасаманахвостнацепится,дасмотри,сиди
подольше,атоненаловишь.

Волкпошелнареку,опустилхвоствпрорубь;делотобылозимою.
ужонсидел,сидел,целуюночьпросидел,хвостегоиприморозило;
попробовалбылоприподняться:нетуттобыло.

«Эка,сколькорыбыпривалило,иневытащишь!»—думаетон.
Смотрит,абабыидутзаводойикричат,завидясерого:
—Волк,волк!бейтеего!бейтеего!
Прибежалииначаликолотитьволка—ктокоромыслом,ктовед

ром,кточемпопало.Волкпрыгал,прыгал,оторвалсебехвостипус
тилсябезоглядкибежать.

«хорошоже,—думает,—ужятебеотплачу,кумушка!»алисичка
сестричка съела рыбки, захотела попробовать, не удастся ли еще
чтонибудьстянуть;забраласьводнуизбу,гдебабыпеклиблины,да
попала головой в кадку с тестом, вымазалась и бежит. а волк ей
навстречу:

—Тактоучишьты?Менявсегоисколотили!
—Эх,куманек,—говоритлисичкасестричка,—утебяхотькровьвыс

тупила,ауменямозг,менябольнейтвоегоприбили;янасилуплетусь.
—и то правда,— говорит волк,— где тебе, кумушка, уж идти;

садисьнаменя,ятебядовезу.
Лисичкаселаемунаспину,онееипонес.Вотлисичкасестричка

сидит,дапотихонькуиговорит:
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—битыйнебитоговезет,битыйнебитоговезет.
—Чтоты,кумушка,говоришь?
—Я,куманек,говорю:битыйбитоговезет.
—Так,кумушка,так!..

Нравятсяливамгероисказки:лисаиволк?Почемуненравятся?
Почемунравятся?

К.Ушинский

нашЕОТЕЧЕСТВО

нашеотечество,нашародина—матушкароссия.Отечествоммы
зовем россию потому, что в ней жили испокон веку отцы и деды
наши. родиной мы зовем её потому, что в ней мы родились, в ней
говорятроднымнамязыкомивсёвнейдлянасродное;аматерью—
потому,чтоонавскормиланассвоимхлебом,вспоиласвоимивода
ми,выучиласвоемуязыку,какмать,оназащищаетибережётнасот
всякихврагов…

Многоестьнасветеикромероссиивсякиххорошихгосударств
иземель,нооднаучеловекароднаямать—однаунегоиродина.

В.Берестов

аиСТиСОЛОВЕй

...быловремя,когдаптицынеумелипеть.ивдругониузнали,что
воднойдалёкойстранеживётстарый,мудрыйчеловек,которыйучит
музыке.Тогдаптицыпослаликнемуаистаисоловьяпроверить,так
лиэто.

аист очень торопился. Ему не терпелось стать первым в мире
музыкантом.

Он так спешил, что вбежал к мудрецу и даже в дверь не посту
чался,непоздоровалсясостарикомиизовсехсилкрикнулемупря
мовухо:

—Эй,старикан!нука,научименямузыке!
но мудрец решил сначала поучить его вежливости. Он вывел

аистазапорог,постучалвдверьисказал:
—надоделатьвоттак.
—Всёясно,—обрадовалсяаист.—Этоиестьмузыка?—иуле

тел,чтобыпоскорееудивитьмирсвоимискусством.
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Соловейнасвоихмаленькихкрыльяхприлетелпозже.Онробко
постучалсявдверь,поздоровался,попросилпрощениязабеспокой
ствоисказал,чтоемуоченьхочетсяучитьсямузыке.

Мудрецу понравилась приветливая птица. и он обучил соловья
всему,чтозналсам.

Стехпорскромныйсоловейсталлучшимвмирепевцом.
ачудакаистумееттолькостучатьклювом.Даещёхвалитсяиучит

другихптиц.
—Эй,слышите?надоделатьвоттак,воттак!Этоиестьнастоя

щаямузыка!Еслиневерите,спроситестарогомудреца.

Ктоизгероевсказкивампонравился:аистилисоловей?Почему?

Л.Толстой
бЕЛкаиВОЛк

белкапрыгаласветкинаветкуиупалапрямонасонноговолка.
Волквскочилихотелеёсъесть.белкасталапросить:«Пустименя».
Волксказал:«хорошо,япущутебя,толькотыскажимне,отчеговы,
белки, так веселы. Мне всегда скучно, а на вас смотришь, вы там
вверхувсёиграетеипрыгаете».белкасказала:«Пустименяпрежде
на дерево, а оттуда тебе скажу, а то я боюсь тебя». Волк пустил,
абелкаушланадеревоиоттудасказала:«Тебеоттогоскучно,чтоты
зол. Тебе злость сердце жжёт. а мы веселы оттого, что мы добры
иникомузланеделаем».

С.Михалков
аиСТыиЛЯГушки

ПоспорилаЛягушкасаистом:
—ктокраси́вее?
—Я!—уверенносказалаист.—Посмотри,какиеуменякраси

выеноги!
—Затоуменяихчетыре,аутебятолькодве!—возразилаЛягушка.
—Да, у меня только две ноги,—сказал аист,—но они у меня

длинные!
—аяквакатьумею,атынет!
—аялетаю,атытолькопрыгаешь!
—Летаешь,анырятьнеможешь!
—ауменяестьклюв!
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—Подумаешь,клюв!начтооннужен?!
—авотначто!—рассердилсяаисти...проглотилЛягушку.
не зря говорят, что аисты глотают лягушек, чтобы понапрасну

сниминеспорить.

Н.Сладков
крОТифиЛин

—Слушай,филин,неужелитыменяцеликомпроглотитьможешь?
—Могу,крот,могу.Ятакой.
—неужтоизайчонкапротолкнёшь?
—изайчонкапротолкну.
—ну,аежа?хихи...
—иежапроглочу.
—ишьты!акакжеколючки?
—колючкивыплюну.
—Смотри, какой молодец! а Медведь вон на ежа даже сесть

боится.

Какоесловоназваниепризнакаподходитфилину:скромныйили
хвастливый?

Г.Новицкая
нЕПОСЛушныЕЦыПЛЯТа

урябойхохлатки
разбрелисьцыплятки.
Троевлезлиподлопух:
напугалих
 злойпетух!

ачетвёртый,самыйслабый,
Повстречался
столстойжабой.
Отсобакипятый
Спассязалопатой.
Плачетчёрненькийшестой:
ногиспутанытравой!
изовётупрямо:
—Пиу,пиу,мама!..

Скольконепослушныхцыплятухохлатки?Нарисуйтеодногоизних.
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Е.Чарушин
бЕЛкаСбЕЛьЧаТаМи

насосенкузаберись,качнись,какпружина,распрямисьипрыгай.
Сёлкинасоснускакни,ссосенкинаосинуперелети,сосины—

наберёзу,сберёзы—вкуст,скуста—наземлю.
По земле к дереву перебеги, с ветки на ветку, с ветки на ветку,

иопятьнасамуювершинузаберись!
шишки пошелуши, семечек поешь и снова с дерева на дерево

перескакивай.
увас,бельчат,зубыострые,лапкицепкие,хвост,какруль,—куда

повернёшь,тудаиполетишь.
Вотвыкакиеловкачи!

Чемубелкаучитсвоихбельчат?

Е.Чарушин
ОЛЕнихаСОЛЕнЁнкОМ

Смотринаменя!Скачи,какя.
Гдекустыигустаятрава,тамвышескачи—ногаминезацепись!
Гдеровноеместонадземлёй—ровнобеги,какптицалети.
Тывсехбыстреедолженбегать,чтобытебяниктонедогнал.
устал,олешек?Ложисьподкуст.
Тутсолнышкосветитсквозьветви.Светлымипятнышкамивтраве

играет.
утебяшкурарябенькая,тожевпятнышках.
Туттебяинезаметно.

Каколенихаучитсвоегооленёнкаспасатьсяотхищников?

К.Ушинский
ЛиСаПаТрикЕЕВна

у кумушкилисы зубушки остры, рыльце тоненькое, ушки на
макушке,хвостикнаотлёте,шубкатёпленькая.

хорошо кума принаряжена: шерсть пушистая, золотистая; на
грудижилет,анашеебелыйгалстучек.

ходит лиса тихохонько, к земле пригибается, будто кланяется;
свой пушистый хвост носит бережно; смотрит ласково, улыбается,
зубкибелыепоказывает.
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роетноры,умница,глубокие:многовходоввнихивыходов,кла
довыеесть,естьиспаленки,мягкойтравушкойполывыстланы.

Всем бы лисонька хороша была, хозяюшка,—да разбойница
лиса: любит курочек, любит уточек, свернёт шею гусю жирному,
непомилуетикролика.

Опишителисусловамиинарисуйтекрасками.

Н.Сладков
СОрОкаиЕнОТ

—Енот,аЕнот,атыягодыестьлюбишь?
—Люблю!
—аптенцовияйцалюбишь?
—Люблю!
—алягушекиящерицлюбишь?
—Люблю!
—ажуковисороконожеклюбишь?
—Люблю!
—а...ачервяковиулитоклюбишь?
—Тожелюблю!
—ачегожетытогданелюбишь?
— не люблю, когда меня глупыми вопросами от еды отвлекают.

Ктовамбольшепонравился:сорокаилиенот?Почему?Можноли
о сороке сказать, что она любопытная? А о еноте—терпеливый,
рассудительный?Почему?

Н.Сладков
кабанЧикиЛиСЁнОк

—аи,аи,тыжесовсемголый,кабанчик!Щетинкаредкая,даещё
жёсткая,какжетызимоватьбудешь?

—какойтыхудой,Лисёнок!Однакожадакости.какжетызимо
ватьбудешь?

—уменяшёрсткагустая,шубкатёплая—незамёрзну.
—ауменяподкожейжир.Жирлучшевсякойшубыгреет.

Почемукабанчикнемёрзнетзимой?Почемулисёнокнемёрзнет
зимой?
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Г.Новицкая
уЧуСьМОЛЧаТь

буква«а»ибуква«у»
ищутнас,
 кричат«ау»!..
настраницах
 лесвысокий,
но«ау»нельзякричать:
катяделаетуроки.
Ясижу,
 учусьмолчать!

В.Бианки
ЛиСиМышОнОк

—Мышонок,Мышонок,отчегоутебяносгрязный?
—Землюкопал.
—Длячегоземлюкопал?
—норкуделал.
—Длячегоноркуделал?
—Оттебя,Лис,прятаться.
—Мышонок,Мышонок,ятебяподстерегу!
—ауменявноркеспаленка.
—кушатьзахочешь—вылезешь!
—ауменявноркекладовочка.
—Мышонок,Мышонок,аведьятвоюноркуразрою.
—аяоттебявотнорочек—ибылтаков!

