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1.Пояснительная записка 

   Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 1-4 классов 

для детей с задержкой психического развития (вариант 7.2)  составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Федеральный закон от 19.12.2023 № 618-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об образовании в Российской Федерации». 

• Федеральный закон от 04.08.2023 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об образовании в Российской Федерации».  

• Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Прика-

зов Минпросвещения России от 18.07.2022 N 569, от 08.11.2022 № 955). 

• Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

• Приказ Минпросвещения России от 22.01.2024 № 31 «О внесении изменений в некото-

рые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства про-

свещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования и основного общего образования».  

• Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования». 

• Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 г. № 1023 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2024 М 67 «О вне-

сении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, ка-

сающиеся федеральных адаптированных образовательных программ», зарегистрирован 

28.02.2024 N9 77з65, дата опубликования 29.02.2024. номер опубликования: 000l202402290002. 

• Приказ Минпросвещения России от 19.03.2024 N 171 "О внесении изменений в некото-

рые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных об-

разовательных программ начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2024 N 77830): но-

мер опубликования: 00012024041 20003, дата опубликования: 12.04.2О24. 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гиги-

енические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для че-

ловека факторов среды обитания». 

• Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования».  

• Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и уста-

новления предельного срока использования исключенных учебников». 

• Приказ Минпросвещения России от 21.02.2024 №119 «О внесении изменений в прило-

жения № 1 и № 2 к Приказу Минпросвещения России от 21.092022 № 858 Об утверждении 

ФПУ, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления пре-

дельного срока использования исключенных учебников». 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 21.05.2024 № 347 "О внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 г. № 858 "Об утверждении федерального перечня учебников, до-

пущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятельность, и установления предельного срока 

использования исключенных учебников" 

(Зарегистрирован 21.06.2024 № 78626) 

•  Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических 

требований при реализации образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий (МР 2.4.0330-23 утв. 29.08.2023 руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

Главным санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой). 

• Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ СОШ № 43 г. Томска.  

• Программа развития МАОУ СОШ № 43 г. Томска. 

• Устав МАОУ СОШ № 43 г. Томска. 
- Литературное чтение. Примерная рабочая программа по предмету. 2-4кл./ Климанова Л.Ф.  

Литературное чтение //Школа России: сб. рабочих программ: 1  - 4 кл.: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение 

Обучение литературному чтению является важнейшей составляющей начального общего образования.  

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 

художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам 

начальной школы. 

            Основными целями обучения литературному чтению являются: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе 

образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при 

чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения 

понимать художественное произведение; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание 

интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

       Характеристика обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2). 

Среди различных форм психических нарушений одной из наиболее распространенных является 

задержка психического развития. Свыше половины легких отклонений в умственном развитии 

квалифицируются педагогами и психологами как «задержка психического развития». 

ЗПР (вариант 7.2) - синдром временного отставания развития психики в целом или отдельных ее 

функций, замедление темпа реализации потенциальных возможностей организма, часто обнаруживается 

при поступлении в школу и выражается в недостаточности общего запаса знаний, ограниченности 

представлений, незрелости мышления, малой интеллектуальной целенаправленностью, преобладании 

игровых интересов, быстрой перенасыщаемости в интеллектуальной деятельности. Это особый тип 

психического развития, характеризующийся незрелостью отдельных психических и психомоторных 

функций или психики в целом, формирующийся под влиянием наследственных, социально-средовых и 

психологических факторов. 

Понятие вариант 7.2  у детей утверждает наличие отставания в развитии психической 

деятельности ребенка. Термин «задержка» подчеркивает временной (несоответствие уровня 

психического развития возрасту) и одновременно в значительном количестве случаев временный 



характер отставания, которое с возрастом тем успешнее преодолевается, чем раньше дети с данной 

патологией попадают в адекватные для них условия воспитания и обучения. 

Выделяют специфические особенности детей вариант 7.2., отличающие их с одной стороны, от 

детей с нормальным психическим развитием, а с другой стороны - от умственно отсталых детей. Одной 

из характерных особенностей варианта 7.2 является неравномерность формирования разных сторон 

психической деятельности ребенка. 