Какмышонокспасаетсяотлиса?

Е.Чарушин
ЛиСЯТа

уохотникажиливкомнатедвамаленькихлисёнка.
Этобылишустрыеибеспокойныезверьки.
Днёмониспалиподкроватью,акночипросыпалисьиподнимали

возню—носилисьповсейкомнатедосамогоутра.
Так разыграются лисята, так расшалятся, что бегают по моему

приятелю,какпополу,покатотнеприкрикнетнаних.
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Текстырусскихнародныхилитературныхпроизведений

Этилисятабылинастоящиеловкачи.
раз!—ипозанавескевзберётсялисёнокпрямодосамоговерха.
Два!—онуженавысокомшкафу.
авотинакомоде,авотобатаскаютдругдругазашиворот.
кактопришёлохотниксослужбы,алисятнет.Сталонихискать...
Заглянулнашкаф—нашкафунет.
Отодвинулкомод—итамнетникого.
иподстульяминет.
иподкроватьюнет.
итутмойприятельдажеиспугался.Видит—охотничийсапог,что

лежалвуглу,шевельнулся,поднялся,свалилсянабок.
ивдругпоскакалпополу.Такискачет,перевёртывается,подпры

гивает.
Чтозачудотакое?
Подскочилсапогпоближе.
Глядит охотник—из сапога хвост высовывается. Схватил он

лисёнказахвостивытащилизсапога;встряхнулсапог—идругой
выскочил.

Воттакиеловкачи!

Какими словаминазваниями признаков можно назвать лисят:
маленькие или большие, шустрые—медлительные, спокойные—
беспокойные, воспитанные—шаловливые, ловкие—неуклюжие?
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	 Приложение2

первиЧноезнакоМсТвопервоклассников
ссооТноШениеМзвуковиБукв
врусскоМЯзыке

буква«а»обозначаетгласныйзвук[а].
буква«о»обозначаетгласныйзвук[о].
буква«у»обозначаетгласныйзвук[у].
буква«э»обозначаетгласныйзвук[э].
буква«ы»обозначаетгласныйзвук[ы].
буква«и»обозначаетгласныйзвук[и].
буква«эм»обозначаетдвасогласныхзвука:твердыйзвонкий[м]

имягкийзвонкий[м’].
буква«эн»обозначаетдвасогласныхзвука:твердыйзвонкий[н]

имягкийзвонкий[н’].
буква«эль»обозначаетдвасогласныхзвука:твердыйзвонкий[л]

имягкийзвонкий[л’].
буква«эр»обозначаетдвасогласныхзвука:твердыйзвонкий[р]

имягкийзвонкий[р’].
буква«й»обозначаетодинсогласныйзвук:мягкийзвонкий[й’].
буква«я»обозначаетдвазвука[й’][а]вначалеслова,послеглас

ныхвсловеивнекоторыхдругихслучаях.
буква«я»обозначаетзвук[а]иуказываетнато,чтопредшеству

ющийсогласныйзвукмягкий.
буква«а»обозначаетзвук[а]иуказываетнато,чтопредшеству

ющийсогласныйзвуктвердый.
буква«ё»обозначаетдвазвука[й’][о]вначалеслова,послеглас

ныхвсловеивнекоторыхдругихслучаях.
буква«ё»обозначаетзвук[о]иуказываетнато,чтопредшеству

ющийсогласныйзвукмягкий.
буква«о»обозначаетзвук[о]иуказываетнато,чтопредшеству

ющийсогласныйзвуктвердый.
буква«ю»обозначаетдвазвука[й’][у]вначалеслова,послеглас

ныхвсловеивнекоторыхдругихслучаях.
буква«у»обозначаетзвук[у]иуказываетнато,чтопредшеству

ющийсогласныйзвуктвердый.
буква«е»обозначаетдвазвука[й’][э]вначалеслова,послеглас

ныхвсловеивнекоторыхдругихслучаях.
буква«ё»обозначаетдвазвука[й’][о]иуказываетнато,чтопред

шествующийсогласныйзвукмягкий.Врусскихсловах«э»непишет
сяпослебуквсогласныхзвуков,авиностранныхсловах—пишется,
например:мэр,пэр,сэр.
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Первичноезнакомствопервоклассниковссоотношениемзвуковибукв...

буквамягкийзнак«ь»необозначаетзвука.Онауказываетнато,
чтопредшествующийсогласныйзвукмягкий.

буква «дэ» обозначает два согласных звука: твердый звонкий [д]
имягкийзвонкий[д’].

буква «тэ» обозначает два согласных звука: твердый глухой [т]
имягкийглухой[т’].

буква«зэ»обозначаетдвасогласныхзвука:твердыйзвонкий[з]
имягкийзвонкий[з’].

буква «эс» обозначает два согласных звука: твердый глухой [с]
имягкийглухой[с’].

буква«гэ»обозначаетдвасогласныхзвука:твердыйзвонкий[г]
имягкийзвонкий[г’].

буква «ка» обозначает два согласных звука: твердый глухой [к]
имягкийглухой[к’].

буква«вэ»обозначаетдвасогласныхзвука:твердыйзвонкий[в]
имягкийзвонкий[в’].

буква«эф»обозначаетдвасогласныхзвука:твердыйглухой[ф]
имягкийглухой[ф’].

буква«бэ»обозначаетдвасогласныхзвука:твердыйзвонкий[б]
имягкийзвонкий[б’].

буква «пэ» обозначает два согласных звука: твердый глухой [п]
имягкийглухой[п’].

буква «ха» обозначает два согласных звука: твердый глухой [х]
имягкийглухой[х’].

буква«же»обозначаетодинсогласныйтвердыйзвонкийзвук[ж].
Обратитьвнимание:ударныйслогслияние«жи»всловахвсегда

пишетсясбуквой«и».например:жир,служить,жить.
буква«ша»обозначаетодинсогласныйтвердыйглухойзвук[ш].
Обратитьвнимание:ударныйслогслияние«ши»всловахвсегда

пишетсясбуквой«и».
например:шил,шило,шина,машина,тушить.
буква«чэ»обозначаетодинсогласныйглухоймягкийзвук[ч’].
Обратитьвнимание:ударныйслогслияние«ча»всловахвсегда

пишется сбуквой «а»; ударный слогслияние «чу»—с буквой «у».
например:чай,чашка,качалка,чукча.

буква «ща» обозначает один согласный глухой мягкий звук [щ’].
Обратитьвнимание:ударныйслогслияние«ща»всловахвсегда

пишется сбуквой «а»; ударный слогслияние «щу»—с буквой «у».
например:прощай,пощада,тащу,щурился.

буква «цэ» обозначает один согласный твердый глухой звук [ц].
Обратитьвнимание:слогслияние«це»всегдапишетсясбуквой

«е».например:цех,цены,цель.
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ЭлеМенТыШаБлоныпеЧаТныхБукв
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	 Приложение4

поуроЧноепланированиеизуЧениЯ
ЭлеМенТовШаБлоновпеЧаТныхБукв
наподгоТовиТельноМпериоде

С.5.Сравнениепрямоугольныхполосок№1,2,5,9поразмеру
путемналожения.названияполосок:№1,2—целые,№5—поло
винная,№9—четвертная(четвертушка).

С.6. Сравнение прямоугольных полосок №1, 9, 13 по размеру
путемналожения.названиеполосок:№1—целая,№9—четверт
ная,№13—восьмая(восьмушка).

С.7.Подсчет количества прямоугольных полосок каждого раз
мера.Целыхполосок (№1,2,3,4)—четыре;половинных(№5,6,
7,8)— четыре; четвертных, или четвертушек (№9, 10, 11,
12),—четыре;восьмых,иливосьмушек(№13,14),—две.

С.8.Сравнениеполосоквформеовалов(№21,22)поразмеру
путемналожения.название—овал.

С.9.Сравнениеполуовальныхполосок(полуовалов)№№15,16,
18,20поразмерупутемналожения.названияполосок:№15—целая
(большая),№16—половинная,№18—четвертная(четвертушка).
Подсчет количества полуовалов: целых  полуовальных полосок
(№15)—одна; половинных (№16, 17)—две; четвертных (№18,
19)—две;восьмых,иливосьмушек(№20),—одна.

С.10.Сравнение полосок в форме плавно изогнутых линий
(№23,24).Знакомствосточками.

С.11. конструирование из шаблонов печатных букв элементар

ныхформ:длиннаяикороткаялестницы,высокаяинизкая


ели,скворечник.

С.12.конструирование из шаблонов печатных элементарных


форм:солнышко,грибы,цветок.
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 Приложение5
описаниепоследоваТельносТинаЧерТаниЯ
ЭлеМенТовБукв(полноеикраткое).
сЧЁТприТакТировании.
разлиновкаТеТрадидлЯ1класса

начинаемнаверхнейлинейкерабочейстроки.Сверхувнизпишем
прямую.недойдянемногодонижнейлинейкирабочейстроки,дела
емзакруглениевправо,коснувшисьее.

Счет: «раз» «и».

начинаемнадополнительнойлинейке.Сверхувнизпишемпря
мую.недойдянемногодонижнейлинейкирабочейстроки,делаем
закруглениевправо,коснувшисьее.

Счет: «раз» «и».

начинаемнадополнительнойлинейке.Сверхувнизпишемпря
мую.недойдянемногодонижнейлинейкирабочейстроки,делаем
закруглениевлево,коснувшисьее.

Счет: «раз» «и».
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—сверхувниз, —вправо.

—сверхувниз, —вправо.

—сверхувниз, —влево.
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начинаемнижеверхнейлинейкирабочейстроки.Слеванаправо
прописываемзакругление,коснувшисьее.Донижнейлинейкиопус
каемпрямую.

Счет: «и» «раз».

начинаемвышенижнейлинейкирабочейстроки.Слеванаправо
делаемзакругление,коснувшисьее,ведемплавнуюлиниюдоверх
нейлинейкирабочейстроки,отклоняясьвправо.

Счет: «и» «и».

начинаемвышенижнейлинейкирабочейстроки.Слеванаправо
делаемзакругление,коснувшисьее,ведемплавнуюлиниюдодопол
нительнойлинейки,отклоняясьвправо.

Счет: «и» «и».

начинаем на нижней линейке рабочей строки. Снизу вверх ведем
плавную линию, отклоняясь вправо. не дойдя немного до верхней
линейкирабочейстроки,делаемзакруглениевправо,коснувшисьее.

Счет: «и» «и».
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—слева
направо,

—вниз.

—слева
направо,

—вверх,
отклоняясь
вправо.

—слева
направо,

—вверх,
отклоняясь
вправо.

—снизу
вверх,откло
няясьвправо,

—вправо

1þþ_þþþþþþ_þþþ.þþþþþþþ_þþþþþþþþþþ.indd   134 25.01.2012   15:48:45



135

Описаниепоследовательностиначертанияэлементовбукв...

начинаемнанижнейлинейкерабочейстроки.Снизувверхведем
плавнуюлинию,отклоняясьвправо.недойдянемногододополни
тельнойлинейки,делаемзакруглениевправо,коснувшисьее.

Счет: «и» «и».

начинаем на дополнительной линейке. Справа налево пишем
плавнуюлинию,закругляемеевправо.

Счет: «и» «и».

начинаемнасерединерабочейстроки.Снизувверх,отклоняясь
вправо,ведемплавнуюлинию.недойдянемногододополнитель
нойлинейки,делаемплавныйповоротвправо.

Счет: «и» «и».

начинаемнижеверхнейлинейкирабочейстроки.Снизувверхдо
верхней линейки пишем плавную линию, отклоняясь вправо. Про
должаемеевправо,выгибаявниз,изавершаемнаверхнейлинейке
рабочейстроки.

Счет: «и» «и».
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—снизу
вверх,откло
няясьвправо,

—вправо

—справа
налево

—вправо.

—снизу
вверх,откло
няясьвправо,

—вправо.

—снизу
вверх,откло
няясьвправо,

—вправо,
выгибаявниз.
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136

начинаемнижедополнительнойлинейки.Снизувверхдодопол
нительнойлинейкипишемплавнуюлинию,отклоняясьвправо.

Счет: «и».

начинаемнижеверхнейлинейкирабочейстроки.Слеванаправо
пишем полуовальную линию, коснувшись верхней линейки, опус
каем ее чуть ниже нижней линейки рабочей строки, отклоняясь
влево.

Счет: «и» «раз».

начинаемнижедополнительнойлинейки.Слеванаправопишем
полуовальнуюлинию,коснувшисьдополнительнойлинейки,опуска
емеечутьнижеверхнейлинейкирабочейстроки,отклоняясьвлево.

Счет: «и» «раз».

начинаемнижедополнительнойлинейки.Справаналевопишем
полуовальнуюлинию,коснувшисьдополнительнойлинейки,опускаем
еечутьнижеверхнейлинейкирабочейстроки,отклоняясьвправо.

Счет: «и» «раз».

—снизувверх,отклоняясьвправо,

—слева
направо,

—вниз,откло
няясьвлево.

—слева
направо,

—вниз,откло
няясьвлево.

—справа
налево,

—вниз,откло
няясьвправо.
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начинаем чуть ниже верхней линейки рабочей строки. Справа
налево пишем полуовальную линию, коснувшись верхней линейки
рабочейстроки,опускаемеевниз,закругляемвправо,коснувшись
нижнейлинейкирабочейстроки.

Счет: «и» «раз» «и».

начинаем чуть ниже верхней линейки рабочей строки. Слева
направопишемполуовальнуюлинию,коснувшисьверхнейлинейки
рабочей строки, опускаем ее вниз, закругляем влево, коснувшись
нижнейлинейкирабочейстроки.

Счет: «и» «раз» «и».

начинаемнижедополнительнойлинейки.Справаналевопишемпо
луовальнуюлинию,коснувшисьдополнительнойлинейки;опускаемее
вниз,закругляемвправо,коснувшисьнижнейлинейкирабочейстроки.

Счет: «и» «раз» «и».

начинаемнижедополнительнойлинейки.Слеванаправопишемпо
луовальнуюлинию,коснувшисьдополнительнойлинейки;опускаемее
вниз,закругляемвлево,коснувшисьнижнейлинейкирабочейстроки.

Счет: «и» «раз» «и».
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—справа
налево,

—вниз, —вправо.

—слева
направо,

—вниз, —влево.

—справа
налево,

—вниз, —вправо.

—слева
направо,

—вниз, —влево.
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начинаем на середине дополнительной строки. Ведем полу
овальную линию снизу вверх, продолжаем ее влево, коснувшись
дополнительнойлинейки,закругляемвправо.

Счет: «и» «и» «и».

начинаем на верхней линейке рабочей строки. Сверху вниз
пишем прямую. не дойдя немного до дополнительной линейки,
делаемзакруглениевлево,коснувшисьее.Ведемплавнуюлинию
вверх,отклоняясьвправо,пересекаемпрямуюнанижнейлинейке
рабочейстроки.

Счет: «раз» «и» «и».

начинаемнадополнительнойлинейке.Сверхувнизпишемпря
мую.недойдянемногодонижнейлинейкирабочейстроки,делаем
закругление влево, коснувшись ее. Ведем плавную линию вверх,
отклоняясьвправо,пересекаемпрямуючутьнижеверхнейлинейки
рабочейстроки.

Счет: «раз» «и» «и».

начинаемнадополнительнойлинейке.Сверхувнизпишемпрямую.
недойдянемногодонижнейлинейкирабочейстроки,делаемзакруг
лениевлево,коснувшисьее.Ведемплавнуюлиниювверх,отклоняясь
вправо,пересекаемпрямуюнижедополнительнойлинейки.

138

—снизу
вверх,

—влево, —вправо.

—сверху
вниз,

—влево, —вверх,
отклоняясь
вправо.

—сверху
вниз,

—влево, —вверх,
отклоняясь
вправо.
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Счет: «раз» «и» «и».

начинаемнасерединерабочейстроки.Снизувверхведемплав
нуюлинию,отклоняясьвправо,закругляемвлево,коснувшисьдопол
нительнойлинейки,опускаемпрямуюнижесерединырабочейстро
ки.Пересекаемплавнуюлиниюнаверхнейлинейкерабочейстроки.

Счет: «и» «и» «раз».

начинаемчутьнижедополнительнойлинейки.Сверхувнизпишем
прямую,недойдянемногодонижнейлинейкирабочейстроки,дела
ем закругление влево, коснувшись ее, затем вправо. Пересекаем
прямуючутьвышенижнейлинейкирабочейстроки.

Счет: «раз» «и» «и».

начинаем чуть выше нижней линейки рабочей строки. Сверху
внизпишемпрямую,недойдядосерединыдополнительнойстроки,
делаемзакруглениевлево.Ведемплавнуюлиниювверх,отклоняясь
вправо,пересекаемпрямуюнанижнейлинейкерабочейстроки.

Счет: «раз» «и» «и».

139

—сверху
вниз,

—влево, —вверх,
отклоняясь
вправо.

—снизу
вверх,
откло
няясь
вправо,

—влево, —вниз.

—сверху
вниз,

—влево, —вправо.

—сверху
вниз,

—влево, —вверх,
отклоняясь
вправо.
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начинаемнанижнейлинейкерабочейстроки.Снизувверхведем
плавную линию, закругляем ее влево, затем вправо и пересекаем
плавнуюлиниювышенижнейлинейкирабочейстроки.

Счет: «и» «и» «и».

начинаемнижеверхнейлинейкирабочейстроки.Слеванаправо
прописываемзакругление,коснувшисьее.Внизопускаемпрямую,
недойдянемногодонижнейлинейкирабочейстроки,делаемзакруг
лениевправо,коснувшисьее.

Счет: «и» «раз» «и».

начинаемнижесерединырабочейстроки.Слеванаправопропи
сываем закругление, коснувшись середины рабочей строки; вниз
опускаем прямую. не дойдя немного до нижней линейки рабочей
строки,делаемзакруглениевправо,коснувшисьее.

Счет: «и» «раз» «и».

начинаемнижедополнительнойлинейки.Слеванаправопропи
сываем закругление, коснувшись ее; ведем прямую линию вниз,
недойдя немного до верхней  линейки рабочей строки, делаем
закруглениевправо,коснувшисьее.

Счет: «и» «раз» «и».
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—снизу
вверх,

—влево, —вправо.

—слева
направо,

—вниз, —вправо.

—слева
направо,

—вниз, —вправо.

—слева
направо,

—вниз, —вправо.
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начинаемнижедополнительнойлинейки.Слеванаправопропи
сываем закругление, коснувшись ее; ведем прямую линию вниз,
недойдя немного до нижней  линейки рабочей строки, делаем
закруглениевправо,коснувшисьее.

Счет: «и» «раз» «и».

начинаемвышенижнейлинейкирабочейстроки.Слеванаправо
пишем полуовальную линию, коснувшись ее, поднимаем вверх,
закругляем влево, коснувшись верхней линейки рабочей строки,
опускаемвниз,«закрываем»овал.

Счет: «и» «и»,

 «и» «раз».

начинаем выше нижней линейки рабочей строки. Слева
направо пишем полуовальную линию, коснувшись ее, поднимаем
вверх, закругляем влево; коснувшись дополнительной линейки,
опускаемвниз,«закрываем»овал.

Счет: «и» «и»,

 «и» «раз».

141

—слева
направо,

—вниз, —вправо.

—слева
направо,

—вверх,

—влево, —вниз.

—слева
направо,

—вверх,

—влево, —вниз.
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начинаемвышеверхнейлинейкирабочейстроки.Слеванаправо
пишемполуовальнуюлинию,коснувшисьверхнейлинейкирабочей
строки.Продолжаемеевверх,закругляемвлево,коснувшисьдопол
нительнойлинейки,опускаемвниз,«закрываем»овал.

Счет: «и» «и»,

 «и» «раз».

начинаем на верхней линейке рабочей строки. Сверху вниз до
нижнейлинейкирабочейстрокипишемпрямуюлинию.

Счет: «раз».

начинаем на верхней линейке рабочей строки. Сверху вниз до
дополнительнойлинейкипишемпрямуюлинию.

Счет: «раз».

начинаем на дополнительной линейке. Сверху вниз до нижней
линейкирабочейстрокипишемпрямуюлинию.

Счет: «раз».

142

—слева
направо,

—вверх,

—влево, —вниз.

—сверхувниз.

—сверхувниз.

—сверхувниз.
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начинаемчутьнижесерединырабочейстроки.Снизувверхведем
плавнуюлиниювверх,отклоняясьвправо,закругляемеевлево,кос
нувшисьверхнейлинейкирабочейстроки.Внизопускаемпрямую,
недойдянемногодонижнейлинейкирабочейстроки,делаемзакруг
лениевправо,коснувшисьее.

Счет: «и» «и»,

 «раз» «и».