Различные исследователи отмечают у детей варианта 7.2 дефицитарность основных свойств 

внимания (концентрации, объема, распределения), недостаточную сформированность произвольного 

внимания, снижение продуктивности непроизвольного запоминания, недостаточно высокий уровень 

сформированности всех основных мыслительных операций (анализа, обобщения, абстракции, переноса), 

отчетливые дефекты речи на фоне недостаточной сформированности познавательной деятельности. 

Детям вариант 7.2. присущи симптомы органического инфантилизма: отсутствие ярких эмоций, 

низкий уровень аффективно-потребностной сферы, повышенная утомляемость, слабость волевых 

процессов, гиперактивность. Отмечают свойственные им проявления гиперактивности, импульсивности, 

повышение уровня тревожности и агрессивности, эмоциональную неустойчивость, склонность к 

подражанию, недостаточную дифференцированность и неадекватность эмоциональных реакций на 

воздействия окружающей среды. 

Всем детям с вариантом 7.2 свойственно снижение внимания и работоспособности. Причем у 

некоторых детей максимальное напряжение внимания наблюдается в начале какой-либо деятельности, а 

потом оно неуклонно снижается. У других - сосредоточение внимания отмечается лишь после того, как 

они выполнили некоторую часть задания. 

Также встречаются дети с вариантом 7.2, которым свойственна нестойкость, периодичность в 

сосредоточении внимания. Для этой категории детей характерно снижение долговременной и 

кратковременной памяти, произвольного и непроизвольного запоминания, низкая продуктивность и 

недостаточная устойчивость запоминания (особенно при большой нагрузке); слабое развитие 

опосредованного запоминания, снижение при его осуществлении интеллектуальной активности. 

Было выявлено, что детям с вариантом 7.2 необходимо больше времени, чем их нормально 

развивающимся сверстникам, для приема и переработки сенсорной информации. 

Значительное отставание и своеобразие обнаруживается в развитии мыслительной деятельности 

младших школьников с вариантом 7.2. Это выражается в несформированности таких операций, как 

анализ, синтез, в неумении выделять существенные признаки предметов и делать обобщение, в низком 

уровне развития абстрактного мышления. 

Анализ объектов у учащихся с вариантом 7.2 отличается меньшей полнотой и недостаточной 

тонкостью, они выделяют в изображении почти вдвое меньше признаков, чем их нормально 

развивающиеся сверстники. Деятельность детей при анализе признаков ведется чаще всего хаотично, 

без плана. Подобная картина обнаруживается при изучении процесса обобщения. Недостаточный 

уровень сформированности операции обобщения у младших школьников с вариантом 7.2 отчетливо 

проявляется при выполнении заданий на группировку предметов по родовой принадлежности. Иногда 

это бывает связано с недостаточным личным опытом ученика и бедностью его представлений о 

предметах и явлениях окружающей действительности. 

Для очень многих детей с особыми образовательными потребностями характерны недостаточная 

гибкость мышления, склонность к стереотипным, шаблонным способам решения. Такие школьники в 

начале обучения недостаточно владеют операцией абстрагирования. Задания, решение которых требует 

абстрактного мышления, особенно трудны для детей с задержкой психического развития. 

Процесс решения интеллектуальных задач определяется эмоционально-волевыми особенностями 

младших школьников. Они стремятся избежать усилий, связанных с умственным напряжением при 

решении интеллектуальных задач. Часто дети с вариантом 7.2 нередко подменяют трудную для них 

задачу более легкой, называют первый пришедший на ум ответ, и задача оказывается не решенной даже 

в тех случаях, когда потенциально они в состоянии справиться с нею. 

Наибольшие затруднения возникают у детей с вариантом 7.2. при выполнении заданий, 

требующих словесно-логического мышления. Наглядно-действенное мышление оказывается 

нарушенным в значительно меньшей степени. В наибольшей степени страдает наглядно-образное 

мышление. Их наглядно-образному мышлению присуща недостаточная подвижность образов-

представлений. Как правило, словесно сформулированные задачи, относящиеся к ситуациям, близким 

детям с вариантом 7.2, решаются ими на достаточно высоком уровне. Простые же задачи, основанные 

даже на наглядном материале, но отсутствующем в жизненном опыте ребенка, вызывают большие 

трудности. 