начинаем выше середины рабочей строки. Снизу вверх ведем
плавную линию, отклоняясь вправо, закругляем влево, коснувшись
дополнительнойлинейки.Внизопускаемпрямую,недойдянемного
донижнейлинейкирабочейстроки,делаемзакруглениевправо,кос
нувшисьее.

Счет: «и» «и»,

 «раз» «и».

начинаем чуть ниже нижней линейки рабочей строки. Слева
направоделаемзакругление,коснувшисьее.Внизопускаемпрямую,
не дойдя немного до дополнительной линейки, делаем закругление
влево,коснувшисьее.Ведемплавнуюлиниювверх,отклоняясьвпра
во,пересекаемпрямуюнанижнейлинейкерабочейстроки.

143

—снизувверх,
отклоняясь
вправо,

—влево,

—вниз, —вправо.

—снизувверх,
отклоняясь
вправо,

—влево,

—вниз, —вправо.
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Счет: «и» «раз»,

 «и» «и».

начинаемнаверхнейлинейкерабочейстроки.Сверхувнизопус
каемпрямую,недойдянемногодонижнейлинейкирабочейстроки,
прописываем полуовальную линию вправо, коснувшись ее. Подни
маем полуовальную линию верх, закругляем влево, коснувшись
серединыстроки,опускаемвнизи«закрываем»овалнапрямой.

Счет: «раз» «и»,

 «раз» «и»

 «два».

—слева
направо,

—вниз,

—влево, —вверх,
отклоняясь
вправо.

—сверху,
вниз,

—вправо,

—вверх, —влево,

—вниз.
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	 Приложение6
описаниепоследоваТельносТинаЧерТаниЯ
письМенныхБукв(полноеикраткое).
разлиновкаТеТрадидлЯ1класса

начинаем выше нижней линейки. Слева направо пишем полу
овальную линию, коснувшись нижней линейки (1). Поднимаем ее
вверх(2),закругляемвлево,коснувшисьверхнейлинейки(3),опус
каем вниз, «закрываем» овал (4) и делаем повтор в нижней части
овала(5).Линиюповторапродолжаемдоверхнейлинейки,отклоня
ясь вправо (6). Опускаем вниз прямую (7), не дойдя до нижней
линейки,делаемзакруглениевправо,коснувшисьее(8).

Слеванаправо(1),вверх(2),влево(3),вниз(4),вправо(5),вверх,
отклоняясьвправо(6),вниз(7),вправо(8).

начинаем выше нижней линейки. Слева направо прописываем
закругление,коснувшисьее(1).Ведемплавнуюлиниюдодополни
тельнойлинейки,отклоняясьвправо(2).Опускаемпрямуюдониж
ней линейки (3), делаем повтор по прямой вверх (4). не дойдя до
середины строки, закругляем плавную линию влево, выгибая ее
вверх,пересекаяпервыйэлемент (5).Закругляемвправо,выгибая
вниз,пересекаемплавнуюипрямуюлинии(6).

Слеванаправо(1),вверх,отклоняясьвправо(2),вниз(3),вверх
(4),влево(5),вправо(6).

начинаем выше нижней линейки. Слева направо прописываем
полуовальнуюлинию,коснувшисьнижнейлинейки(1).Поднимаемее
вверх(2),закругляемвлево,коснувшисьверхнейлинейки(3),опуска
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емвниз,«закрываем»овал(4)иделаемповторвнижнейчастиова
ла(5).Плавнуюлиниюведемвверх,отклоняясьвправо(6).недойдя
додополнительнойлинейки,делаемплавныйповоротвправо(7).

Слеванаправо(1),вверх(2),влево(3),вниз(4),вправо(5),вверх,
отклоняясьвправо(6),вправо(7).

начинаем на дополнительной линейке. Справа налево пишем
плавнуюгоризонтальнуюлиниюподополнительнойлинейке(1),за
кругляемеевправо(2).Опускаемпрямуюлиниювниз(3).недойдя
донижнейлинейки,закругляемвлево,коснувшисьее(4).Продолжа
ем плавную линию вверх, отклоняясь вправо, пересекаем прямую
немногонижеверхнейлинейки(5),закругляемвправо,коснувшись
ее (6), опускаем полуовальную линию вниз (7), закругляем влево,
коснувшисьнижнейлинейки(8).

Справаналево(1),вправо(2),вниз(3),влево(4),вверх,отклоня
ясьвправо(5),вправо(6),вниз(7),влево(8).

начинаемнасерединерабочейстроки.Снизувверхпишемплавную
линию,отклоняясьвправо(1),недойдядодополнительнойлинейки,
закругляемвлево,коснувшисьее(2).Опускаемпрямуювниз,пересе
каем плавную линию на верхней линейке (3). не дойдя  до  нижней
линейки,пишемполуовальнуюлиниювправо,коснувшисьее(4).Под
нимаем ее вверх (5), закругляем влево, коснувшись верхней линей
ки(6),опускаемвнизи«закрываем»овалнапрямойлинии(7).

Снизувверх,отклоняясьвправо(1),влево(2),вниз(3),вправо(4),
вверх(5),влево(6),вниз(7).
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начинаемнадополнительнойлинейке.Сверхувнизведемпрямую
линию(1),недойдядонижнейлинейки,закругляемвлево,коснув
шисьее(2).Продолжаемплавнуюлиниювверх,отклоняясьвправо,
пересекаем прямую немного ниже дополнительной линейки (3).
Вправо пишем полуовальную линию, коснувшись дополнительной
линейки (4), опускаем ее чуть ниже верхней линейки, отклоняясь
влево(5).Ведемполуовальнуюлиниювправо,коснувшисьверхней
линейки(6),опускаемвниз(7),закругляемвлево,коснувшисьниж
нейлинейки(8).

Сверху вниз (1), влево (2), вверх, отклоняясь вправо (3), впра
во(4),вниз,отклоняясьвлево(5),вправо(6),вниз(7),влево(8).

начинаемнижеверхнейлинейкирабочейстроки.Слеванаправо
пишем закругление, коснувшись ее (1), вниз опускаем прямую (2),
недойдядонижнейлинейки,закругляемвправо,коснувшисьее(3).

Слеванаправо(1),вниз(2),вправо(3).

начинаемнадополнительнойлинейке.Справаналевоподопол
нительнойлинейкепишемплавнуюлинию(1),закругляемеевпра
во (2). Вниз опускаем прямую (3). не дойдя  до нижней линейки,
делаемзакруглениевлево,коснувшисьее(4).

Справаналево(1),вправо(2),вниз(3),влево(4).

начинаем выше нижней линейки. Слева направо прописываем
полуовальную линию, коснувшись нижней линейки (1). Поднимаем
ее вверх (2), закругляем влево, коснувшись верхней линейки (3),
опускаемвниз,«закрываем»овал(4),делаемповторвнижнейчасти
овала(5).Линиюповторапродолжаемдоверхнейлинейки,отклоня
ясьвправо(6).Опускаемвнизпрямую(7),недойдядодополнитель
ной  линейки, прописываем закругление влево, коснувшись ее (8).
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Приложение6

Ведем плавную линию вверх, отклоняясь вправо, пересекаем пря
муюнанижнейлинейке(9).

Слева направо (1), вверх (2), влево (3), вниз (4), вправо (5), вверх,
отклоняясьвправо(6),вниз(7),влево(8),вверх,отклоняясьвправо(9).

начинаем ниже дополнительной линейки. Сверху вниз пишем
прямую(1),недойдядонижнейлинейки,делаемзакруглениевлево,
коснувшисьее(2),закругляемвправо,пересекаемпрямуюнемного
выше нижней линейки (3). Вправо прописываем полуовальную
линию,коснувшисьнижнейлинейки(4),поднимаемеевверх(5),зак
ругляемвлево,коснувшисьдополнительнойлинейки(6).

Сверхувниз(1),влево(2),вправо(3),вправо(4),вверх(5),влево(6).

начинаем ниже середины рабочей строки. Снизу вверх ведем
плавнуюлинию,отклоняясьвправо(1).недойдядоверхнейлиней
ки,закругляемвлево,коснувшисьее(2).Внизопускаемпрямую(3),
не дойдя немного до нижней линейки, прописываем закругление
вправо,коснувшисьее(4).

Снизувверх,отклоняясьвправо(1),влево(2),вниз(3),вправо(4).

начинаем ниже дополнительной линейки. Справа налево ведем
полуовальнуюлинию,коснувшисьдополнительнойлинейки(1),опус
каем ее чуть ниже верхней линейки, отклоняясь вправо (2). Влево
пишемполуовальнуюлинию,коснувшисьверхнейлинейки(3),опус
каемеевниз(4),закругляемвправо,коснувшисьнижнейлинейки(5).

Справаналево(1),вниз,отклоняясьвправо(2),влево(3),вниз(4),
вправо(5).

Примечание:последовательностьначертаниястрочнойизаглав
нойбуквёотличаетсялишьтем,чтонаднимиследуетпоставитьдве
точки.
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начинаем ниже верхней линейки. Слева направо пишем полу
овальную линию, коснувшись верхней линейки (1). Опускаем ее
вниз(2),закругляемвлево,коснувшисьнижнейлинейки(3).Делаем
повтор по закруглению вправо (4), линию повтора продолжаем до
верхнейлинейки,отклоняясьвправо(5).Донижнейлинейкипишем
прямую(6).Делаемповторпопрямойвверхдоеесередины(7),про
должаем плавную линию вверх, отклоняясь вправо (8), закругляем
вправо,коснувшисьверхнейлинейки(9).Делаемповторпозакруг
лениювлево(10),полуовальнуюлиниюопускаемвниз(11),закруг
ляемвправо,коснувшисьнижнейлинейки(12).

Слеванаправо(1),вниз(2),влево(3),вправо(4),вверх,отклоня
ясьвправо(5),вниз(6),вверх(7),вверх,отклоняясьвправо(8),впра
во(9),влево(10),вниз(11),вправо(12).

начинаемнижедополнительнойлинейки.Слеванаправопропи
сываем полуовальную линию, коснувшись дополнительной линей
ки(1),опускаемеевниз(2),закругляемвлево,коснувшисьнижней
линейки(3).Делаемповторпозакруглениювправо(4).Линиюпов
тора продолжаем до дополнительной линейки, отклоняясь впра
во(5).Опускаемпрямуюдонижнейлинейки(6).Делаемповторпо
прямой вверх (7) и продолжаем плавную линию вверх, отклоняясь
вправо (8), закругляем ее вправо, коснувшись дополнительной
линейки(9).Делаемповторпозакруглениювлево(10),полуовальную
линиюопускаемвниз (11),закругляемвправо,коснувшисьнижней
линейки(12).
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Приложение6

Слеванаправо(1),вниз(2),влево(3),вправо(4),вверх,отклоня
ясьвправо(5),вниз(6),вверх(7),вверх,отклоняясьвправо(8),впра
во(9),влево(10),вниз(11),вправо(12).

начинаемнижеверхнейлинейкирабочейстроки.Слеванаправо
прописываем полуовальную линию, коснувшись верхней линей
ки(1),опускаемеечутьниженижнейлинейки,отклоняясьвлево(2),
вправопишемзакругление,коснувшисьее(3),опускаемвнизпря
мую(4).недойдядодополнительнойлинейки,делаемзакругление
влево,коснувшисьее(5).Плавнуюлиниюпродолжаемвверх,откло
няясьвправо.Пересекаемпрямуюлиниюнанижнейлинейке(6).

Слеванаправо(1),вниз,отклоняясьвлево(2),вправо(3),вниз(4),
влево(5),вверх,отклоняясьвправо(6).

начинаемнижедополнительнойлинейки.Слеванаправопропи
сываем полуовальную линию, коснувшись дополнительной линей
ки(1),опускаемеечутьнижеверхнейлинейки,отклоняясьвлево(2).
Прописываем полуовальную линию вправо, коснувшись верхней
линейки (3), опускаем ее вниз (4), закругляем влево, коснувшись
нижнейлинейки(5).

Слеванаправо(1),вниз,отклоняясьвлево(2),вправо(3),вниз(4),
влево(5).

начинаем на верхней линейке. Сверху вниз пишем прямую (1).
недойдядонижнейлинейки,делаемзакруглениевправо,коснув
шись ее (2). Линию продолжаем до верхней линейки, отклоняясь
вправо(3),внизопускаемпрямую(4).недойдядонижнейлинейки,
делаемзакруглениевправо,коснувшисьее(5).

Сверхувниз(1),вправо(2),вверх,отклоняясьвправо(3),вниз(4),
вправо(5).
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начинаемнижедополнительнойлинейки.Слеванаправопропи
сываем закругление, коснувшись ее (1). Опускаем прямую (2).
не дойдя до нижней линейки, делаем закругление вправо, коснув
шисьее(3).Плавнуюлиниюпродолжаемдодополнительнойлиней
ки,отклоняясьвправо (4).Внизопускаемпрямую(5).недойдядо
нижнейлинейки,делаемзакруглениевправо,коснувшисьее(6).

Слеванаправо(1),вниз(2),вправо(3),вверх,отклоняясьвпра
во(4),вниз(5),вправо(6).

начинаем на верхней линейке. Сверху вниз пишем прямую (1),
не дойдя до нижней линейки делаем закругление вправо, коснув
шисьее(2),ведемплавнуюлиниюдоверхнейлинейки,отклоняясь
вправо(3),внизпишемпрямую(4).недойдя донижнейлинейки,
делаем закругление вправо, коснувшись ее (5). над буквой пишем
полуовальнуюлиниювправо(6).

Сверхувниз(1),вправо(2),вверх,отклоняясьвправо(3),вниз(4),
вправо(5),вправо(6).

начинаемнижедополнительнойлинейки.Слеванаправопишем
закругление,коснувшисьее(1),внизопускаемпрямую(2),недойдя
донижнейлинейки,делаемзакруглениевправо,коснувшисьее(3),
додополнительнойлинейкиведемплавнуюлинию,отклоняясьвпра
во(4).Внизопускаемпрямую(5),недойдядонижнейлинейки,дела
емзакруглениевправо,коснувшисьее(6),надбуквойпишемполу
овальнуюлиниювправо(7).

Слеванаправо(1),вниз(2),вправо(3),вверх,отклоняясьвпра
во(4),вниз(5),вправо(6),вправо(7).
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Приложение6

начинаем на верхней линейке. Сверху вниз до нижней линейки
пишем прямую (1). Делаем повтор по прямой вверх до ее середи
ны(2),плавнуюлиниюведемвверх,отклоняясьвправо(3),закругля
емвправо,коснувшисьверхнейлинейки(4).Вобратномнаправлении
делаем повтор по закруглению (5), линию повтора опускаем ниже
серединыстроки(6).Вправопрописываемзакругление,коснувшись
серединырабочейстроки(7),опускаемпрямую(8).недойдядониж
нейлинейки,делаемзакруглениевправо,коснувшисьее(9).

Сверху вниз (1), вверх (2), вверх, отклоняясь вправо (3), впра
во(4),влево(5),вниз(6),вправо(7),вниз(8),вправо(9).

начинаемнижедополнительнойлинейки.Снизувверх,кдопол
нительной линейке пишем плавную линию, отклоняясь вправо (1).
Вниз опускаем прямую (2). не дойдя до нижней линейки, делаем
закруглениевлево,коснувшисьее(3).Ведемплавнуюлиниювверх,
отклоняясь вправо (4). Пересекаем  прямую на верхней линейке.
недойдядодополнительнойлинейки,закругляемвправо,коснув
шись ее (5). В обратном направлении делаем повтор по закругле
нию(6),линиюповтораопускаемнижеверхнейлинейки(7).Вправо
прописываемзакругление,коснувшисьверхнейлинейки(8).Опуска
емпрямуювниз(9).недойдядонижнейлинейки,делаемзакругле
ниевправо,коснувшисьее(10).

Снизу вверх, отклоняясь вправо (1), вниз (2), влево (3), вверх,
отклоняясь вправо (4), вправо (5), влево (6), вниз (7), вправо (8),
вниз(9),вправо(10).

начинаем выше нижней линейки. Слева направо прописываем
закругление, коснувшись ее (1). Ведем плавную линию до верхней
линейки,отклоняясьвправо(2).Внизопускаемпрямую(3).недойдя
донижнейлинейки,делаемзакруглениевправо,коснувшисьее(4).
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Слеванаправо(1),вверх,отклоняясьвправо(2),вниз(3),впра
во(4).

начинаем выше нижней линейки. Слева направо прописываем
закругление,коснувшисьее(1).Ведемплавнуюлиниюдодополни
тельнойлинейки,отклоняясьвправо(2).Внизопускаемпрямую(3).
недойдядонижнейлинейки,делаемзакруглениевправо,коснув
шисьее(4).

Слеванаправо(1),вверх,отклоняясьвправо(2),вниз(3),впра
во(4).

начинаем выше нижней линейки. Слева направо прописываем
закругление, коснувшись ее (1). Ведем плавную линию до верхней
линейки,отклоняясьвправо(2).Внизопускаемпрямую(3).недойдя
донижнейлинейки,делаемзакруглениевправо,коснувшисьее(4).
Линиюпродолжаемдоверхнейлинейки,отклоняясьвправо(5).Вниз
опускаемпрямую(6).недойдядонижнейлинейки,делаемзакруг
лениевправо,коснувшисьее(7).

Слеванаправо(1),вверх,отклоняясьвправо(2),вниз(3),впра
во(4),вверх,отклоняясьвправо(5),вниз(6),вправо(7).

начинаем выше нижней линейки. Слева направо прописываем
закругление,коснувшисьее(1).Ведемплавнуюлиниюдодополни
тельнойлинейки,отклоняясьвправо(2).Внизопускаемпрямую(3).
недойдядонижнейлинейки,делаемзакруглениевправо,коснув
шисьее(4).Плавнуюлиниюпродолжаемдодополнительнойлиней
ки,отклоняясьвправо(5).Внизпишемпрямую(6).недойдянижней
линейки,делаемзакруглениевправо,коснувшисьее(7).

Слеванаправо(1),вверх,отклоняясьвправо(2),вниз(3),впра
во(4),вверх,отклоняясьвправо(5),вниз(6),вправо(7).
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Приложение6

начинаемнаверхнейлинейке.Сверхувниз,донижнейлинейки
пишемпрямую(1).Делаемповторпопрямойвверхдоеесередины,
немного отклоняясь влево от прямой (2). Ведем плавную линию
вправо,выгибаявниз(3),продолжаемеекверхнейлинейке,откло
няясь вправо (4). Вниз опускаем прямую (5). не дойдя  до нижней
линейки,закругляемвправо,коснувшисьее(6).

Сверху вниз (1), вверх, отклоняясь влево (2), вправо, выгибая
вниз(3),вверх,отклоняясьвправо(4),вниз(5),вправо(6).

начинаемнижедополнительнойлинейки.Снизувверхкдополни
тельной линейке пишем плавную линию, отклоняясь вправо (1).
Опускаемпрямую(2).недойдядонижнейлинейки,делаемзакруг
лениевправо,коснувшисьее(3).Ведемплавнуюлиниювверх,откло
няясьвправо.Пересекаемпрямуюнаверхнейлинейке.Продолжаем
линиювверх,отклоняясьвправо(4).недойдя додополнительной
линейки, закругляем влево, коснувшись ее. (5) Опускаем прямую
вниз(6),недойдядонижнейлинейки,делаемзакруглениевправо,
коснувшисьее(7).

Вверх,отклоняясьвправо(1),вниз(2),влево(3),вверх,отклоня
ясьвправо(4),влево(5),вниз(6),вправо(7).

начинаем выше нижней линейки. Слева направо пишем полу
овальную линию, коснувшись нижней линейки (1). Поднимаем ее
вверх(2),закругляемвлево,коснувшисьверхнейлинейки(3).Опус
каемвнизи«закрываем»овал(4).

Слеванаправо(1),вверх(2),влево(3),вниз(4).
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 начинаем выше нижней линейки. Слева направо пишем полу
овальную линию, коснувшись нижней линейки (1). Поднимаем ее
вверх (2), закругляем влево, коснувшись дополнительной линей
ки(3).Опускаемвнизи«закрываем»овал(4).

Слеванаправо(1),вверх(2),влево(3),вниз(4).

начинаемнаверхнейлинейке.Сверхувниз,донижнейлинейки
пишемпрямую(1).Делаемповторпопрямойвверхдоеесереди
ны(2).Линиюповторапродолжаемвверх,отклоняемвправо(3).не
дойдядоверхнейлинейки,делаемзакруглениевправо,коснувшись
ее (4). Опускаем прямую вниз (5). не дойдя  до нижней линейки,
делаемзакруглениевправо,коснувшисьее(6).

Сверху вниз (1), вверх (2), вверх, отклоняясь вправо (3), впра
во(4),вниз(5),вправо(6).

начинаемнадополнительнойлинейке.Справаналевоподопол
нительнойлинейкепишемплавнуюлинию(1),закругляемеевпра
во (2). Вниз опускаем прямую (3). не дойдя  до нижней линейки,
делаем закругление влево, коснувшись ее (4). Отступив вправо от
второго элемента, пишем вниз прямую (5). не дойдя  до нижней
линейки,делаемзакруглениевправо,коснувшисьее(6).