Речь детей с вариантом 7.2 также имеет ряд особенностей. Так, их активный словарь значительно 

сужен, понятия недостаточно точны. Ряд грамматических категорий в их речи вообще отсутствует. 

Содержание коррекционной работы 

Содержание коррекционной работы осуществляется через принципы: 



Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников организации, 

которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной работы: 

цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития. 

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость всестороннего 

изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи специалистов разного профиля с 

учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на 

основе использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических средств, обеспечивающий взаимодействие специалистов 

психолого-педагогического блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной 

работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его 

интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися(вариант 7.2) осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

― через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в овладении 

базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

Задачи  коррекционной работы: 
 

• реализация коррекционно-развивающей области через специальные курсы и индивидуальную работу, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР (ВАРИАНТ 

7.2) , преодоление психических расстройств ; 
• обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и воспитательных 

мероприятий, что позволяет учащимся с ЗПР (ВАРИАНТ 7.2) самостоятельно повышать свои 

компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и внеурочной деятельности; 
• организация и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной 

речью; 
• реализация механизма взаимодействия в разработке и осуществлении; 
• коррекционные мероприятия учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества; 
• психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с учащимися; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями) 
                       2. Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение» 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении 

задач не только обучения, но и воспитания. 

Учебный предмет «Литературное чтение», приоритетной целью которого является 

формирование читательской компетентности обучающихся варианта 7.2, обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

• овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением; 



• умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

• умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

• умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

• умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации; 

• умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для понимания и 

получения информации; 

• овладение представлениями о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-

нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, 

способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 

ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои 

поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других 

видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением 

текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об 

окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог 

в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном 

чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные 

проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, 

ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и 

готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

3.  Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане. 

      Рабочая программа разработана для обучающихся с ЗПР 1-4 классов начальной школы. На изучение 

литературного чтения во 1-3 классах начальной школы отводится по 4 часа в неделю, в 4 классе 

начальной школы отводится по 3 часа в неделю. Курс рассчитан на 506 часов:  в 1 кл.132 часа, во 2—3 

классах — по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе – 136 часов (34 учебные недели 

в каждом классе). 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литературное чтение» 

    Данная рабочая программа реализует основные направления Концепции развития   русского языка и 

литературы  в начальном общем образовании. - Ценностные ориентиры начального образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 



– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся.              
5. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для всех предметных и коррекционно-развивающей областей являются 

общими и заключаются в следующем: 

     С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с вариантом 7.2. личностные результаты освоения АООП НОО направлены на: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том 

числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации. 

1 класс Личностные универсальные учебные действия  

  У обучающегося будут сформированы:  

- положительное отношение к учёбе в школе, к предмету «Литературное чтение»;  

- представление о причинах успеха в учёбе;  

- общее представление о моральных нормах поведения;  



- осознание сути новой социальной роли — ученика: проявлять положительное отношение к учебному 

предмету «Литературное чтение», отвечать на вопросы учителя (учебника), активно участвовать в 

беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, принимать нормы и правила школьной жизни,  

- ответственно относиться к урокам чтения (ежедневно быть готовым к уроку), бережно  относиться к 

учебнику и рабочей тетради; 

 - элементарные навыки сотрудничества: освоение позитивного стиля общения со сверстниками и 

взрослыми в школе и дома; соблюдение элементарных правил работы в группе, проявление -

доброжелательного отношения к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление - 

прислушиваться к мнению одноклассников;  

- элементарные навыки самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный этап) и 

понимание того, что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от самого ученика. 

2 класс Личностные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы: 

 -элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей учебной деятельности; 

 -основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание необходимости 

расширения знаний;  

-интерес к освоению новых знаний и способов действий;  

-положительное отношение к предмету математики;  

-стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности.  

-элементарные умения общения (знание правил общения и их применение); 

 -понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни; 

 -правила безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами;  

-понимание необходимости бережного отношения к демонстрационным приборам, учебным моделям и 

др. 

3 класс Личностные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы: 

 -навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

 -понимание практической значимости литературного чтения для собственной жизни; 

 -принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к урокам 

литературного чтения;  

-умение адекватно воспринимать требования учителя;  

-навыки общения в процессе познания, занятия литературным чтением;  

-элементарные навыки этики поведения;  

-правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности;  

-навыки безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами. 

 4 класс Личностные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы:  

-навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделенных 

критериев её успешности; 

 -знание и исполнение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к урокам 

литературного чтения; 

 -умения организовывать своё рабочее место на уроке;  

-умения адекватно воспринимать требования учителя;  

-интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания 

 -навыки общения в процессе познания, занятия литературным чтением; 

 -навыки этики поведения; 

 -навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

-установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат.  

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. С учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с вариантом 7.2. 

метапредметные результаты освоения АООП НОО направлены на: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 



2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных 

текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог;готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою;излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения;умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности;осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 -принимать и сохранять учебную задачу;  

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

 -планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

 -учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 -оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 -адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 -различать способ и результат действия;  

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

1класс Регулятивные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

 -принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

 -понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

 -адекватно воспринимать предложения учителя;  

-проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности;  

-осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах познавательной 

деятельности;  

-оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие коррективы под 

руководством учителя; 

 -составлять план действий для решения несложных учебных задач;  

-выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной форме;  

-осознавать результат учебных действий;  

-описывать результаты действий, используя литературную терминологию. 

2 класс Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 



 -понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в 

коллективной деятельности; 

 -составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий, проговаривая 

последовательность выполнения действий;  

-соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем;  

-сравнивать различные варианты решения учебной задачи;  

-под руководством учителя осуществлять поиск разных способов решения учебной задачи;  

-выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками; 

 -в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать 

наиболее рациональный.  

3 класс Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

-понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи;  

-осуществлять поиск средств для достижения учебной цели; 

 -самостоятельно или под руководством учителя составлять план выполнения учебных заданий, 

проговаривая последовательность выполнения действий;  

-определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными предыдущими 

заданиями, или на основе образцов;  

-самостоятельно или под руководством учителя находить и сравнивать различные варианты решения 

учебной задачи. 

4 класс Регулятивные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится:  

-принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства её достижения; 

 -определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии; 

 -планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации;  

-определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными предыдущими 

заданиями или на основе образцов; 

 -находить несколько вариантов решения учебной задачи;  

-различать способы и результат действия.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 -осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;  

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 -проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 -строить сообщения в устной и письменной форме;  

 -основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 -осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

-осуществлять синтез как составление целого из частей;  

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 -устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях;  

-обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 -осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

-устанавливать аналогии; 

 -владеть рядом общих приёмов решения задач.  

1 класс Познавательные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится:  

-ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск необходимой 

информации при работе с учебником;  

-использовать рисуночные и простые символические варианты записи;  



-понимать информацию, представленную в знаково-символической форме в простейших случаях, под 

руководством учителя кодировать информацию (с использованием 2—5 знаков или символов, 1—2 

операций);  

-на основе кодирования строить простейшие модели понятий; 

 -проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению);  

-выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и несущественные 

признаки (для изученных литературных понятий); 

 -под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов (проводить разбиение 

объектов на группы по выделенному основанию);  

-под руководством учителя проводить аналогию;  

-понимать отношения между понятиями (родовидовые, причинно-следственные);  

-понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации 

(условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.);  

-строить элементарное рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока или по 

рассматриваемому вопросу;  

-осознавать смысл межпредметных понятий. 

2 класс Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

 -осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от 

учителя, взрослых; 

-проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать выводы, сделанные на основе 

сравнения; 

 -выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и несущественные 

признаки; 

 -выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобщения при изучении нового 

понятия, разборе задачи, при ознакомлении с новым вычислительным приёмом и т. д.;  

-проводить аналогию и на её основе строить выводы; 

 -проводить классификацию изучаемых объектов; -строить простые индуктивные и дедуктивные 

рассуждения;  

-составлять простой план; 

 -выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках литературного чтения.  