Справаналево(1),вправо(2),вниз(3),влево(4),вниз(5),впра
во(6).

начинаемнаверхнейлинейке.Сверхувниздодополнительной
линейки пишем прямую (1), делаем повтор по прямой вверх до
серединырабочейстроки(2), продолжаемплавнуюлиниювверх,
отклоняясь вправо (3). не дойдя  до верхней линейки, делаем
закруглениевправо,коснувшисьее(4).Опускаемпрямуювниз(5).
недойдядонижнейлинейки,делаемзакруглениевправо,коснув
шисьее(6).
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Сверху вниз (1), вверх (2), вверх, отклоняясь вправо (3), впра
во(4),вниз(5),вправо(6).

начинаемнасерединедополнительнойстроки.Снизувверхпро
писываемполуовальнуюлинию(1).Продолжаемеевлево,коснув
шисьдополнительнойлинейки(2),закругляемвправо(3).Внизопус
каемпрямую(4).недойдядонижнейлинейки,делаемзакругление
влево,коснувшисьее(5).

Снизувверх(1),влево,коснувшисьдополнительнойлинейки(2),
вправо(3),вниз(4),влево(5).

начинаем ниже верхней линейки. Справа налево прописываем
полуовальнуюлинию,коснувшисьверхнейлинейки(1).Опускаемее
вниз(2),закругляемвправо,коснувшисьнижнейлинейки(3).

Справаналево(1),вниз(2),вправо(3).

начинаемнижедополнительнойлинейки.Справаналевопропи
сываем полуовальную линию, коснувшись дополнительной линей
ки(1).Опускаемеевниз(2),закругляемвправо,коснувшисьнижней
линейки(3).

Справаналево(1),вниз(2),вправо(3).

начинаем на верхней линейке. Сверху вниз, до нижней линейки
пишемпрямую(1).Делаемповторпопрямойвверхдоеесередины(2),
линиюповторапродолжаемвверх,отклоняемвправо(3).недойдядо
верхнейлинейки,делаемзакруглениевправо,коснувшисьее(4).Опус
каемпрямуюдонижнейлинейки(5).Делаемповторпопрямойвверх
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до ее середины  (6). Линию повтора продолжаем вверх, отклоняем
вправо(7).недойдядоверхнейлинейки,делаемзакруглениевправо,
коснувшись ее (8). Опускаем прямую вниз (9). не дойдя  до нижней
линейки,делаемзакруглениевправо,коснувшисьее(10).

Сверху вниз (1), вверх (2), вверх, отклоняясь вправо (3), впра
во(4),вниз(5),вверх(6),вверх,отклоняясьвправо(7),вправо(8),
вниз(9),вправо(10).

начинаемнадополнительнойлинейке.Справаналевоподополни
тельной линейке пишем плавную линию (1), закругляем ее впра
во(2).Внизопускаемпрямую(3).недойдядонижнейлинейки,дела
емзакруглениевлево,коснувшисьее(4).Отступиввправоотвторого
элемента,опускаемдонижнейлинейкипрямую(5).Отступиввправо
отначалатретьегоэлемента,опускаемвнизпрямую(6).недойдядо
нижнейлинейки,делаемзакруглениевправо,коснувшисьее(7).

Справаналево(1),вправо(2),вниз(3),влево(4),вниз(5),вниз(6),
вправо(7).

начинаемнаверхнейлинейке.Сверхувнизопускаемпрямую(1).
недойдядонижнейлинейки,делаемзакруглениевправо,коснувшись
ее(2).Линиюведемдоверхнейлинейки,отклоняясьвправо(3).Вниз
опускаемпрямую(4).недойдядодополнительнойлинейки,делаем
закругление влево, коснувшись ее (5). Ведем плавную линию вверх,
отклоняясьвправо,ипересекаемпрямуюнанижнейлинейке(6).

Сверхувниз(1),вправо(2),вверх,отклоняясьвправо(3),вниз(4),
влево(5),вверх,отклоняясьвправо(6).

начинаемнижедополнительнойлинейки.Слеванаправоделаем
закругление,коснувшисьее(1).Опускаемвнизпрямую(2).недойдя
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доверхнейлинейки,закругляемвправо,коснувшисьее (3).Ведем
плавнуюлиниювверхдодополнительнойлинейки,отклоняясьвпра
во (4). Вниз опускаем прямую (5). не дойдя  до нижней линейки,
делаемзакруглениевлево,коснувшисьее(6).

Слеванаправо(1),вниз(2),вправо(3),вверх,отклоняясьвпра
во(4),вниз(5),влево(6).

начинаем выше нижней линейки. Слева направо прописываем
полуовальнуюлинию,коснувшисьнижнейлинейки(1).Поднимаем
ее вверх (2), закругляем влево, коснувшись верхней  линейки (3).
Опускаемвниз,«закрываем»овал(4).Делаемповторвнижнейчасти
овала (5). Вправо прописываем полуовальную линию, коснувшись
нижнейлинейки(6).Поднимаемеевверх(7),закругляемвлево,кос
нувшисьверхнейлинейки(8),опускаемвниз,«закрываем»овал(9)
ипишемпрямуюлиниювниздодополнительнойлинейки(10).

Слеванаправо(1),вверх(2),влево(3),вниз(4),вправо(5),впра
во(6),вверх(7),влево(8),вниз(9),вниз(10).

начинаем выше верхней линейки. Слева направо пишем полу
овальную линию, коснувшись верхней линейки (1). Поднимаем ее
вверх (2), закругляем влево, коснувшись дополнительной линей
ки(3).Опускаемвниз,«закрываем»овал(4)иделаемповторвниж
ней части овала (5). Вправо пишем полуовальную линию, коснув
шись верхней линейки (6). Поднимаем ее вверх (7), закругляем
влево, коснувшись дополнительной линейки (8). Опускаем вниз,
«закрываем»овал(9)ивнизпишемпрямую(10).недойдядониж
нейлинейки,делаемзакруглениевлево,коснувшисьее(11).

Слеванаправо(1),вверх(2),влево(3),вниз(4),вправо(5),впра
во(6),вверх(7),влево(8),вниз(9),вниз(10),влево(11).
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начинаем  ниже верхней линейки. Слева направо прописываем
полуовальнуюлинию,коснувшисьверхнейлинейки(1).Опускаемее
вниз(2),закругляемвлево,коснувшисьнижнейлинейки(3).Делаем
повтор по закруглению вправо (4). Линию повтора продолжаем
вверх, отклоняясь вправо (5). Закругляем ее вправо, коснувшись
верхнейлинейки(6).Делаемповторпозакруглениювлево(7).Опус
каемполуовальнуюлиниювниз,коснувшисьпервогополуовала(8),
закругляемвправо,коснувшисьнижнейлинейки(9).

Слеванаправо(1),вниз(2),влево(3),вправо(4),вверх,отклоня
ясьвправо(5),вправо(6),влево(7),вниз(8),вправо(9).

начинаемнижедополнительнойлинейки.Слеванаправопрописы
ваемполуовальнуюлинию,коснувшисьдополнительнойлинейки(1).
Опускаемеевниз(2),закругляемвлево,коснувшисьнижнейлинейки
(3). Делаем повтор по закруглению вправо (4). Линию повтора про
должаем вверх, отклоняясь вправо (5). Закругляем вправо, коснув
шись дополнительной линейки (6). Делаем повтор по закруглению
влево(7).Опускаемполуовальнуюлиниювниз,коснувшисьпервого
полуовала(8),закругляемвправо,коснувшисьнижнейлинейки(9).

Слеванаправо(1),вниз(2),влево(3),вправо(4),вверх,отклоня
ясьвправо(5),вправо(6),влево(7),вниз(8),вправо(9).

начинаемнаверхнейлинейке.Сверхувнизпишемпрямую(1).
недойдядонижнейлинейки,делаемзакруглениевправо,коснув
шись ее (2). Линию продолжаем до верхней линейки, отклоняясь
вправо(3).Внизпишемпрямую(4).недойдядонижнейлинейки,
делаем закругление вправо, коснувшись ее (5). Опускаем пря
мую (6). не дойдя до середины дополнительной строки, делаем
закругление влево (7). Ведем плавную линию вверх, отклоняясь
вправо. Пересекаем короткую прямую на нижней линейке (8).
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Сверхувниз(1),вправо(2),вверх,отклоняясьвправо(3),вниз(4),
вправо(5),вниз(6),влево(7),вверх,отклоняясьвправо(8).

начинаемнижедополнительнойлинейки.Слеванаправопропи
сываем закругление, коснувшись ее (1). Опускаем прямую (2).
недойдядонижнейлинейки,делаемзакруглениевправо,коснув
шисьее(3).Линиюведемдодополнительнойлинейки,отклоняясь
вправо(4).Внизпишемпрямую(5).недойдя донижнейлинейки,
делаемзакруглениевправо,коснувшисьее(6).Опускаемпрямую(7).
недойдядосерединыдополнительнойстроки,делаемзакругление
влево(8).Ведемплавнуюлиниювверх,отклоняясьвправо.Пересе
каемкороткуюпрямуюнанижнейлинейке(9).

Слеванаправо(1),вниз(2),вправо(3),вверх,отклоняясьвправо(4),
вниз(5),вправо(6),вниз(7),влево(8),вверх,отклоняясьвправо(9).

начинаемнижеверхнейлинейки.Снизувверхдоверхнейлиней
кипрописываемплавнуючерточку,отклоняясьвправо (1),продол
жаемеевправо,выгибаявниз,изавершаемнаверхнейлинейке(2).
Внизопускаемпрямую(3).недойдядонижнейлинейки,закругляем
вправо,коснувшисьее(4).

Снизу вверх, отклоняясь вправо (1), вправо, выгибая вниз (2),
вниз(3),вправо(4).

начинаемнижедополнительнойлинейки.Слеванаправопропи
сываем закругление, коснувшись ее (1). Опускаем прямую (2).
не дойдя  до верхней линейки, закругляем вправо, коснувшись
ее(3).Ведемлиниюдодополнительнойлинейки,отклоняясьвпра
во(4).Внизпишемпрямую(5).недойдядонижнейлинейки,дела
емзакруглениевправо,коснувшисьее(6).
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Слеванаправо(1),вниз(2),вправо(3),вверх,отклоняясьвпра
во(4),вниз(5),вправо(6).