3 класс Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 -самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с учебником, в справочной 

литературе и дополнительных источниках, в том числе под руководством учителя, используя 

возможности Интернета;  

-использовать различные способы кодирования условия  задачи (схемы, таблицы, рисунки, чертежи, 

краткая запись, диаграмма);  

-использовать различные способы кодирования информации в знаково-символической или графической 

форме;  

-проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям, самостоятельно строить выводы на 

основе сравнения); 

 -осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам);  

-проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или самостоятельно выявленному 

основанию;  

-выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных объектов и выделения у них 

сходных признаков;  

-рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе выводы;  

-строить индуктивные и дедуктивные рассуждения;  

-с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и родовидовые отношения между 

понятиями; 

 -самостоятельно или под руководством учителя анализировать и описывать различные объекты, 

ситуации и процессы; 

 -под руководством учителя отбирать необходимые источники информации среди предложенных 

учителем справочников, энциклопедий, научно-популярных книг.  

4 класс Познавательные универсальные действия 

Обучающийся научится:  

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и проектных заданий 

творческого характера с использованием учебной и дополнительной литературы, в том числе используя 

возможности Интернета; 

 -использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  



-проводить сравнение по нескольким основаниям, в том числе самостоятельно выделенным, строить 

выводы на основе сравнения;  

-осуществлять разносторонний анализ объекта;  

-проводить классификацию объектов, самостоятельно строить выводы на основе классификации; 

 -самостоятельно проводить сериацию объектов;  

-проводить несложные обобщения; 

 -устанавливать аналогии; 

 -использовать метод аналогии для проверки выполняемых действий; 

 -проводить несложные индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

  -самостоятельно или в сотрудничестве с учителем выявлять причинно-следственные связи и 

устанавливать родовидовые отношения между понятиями; 

-под руководством учителя определять умения, которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела;  

-определять круг своего незнания; 

 -совместно с учителем или в групповой работе отбирать необходимые источники информации среди 

предложенных учителем книг, справочников, энциклопедий, электронных дисков; 

 -совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная информация будет 

нужна для изучения нового материала. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 -допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих 

с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

-формулировать собственное мнение и позицию;  

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 -строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 -задавать вопросы;  

-контролировать действия партнёра;  

-использовать речь для регуляции своего действия;  

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

1 класс Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

-принимать участие в работе парами (группами);  

-понимать задаваемые вопросы; 

 -воспринимать различные точки зрения;  

-понимать необходимость вежливого общения с другими людьми;  

-контролировать свои действия в классе;  

-слушать партнёра; не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник; 

 -признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 -употреблять вежливые слова в случае своей неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

2 класс Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

 -использовать простые речевые средства для выражения своего мнения; 

 -строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

 -участвовать в диалоге; слушать и понимать других;  

-участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

 -взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках литературного чтения;  

-принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы (задачи), выполняя различные 

роли в группе.  

3 класс Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

-активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач при изучении 

математики; 



 -участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки;  

-оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

 -читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно-популярных книг, понимать 

прочитанное; 

 -сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в группе; 

 -участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом;  

-выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи, осознавая роль и место 

результата этой деятельности в общем плане действий. 

4 класс Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится:  

-активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач при изучении 

математики и других предметов; 

 -участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки; 

-оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

 -читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно-популярных книг, понимать 

прочитанное;  

-сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в группе; 

 -отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета;  

-критично относиться к своему мнению, уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться 

с людьми иных позиций; 

 -участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом;  

-конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.  

Планируемыми результатами формирования компетентности обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий при изучении литературного 

чтения  во 1-4 классах являются: 

 Формирование ИКТ компетентности обучающихся  

      В результате изучения учебного предмета  «Литературное чтение» на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться 

как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 

различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.   

 Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится: 

 -использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

- выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку);  

-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 

данных  

Выпускник научится:  

-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на 

родном языке;  

-набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;  

-рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

Обработка и поиск информации 

 Выпускник научится:  

-подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш- карты);  

-описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную 

и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 



 -собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые 

датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;  

-редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной 

или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

 -пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; 

- следовать основным правилам оформления текста; -искать информацию в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок);  

-заполнять учебные базы данных.  

Создание, представление и передача сообщений 

 Выпускник научится 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять 

их;  

-создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;  

-создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 -создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;  

-составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

 -пользоваться основными средствами телекоммуникации;  

-участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.  

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится:  

-определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в 

несколько действий,  

-строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

 -планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Планируемыми результатами освоения раздела  

«Чтение. Работа с текстом» междисциплинарной программы «Формирование у обучающихся 

УУД» при изучении  чтения в 1-4 классах являются: 

Метапредметные результаты: Чтение. Работа с текстом 

    В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение» при получении начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией 

в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций.  

   Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной 

для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и 

обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.  

 Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они 

приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. Работа с текстом: поиск 

информации и понимание прочитанного.  

Выпускник научится: 

 -находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

-определять тему и главную мысль текста;  

-делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 -вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 



 -упорядочивать информацию по заданному основанию;  

-сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака;  

-понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

 -понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

 -понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

 -использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с целью чтения;  

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  

-пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 -соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую;  

-формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

-находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 -сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 -составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос.  

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится: 

 -высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

-оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;  

-определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 -на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

 -участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  

Предметные результаты. 

 1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития;формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности;успешности обучения по всем учебным предметам; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу; 

6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых 

средств устной выразительности речи; 

7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

8) формирование потребности в систематическом чтении. 

Выпускник научится: 

 -находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

-определять тему и главную мысль текста;  

-делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 -вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

 -упорядочивать информацию по заданному основанию;  

-сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака;  

-понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

 -понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

 -понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 



 -использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с целью чтения;  

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  

-пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 -соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую;  

-формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

-находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 -сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 -составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос.  

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится: 

 -высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

-оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;  

-определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 -на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

 -участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  

Предметные результаты  1 класс. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

-воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-познавательные, учебные, 

справочные); 

-осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в соответствии с 

изучаемым материалом под руководством учителя; 

-читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, понимать смысл 

прочитанного; 

-читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по названию, 

оглавлению, обложке; 

-различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

-принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным произведениям; отвечать 

на вопросы по их содержанию; 

-отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем тебе запомнился 

тот или иной герой произведения?»; 

-называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать содержание 

их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев; 

-различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под 

руководством учителя; 

-анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) загадки, сопоставлять 

их с отгадками; 

-читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, соотносить 

содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 

-пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

-восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством учителя; 

-составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

-различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие фольклорные жанры 

(сказка); 

-отличать прозаический текст от поэтического; 

-находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

-называть героев произведения, давать характеристику 

2 класс Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

У второклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 



• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 
• осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её 

людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 
• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами 

анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 
• овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 
• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 
• осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 
• умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану; использование разных видов чтения 

(изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 
• умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

умение работать с разными видами текстов, участвовать в их обсуждении, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
• умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 
• развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 

основе личного опыта; 
• умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать перед 

знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 
К концу изучения во втором классе курса «Литературное чтение» будет сформирована готовность 

учащихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их читательской 

компетентности, литературного и речевого развития. 
 2 класс 

Обучающиеся должны: 
• владеть навыками осознанного, правильного и выразительного чтения целыми словами при темпе 

громкого чтения не менее 50 слов в минуту; 
• понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему. 

Обучающиеся должны уметь: 
• определять главную мысль прочитанного текста и выражать ее своими словами; 
• составлять пересказ (краткий, полный) прочитанного текста; 
• выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 
• самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; 
• осознанно и полно воспринимать содержание читаемого произведения, устного ответа товарища. 

Обучающиеся должны знать: 
• наизусть не менее 5 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 
• название, темы и сюжеты нескольких произведений фольклорных жанров; 
• содержание 3-4 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 3 пословиц, 2-3 крылатых 

выражения. 