начинаем на верхней линейке. Сверху вниз пишем прямую (1).
недойдядонижнейлинейки,делаемзакруглениевправо,коснувшись
ее(2).Линиюпродолжаемдоверхнейлинейки,отклоняясьвправо(3).
Внизпишемпрямую(4).недойдядонижнейлинейки,делаемзакруг
ление вправо, коснувшись ее (5). Линию продолжаем до верхней
линейки,отклоняясьвправо(6).Внизпишемпрямую(7).недойдядо
нижнейлинейки,делаемзакруглениевправо,коснувшисьее(8).

Сверхувниз(1),вправо(2),вверх,отклоняясьвправо(3),вниз(4),
вправо(5),вверх,отклоняясьвправо(6),вниз(7),вправо(8).

начинаемнижедополнительнойлинейки.Слеванаправопрописы
ваемзакругление,коснувшисьее(1).Опускаемпрямую(2).недойдядо
нижнейлинейки,делаемзакруглениевправо,коснувшисьее(3).Линию
продолжаемдодополнительнойлинейки,отклоняясьвправо(4).Вниз
пишемпрямую(5).недойдядонижнейлинейки,делаемзакругление
вправо, коснувшись ее (6). Линию продолжаем до дополнительной
линейки,отклоняясьвправо(7).Внизведемпрямую(8),недойдядо
нижнейлинейки,делаемзакруглениевправо,коснувшисьее(9).

Слеванаправо(1),вниз(2),вправо(3),вверх,отклоняясьвпра
во (4), вниз (5), вправо (6), вверх, отклоняясь вправо (7), вниз (8),
вправо(9).

начинаем на верхней линейке. Сверху вниз пишем прямую (1).
недойдядонижнейлинейки,делаемзакруглениевправо,коснувшись
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ее(2).Линиюпродолжаемдоверхнейлинейки,отклоняясьвправо(3).
Внизпишемпрямую(4).недойдядонижнейлинейки,делаемзакруг
лениевправо,коснувшисьее(5).Линиюпродолжаемдоверхнейлиней
ки,отклоняясьвправо(6).Внизпишемпрямую(7).недойдядонижней
линейки,делаемзакруглениевправо,коснувшисьее(8).Опускаемпря
мую(9),недойдядосерединыдополнительнойстроки,делаемзакруг
ление влево (10), ведем плавную линию вверх, отклоняясь вправо,
пересекаемкороткуюпрямуюнанижнейлинейке(11).

Сверхувниз(1),вправо(2),вверх,отклоняясьвправо(3),вниз(4),
вправо(5),вверх,отклоняясьвправо(6),вниз(7),вправо(8),вниз(9),
влево(10),вверх,отклоняясьвправо(11).

начинаемнижедополнительнойлинейки.Слеванаправопропи
сываем закругление, коснувшись ее (1). Опускаем прямую (2).
недойдядонижнейлинейки,делаемзакруглениевправо,коснув
шись ее (3). Линию продолжаем до дополнительной линейки,
отклоняясьвправо(4).Внизпишемпрямую(5).недойдядонижней
линейки,делаемзакруглениевправо,коснувшисьее(6).Линиюпро
должаем до дополнительной линейки, отклоняясь вправо (7). Вниз
ведемпрямую(8),недойдядонижнейлинейки,делаемзакругле
ниевправо,коснувшисьее(9).Опускаемпрямую(10),недойдядо
середины дополнительной строки, делаем закругление влево (11),
ведемплавнуюлиниювверх,отклоняясьвправо.Пересекаемкорот
куюпрямуюнанижнейлинейке(12).

Слеванаправо(1),вниз(2),вправо(3),вверх,отклоняясьвпра
во (4), вниз (5), вправо (6), вверх, отклоняясь вправо (7), вниз (8),
вправо(9),вниз(10),влево(11),вверх,отклоняясьвправо(12).

начинаемнижеверхнейлинейки.Снизувверх,доверхнейлинейки
прописываемплавнуючерточку,отклоняясьвправо(1).Продолжаем
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еевправо,выгибаявниз,изавершаемнаверхнейлинейке(2).Вниз
опускаем прямую (3). не дойдя  до нижней линейки, пишем полу
овальную вправо, коснувшись ее (4). Поднимаем полуовальную
линию вверх (5), закругляем влево, коснувшись середины рабочей
строки(6),опускаемвнизи«закрываем»овалнапрямой(7).

Снизу вверх, отклоняясь вправо (1), вправо, выгибая вниз (2),
вниз(3),вправо(4),вверх(5),влево(6),вниз(7).

начинаемнаверхнейлинейке.Сверхувнизпишемпрямую(1).
недойдянемногодонижнейлинейки,вправопишемполуоваль
ную линию, коснувшись ее (2). Поднимаем полуовальную линию
вверх (3), закругляем влево, коснувшись середины строки (4),
опускаемвнизи«закрываем»овалнапрямой(5).Делаемповтор
внижнейчастиовала(6),линиюповторапродолжаемдоверхней
линейки, отклоняясь вправо (7). Вниз опускаем прямую (8), не
дойдя  до нижней линейки, делаем закругление вправо, коснув
шисьее(9).

Сверху вниз (1), вправо (2), вверх (3), влево (4), вниз (5), впра
во(6),вверх,отклоняясьвправо(7),вниз(8),вправо(9).

начинаем на верхней линейке. Сверху вниз пишем прямую (1).
недойдянемногодонижнейлинейки,пишемполуовальнуюлинию
вправо, коснувшись ее (2). Поднимаем полуовальную линию
вверх(3),закругляемвлево,коснувшисьсерединыстроки(4),опус
каемвнизи«закрываем»овалнапрямой(5).

Сверхувниз(1),вправо(2),вверх(3),влево(4),вниз(5).

начинаем ниже верхней линейки. Слева направо прописываем
полуовальную линию, коснувшись верхней линейки (1). Ведем ее
вниз(2),закругляемвлево,коснувшисьнижнейлинейки(3).насере
динерабочейстрокивправопишемгоризонтальнуючерточку,соеди
няемеесполуовалом(4).
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Приложение6

Слеванаправо(1),вниз(2),влево(3),вправо(4).

начинаемнижедополнительнойлинейки.Слеванаправопропи
сываем полуовальную линию, коснувшись дополнительной линей
ки (1). Ведем ее вниз (2), закругляем влево, коснувшись нижней
линейки.наверхнейлинейкепишемгоризонтальнуючерточку,сое
диняемеесполуовалом(4).

Слеванаправо(1),вниз(2),влево(3),вправо(4).

начинаемнаверхнейлинейке.Сверхувниз,донижнейлинейки
пишем прямую (1). Делаем небольшой повтор  по прямой вверх,
отклоняясьвлево(2).недойдядосерединыстроки,ведемплавную
линиювправо,выгибаявниз(3).Вправопрописываемполуовальную
линию, коснувшись нижней линейки (4). Продолжаем ее вверх (5),
закругляемвлево,коснувшисьверхнейлинейки(6),опускаемвниз,
«закрываем»овал(7).

Сверху вниз (1), вверх, отклоняясь влево (2), вправо, выгибая
вниз(3),вправо(4),вверх(5),влево(6),вниз(7).

начинаемнижедополнительнойлинейки.Снизувверхкдополни
тельнойлинейкепишемплавнуюлинию,отклоняясьвправо(1).Вниз
опускаемпрямую(2).недойдядонижнейлинейки,делаемзакруг
ление влево, коснувшись ее (3). Ведем плавную линию вправо и
пересекаем прямую ниже ее середины (4). Вправо пишем полу
овальнуюлинию,коснувшисьнижнейлинейки(5).Ведемеевверх(6),
закругляемвлево,коснувшисьдополнительнойлинейки(7),опуска
емвниз,«закрываем»овал(8).
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Описаниепоследовательностиначертанияписьменныхбукв...

Снизувверх,отклоняясьвправо(1),вниз(2),влево(3),вправо(4),
вправо(5),вверх(6),влево(7),вниз(8).

начинаем выше нижней линейки. Слева направо прописываем
закругление,коснувшисьее(1).Ведемплавнуюлиниювверх,откло
няясь вправо (2), не дойдя до верхней линейки, закругляем влево,
коснувшисьее(3).Опускаемполуовальнуюлиниювниз(4),закруг
ляем вправо, коснувшись середины рабочей строки, «закрываем»
овал(5)иведемкверхнейлинейкеплавнуюлинию(6).Внизпишем
прямую(7).недойдядонижнейлинейки,закругляемвправо,кос
нувшисьее(8).

Слева направо (1), вверх, отклоняясь вправо (2), влево (3),
вниз (4), вправо (5), вверх, отклоняясь вправо (6), вниз (7), впра
во(8).

начинаем выше нижней линейки. Слева направо прописываем
закругление,коснувшисьее(1).Ведемплавнуюлиниювверх,откло
няясьвправо(2),недойдядодополнительнойлинейки,закругляем
влево, коснувшись ее (3). Опускаем полуовальную линию вниз (4),
закругляем вправо, коснувшись верхней линейки, «закрываем»
овал (5) и  продолжаем плавную линию к дополнительной линей
ке(6).Внизпишемпрямую(7).недойдядонижнейлинейки,закруг
ляемвправо,коснувшисьее(8).

Слеванаправо(1),вверх,отклоняясьвправо(2),влево(3),вниз(4),
вправо(5),вверх,отклоняясьвправо(6),вниз(7),вправо(8).

1þþ_þþþþþþ_þþþ.þþþþþþþ_þþþþþþþþþþ.indd   165 25.01.2012   15:48:54



166

	 Приложение7
видысоединенийБукв

Буквыверхнегосоединения

При выполнении верхнего соединения линию от предшествую
щейбуквынужнодовестидоверхнейлинейкирабочейстрокиипос
леэтогоначатьписатьследующуюбукву.

Привыполнениисоединениясбуквойслиниюотпредшествую
щейбуквыненужнодоводитьдоверхнейлинейкирабочейстроки.
недоводясоединительнойлиниидоверхнейлинейкирабочейстро
ки, прописываем закругление вправо, коснувшись ее. Обводим
закруглениевобратномнаправлении(влево)изавершаемнаписа
ниебуквыс.

например:

Буквысреднеплавногосоединения

Привыполнениисреднеплавногосоединениялиниюотпредше
ствующейбуквынужнопровестичерезсерединурабочейстрокии
плавно(безостановки)перейтикнаписаниюпервогоэлементасле
дующейбуквы.
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Видысоединенийбукв

например:

Буквынижнегосоединения

Привыполнениинижнегосоединениялиниюотпредшествующей
буквынужноотвестивправовышенижнейлинейкирабочейстроки
ипослеэтогоначатьписатьследующуюбукву.