3 класс Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

К концу изучения в третьем классе курса «Литературное чтение» будет сформирована 

готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 

читательской компетентности, литературного и речевого развития. В том числе: 
 - осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в 

дальнейшей жизни; 
- бегло, выразительно читать текст; 



- выработать умение ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и точного 

восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость чтения не менее 80-90 слов в минуту); 
- улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и интонационные связи в 

тексте; 
- описывать устно содержание репродукций картин известных художников и сопоставлять их с 

прочитанными художественными текстами; 
-  самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части и выделять в них главное, определять 

с помощью учителя тему и смысл произведения в целом; 
- составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания; 
- устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 
- ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его названию в 

содержании, отыскивание в учебной книге произведений, близких по тематике; 
- научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку; 
- оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 
 У третьеклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 
-   овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 
-   осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений э Родине и её 

людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 
-   достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 
-   использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
-   умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками; 
-   умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 
-   умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений; 
-   умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 
-   умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать перед 

знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

Предметными  результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность 

следующих умений: 

• делить текст на части, озаглавливать части; 

• выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

• подробно и выборочно пересказывать текст; 

• составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

• размышлять о характере и поступках героя; 

• относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

• находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

• относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи); 

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Предметные результаты 4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

-понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, 

Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

-читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и 

предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведения; 

-выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра 

(сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

-пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания; 

осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические ценности (добра, 

мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, 

замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово 

способно создавать яркий образ; 



-участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений; 

-формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из 

разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; 

-делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа, 

продумывать связки для соединения частей; 

-находить в произведениях средства художественной выразительности; 

-готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; 

пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 

-пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно 

составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения 

событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания 

(природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

-составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных 

произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

-подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных 

писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, 

переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные 

праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); 

-участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых 

великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

-писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 

6. Содержание учебного предмета. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение 

находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и 

их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном 

содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 



Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление 

о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического 

каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной 

литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с 

помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, 

в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный 

пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, 

определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 

вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературных произведений. 



Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 

правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной 

жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

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

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 

Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков 

отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о 

животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 

впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 



Круг детского чтения 

Обучение грамоте(Азбука) – 92 часа 

Добукварный период (14 часов) 

«Азбука»– первая учебная книга. Речь устная и письменная. Предложение. 

Слово и предложение. Слог. Ударение. Ударный слог. 

Звуки в окружающем мире и в речи. Звуки в словах. Деление слова на слоги 

Гласные и согласные звуки. 

Букварный период (60 часа) 

Послебукварный период (18 часов) 
1 класс - 40 часов 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

Жили-были буквы (7 ч) 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. 

Григорьевой.   

Творческая работа: волшебные превращения. 

Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная сказка И. 

Токмаковой, Ф. Кривина. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». 

Сказки А. С. Пушкина. 

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. 

Апрель, апрель. 3венит капель! (6 ч) 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака, И. Токмакова. Е. 

Трутнева. 

Проект: «Составляем сборник загадок». 

И в шутку и всерьёз (7 ч) 

Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, 

Т. Собакина. 

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. 

Я и мои друзья (7 ч) 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. 

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. 

Акима, Ю. Энтина. 

О братьях наших меньших (5 ч) 

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

Рассказы В. Осеевой. 

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

Круг детского чтения 

2 класс - 136 часов  

Вводный урок (1 ч) 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 

Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого 

Напутствие читателю Р. Сефа 

Устное народное творчество (15 ч) 

Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки. 

Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», 

«Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Осенние загадки. 

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

Русские писатели (14 ч) 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и Людмила». 

И. А. Крылов. Басни. 

Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 

О братьях наших меньших (12ч) 

Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. 

Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

Из детских журналов (9 ч) 



Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский 

Проект «Мой любимый детский журнал» 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

Зимние загадки. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза» 

Новогодняя быль С. Михалкова 

Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 

Писатели детям (17ч) 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 

С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 

С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 

А. Л. Барто. Стихи. 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей 

Я и мои друзья (10ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Весенние загадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, 

Э. Мошковской. 