например:
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Таблица1
Последовательностьизучениязвуковибукв

№ Группызвуков Группыбукв

1 Гласныезвуки:[а,о,у,э,ы,и] аа,оО,уу,эЭ,ы,ии

2 Согласные звонкие (сонорные)
твердыеимягкиезвуки:[м,м’,н,
н’,л,л’,р,р’]

мМ,нн,лЛ,рр.
Обозначение твердых согласных
звуковспомощьюбуква,о,у,ы;
мягких — с помощью буквы «и»
(например:ма,мо,му,мы,ми)

3 Согласный звонкий (сонорный)
мягкий звук [й’] — на конце и в
серединесловапослегласных

йй
Обозначение звука [й’] на конце
и в середине слова с помощью
буквы «й». например: май, мой,
мойка

4 Согласный звонкий (сонорный)
мягкийзвук[й’]—вначалеслова
ипослегласных

Обозначение двух звуков: [й’а],
[й’о], [й’у], [й’э] в начале слова
(яма) и после гласных (маяк)
однойбуквой:я,ё,ю,е

5 Согласные звонкие (сонорные)
твердыеимягкиезвуки[м,м’,н,
н’,л,л’,р,р’]

ь
Обозначение мягких согласных
звуков с помощью букв я, ё, ю,
е и ь (например: мал—мял,
лом—лён,хор—хорь)

6 Парныезвонкиеиглухиесоглас
ныезвуки
[д–т]/[д’–т’]; [з–с]/[з’–с’];
[г–к]/[г’–к’]; [в–ф]/[в’–ф’];
[б–п]/[б’–п’]; [ж–ш].

дД,тТ,зЗ,сС,гГ,кк,вВ,фф,
бб,пП,жЖ,шш
Обозначениемягкихпарныхсог
ласных звуков с помощью ь и
букви,я,ё,ю,е(например:лось,
лес,рысь,рис).Чтениеиписьмо
слов с сочетаниями: жи, ши, же,
ше. Сравнение звуков, отличаю
щихсяпозвонкостиглухости

7 Согласныйзвук[й’]послеразде
лительныхзнаковь,ъ

Чтениеиписьмословсраздели
тельными ь и ъ знаками (напри
мер:вьюн,бельё,друзья,ладьи,
съехал,объел)

8 непарные глухие мягкие и твер
дые согласные звуки [х, х’, ч’,
щ’,ц]

хх,чЧ,щЩ,цЦ
Чтение и письмо слов с сочета
ниями:ча,ща,чу,щу,це,ци,цы,
чк,чн,чт,щи

Приложение9
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Приложение9

Таблица2
Поэлементныйсоставпечатныхбукв

(«ключ»кконструированию)

 а —23,18(19) а — 1,2(3,4),9(10,11,12)
 б —22,24 б — 1(2,3,4),16(17),9(10,11,12)
 в —5(6,7,8),18,19 В — 1(2,3,4),16,17
 г —5(6,7,8),9(10,11,12) Г — 1(2,3,4),5(6,7,8)
 д —5,6(7,8),9(10,11,12),13,14,28 Д — 1,2(3,4),5(6,7,8),13,14,27
 е —9(10,11,12),30,31 Е — 1(2,3,4),5,6,7(8)
 ё —9(10,11,12),25,26,30,31 Ё — 1(2,3,4),5,6,7(8),25,26
 ж —5(6,7,8),24,32,35,36 Ж— 1(2,3,4),33,34,37,38
 з —18,19 З — 16,17
 и —5,6(7,8),9(10,11,12) и — 1,2(3,4),5(6,7,8)
 й —5,6(7,8),9(10,11,12),20 й — 1,2(3,4),5(6,7,8),20
 к —5(6,7,8),24,32 к — 1(2,3,4),33,34
 л —5,6(7,8),9(10,11,12),29 Л — 1,2(3,4),9(10,11,12),29
 м —5,6(7,8),9,10(11,12) М— 1,2(3,4),5,6(7,8)
 н —5,6(7,8),9(10,11,12) н — 1,2(3,4),5(6,7,8)
 о —22 О — 21
 п —5,6(7,8),9(10,11,12) П — 1,2(3,4),5(6,7,8)
 р —5(6,7,8),18(19) р — 1(2,3,4),16(17)
 с —16(17) С — 15
 т —5(6,7,8),9(10,11,12),13,14 Т — 1(2,3,4),5(6,7,8),13,14
 у —9(10,11,12),5(6,7,8),29 у — 5(6,7,8),1(2,3,4),29
 ф —5(6,7,8),18,19 ф— 1(2,3,4),16,17
 х —5,6(7,8) х — 1,2(3,4)
 ц —5,6(7,8),9(10,11,12),13(14) Ц — 1,2(3,4),5(6,7,8),13(14)
 ч —5(6,7,8),39 Ч — 1(2,3,4),40
 ш —5,6,7,8 ш— 1,2,3,4
щ —5,6,7,8,13(14) Щ— 1,2,3,4,13(14)
 ъ —5(6,7,8),18(19),13(14)
 ы —5,6(7,8),18(19)
 ь —5(6,7,8),18(19)
 э —16(17),13(14) Э — 15,9(10,11,12)
 ю —5(6,7,8),13(14),22 ю— 1(2,3,4),9(10,11,12),21
 я —18(19),5(6,7,8),28 Я — 16(17),1(2,3,4),27

Примечание.Впроцессеконструированиябукввозможнычастичныеналожения
элементовдругнадруга.Приконструированиипечатныхбуквдопустимыварианты
использованияэлементов,ноприусловиисохраненияобщейконфигурацииформы
печатнойбуквы.
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Таблица3

Таблица3
Русскийалфавит

буквы


Печатные Письменные Печатные Письменные

А а а А а Р р эр Р р
Б б бэ Б б С с эс С с
В в вэ В в Т т тэ Т т
Г г гэ Г г У у у У у
Д д дэ Д д Ф ф эф Ф ф
Е е е Е е Х х ха Х х
Ё ё ё Ё ё Ц ц цэ Ц ц
Ж ж жэ Ж ж Ч ч че Ч ч
З з зэ З з Ш ш ша Ш ш
И и и И и Щ щ ща Щ щ
Й й й Й й ъ твёрдыйзнак ъ
К к ка К к ы ы ы
Л л эль Л л ь мягкийзнак ь
М м эм М м Э э э Э э
Н н эн Н н Ю ю ю Ю ю
О о о О о Я я я Я я
П п пэ П п
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Таблица4
Образцыписьменныхбукв
(разлиновка«рабочийстан»)

 А а Б б В в Г г
 Д д Е е Ё ё Ж ж
 З з И и Й й К к 
 Л л М м Н н О о
 П п  Р р С с Т т
 У у Ф ф Х х Ц ц
 Ч ч Ш ш Щ щ ъ
 ы ь Э э Ю ю
 Я я
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Таблица5

Таблица5
Образцыписьменныхбукв

(разлиновкасдополнительнойлинейкой)

А а Б б В в Г г
 Д д Е е Ё ё Ж ж
 З з И и Й й К к 
 Л л М м Н н О о
 П п  Р р С с Т т
 У у Ф ф Х х Ц ц
 Ч ч Ш ш Щ щ ъ
 ы ь Э э Ю ю
 Я я
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Таблица6
Образцыписьменныхбукв

(разлиновкабездополнительнойлинейки)

А а Б б В в Г г
 Д д Е е Ё ё Ж ж
 З з И и Й й К к 
 Л л М м Н н О о
 П п  Р р С с Т т
 У у Ф ф Х х Ц ц
 Ч ч Ш ш Щ щ ъ
 ы ь Э э Ю ю
 Я я
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Таблица7

Таблица7
Образцыписьменныхбукв

(обычнаяразлиновка«влинейку»)

 А а  Б б  В в  Г г  Д д
  Е е  Ё ё   Ж ж З з
 И и  Й й  К к  Л л  М м
  Н н  О о  П п  Р р
 С с   Т т  У у  Ф ф  Х х
  Ц ц   Ч ч   Ш ш    Щ щ
 ъ ы ь  Э э    Ю ю   Я я

181

1þþ_þþþþþþ_þþþ.þþþþþþþ_þþþþþþþþþþ.indd   181 25.01.2012   15:48:58



182

Приложение9

182

Система

Группыбукв

 Порядковыйномер 1 2 3 4

 Элементы

буквы

 а А 
 б  Б
 в В
 г Г
 д Д
 е Е
 ё Ё
 ж Ж
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Таблица11
Поэлементныйсоставписьменныхбукв

(«ключ»кконструированию)

 а —40(41),3 а — 14,47,30
 б —40(41),11 б — 26,23,8
 в —25,40(41) В — 27,21,23
 г —36 Г — 4,8
 д —40(41),29 Д — 28,18
 е —35 Е — 24,23
 ё —35,50,51 Ё — 24,23,50,51
 ж —19,20,46 Ж— 17,16,45
 з —21,33 З — 21,23
 и —1(2),3 и — 38,6
 й —1(2),3,12 й — 38,6,12
 к —43,10,37 к — 12,26,9,36
 л —9,3 Л — 14,6
 м —9,1(2),3 М— 14,5,6
 н —43,12,3 н — 12,29,34
 о —40(41) О — 42
 п —43,36 П — 4,6,15
 р —47,36 р — 4,22
 с —20 С — 16
 т —43,1(2),36 Т — 4,47,6,15
 у —1(2),29 у — 36,4
 ф —44,40,41 ф— 7,40,41
 х —19,20 х — 17,16
 ц —1(2),3,31 Ц — 38,6,31
 ч —13,3 Ч — 36,6
 ш —1,2,3 ш— 38,5,6
щ —1,2,3,31 Щ— 38,5,6,31
 ъ —13,48
 ы —49,3
 ь —48
 э —19,12 Э — 17,12
 ю —43,12,40(41) ю— 12,32,42
 я —39,10,3 Я — 40(41),9,6
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КУРСЫ, СЕМИНАРЫ

Из да тель ст во «Ака де мк ни га/Учеб ник» про во дит информационные 
се ми на ры, кур сы, со ве ща ния (в том числе с использованием Интернет-
ресурсов) по вопросам введения стандарта второго поколения на 
основе УМК «Пер спек тив ная на чаль ная шко ла», рекомендованным 
Министерством образования и науки РФ для использования при реа-
лизации ФГОС начального общего образования.

Территориальные курсы и информационные семинары проводятся 
по заявкам региональных органов управления образованием и ИПК 
(ИРО).

Заявки для приобретения УМК «Пер спек тив ная на чаль ная шко ла» 
за счет бюджетных средств необходимо направлять в региональные 
органы управления образованием. За счет внебюджетных средств УМК 
«Пер спек тив ная на чаль ная шко ла» можно приобрести в издательстве 
«Ака де мк ни га/Учеб ник» или у наших региональных партнеров.
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