И в шутку и в серьез (14 ч) 

Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 

Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 

Литература зарубежных стран (12 ч) 

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

Викторова, Л. Яхнина. 

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

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 

Эни Хогарт «Мафин и паук» 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 

3 класс - 136 часов 

Самое великое чудо на свете (2ч)    

Рукописные книги Древней Руси. 

Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни. 

Докучные сказки. 

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван – царевич и серый волк», 

«Сивка – бурка». 

Проект «Сочиняем волшебную сказку» 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

Проект «Как научиться читать стихи?» на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского 

Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». 

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

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

И. З. Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (26 ч) 

А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди» 

И. А. Крылов. Басни 

Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова 

Детство Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н. Толстого 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Повествовательное произведение в стихах «Дедушка Мазай и 

зайцы» 

Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина 

Литературные сказки (9 ч) 

Д. Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки» 

В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница» 

В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

Былины и небылицы (10 ч) 



М. Горький «Случай с Евсейкой» 

К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей» 

А. И. Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

С. Чёрный. Стихи о животных 

А. А. Блок. Картины зимних забав 

С. А. Есенин 

Люби живое (16 ч) 

М. М. Пришвин «Моя Родина» 

И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

В. И. Белов «Малька провинилась». «Ещё про Мальку» 

В. В. Бианки «Мышонок Пик» 

Б. С. Житков «Про обезьянку» 

В. П. Астафьев «Капалуха» 

В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

С. Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поляной» 

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». 

С. В. Михалков «Если» 

Е. Благинина «Котёнок», «Кукушка». 

Проект «Праздник поэзии» 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч) 

В. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок » 

А. П. Платонов «Цветок на земле», «Еще мама» 

М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники» 

Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон». 

В. Ю. Драгунский «Друг детства» 

Сборник юмористических рассказов Н. Носова 

По страницам детских журналов (8 ч) 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки» 

Ю. И. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели» 

Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды» 

Р. Сеф «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (8ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей» 

Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 

4 класс - 136 часов 

Вводный урок (1 ч) 

Летописи, былины, жития (11 ч) 

Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег коня своего». 

Былины. «Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского» 

Проект «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики (22 ч) 

П. П. Ершов «Конек - горбунок» 

А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях» 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка) 

Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень» 

А.П. Чехов «Мальчики» 

Поэтическая тетрадь (12 ч) 

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко» 

А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка» 

Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где сладкий шепот» 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка» 

И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями». 

Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины сказки» 

И. А. Бунин  «Листопад» 

Литературные сказки (16 ч) 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

П. П. Бажов «Серебряное копытце» 



А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 

Делу время - потехе час (9 ч) 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка» 

В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел» 

Страна детства (8 ч) 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

М. М. Зощенко «Елка» 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская». 

С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 

М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства». 

Природа и мы (12 ч) 

Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 

М. М. Пришвин «Выскочка» 

Е. И. Чарушин «Кабан» 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

Проект «Природа и мы» 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

Б. Л. Пастернак  «Золотая осень». 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

С. А. Клычков  «Весна в лесу» 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

Н. М. Рубцов «Сентябрь» 

С. А. Есенин «Лебедушка» 

Родина (8 ч) 

И. С. Никитин «Русь» 

С. С. Дрожжин «Родине» 

А. В. Жигулин «О, Родина!» 

Проект «Они защищали Родину» 

Страна Фантазия (7 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» 

Кир Булычев «Путешествие Алисы» 

Зарубежная литература (17 ч) 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

Г. Х. Андерсен «Русалочка» 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете» 

 

7. Тематическое планирование. 

1 класс 

 

п/п  

Темы 

1.  «Азбука»– первая учебная книга. 

1 час 

2.  Речь устная и письменная. Предложение. 

1 час 

3.  Слово и предложение. 

1 час 

4.  Слог. 

1 час 

5.  Ударение. Ударный слог. 

1 час 

6.  Звуки в окружающем мире и в речи. 

1 час 

7.  Звуки в словах. 

1 час 

8.  Деление слова на слоги 



1 час 

9.  Слог-слияние. Гласные и согласные звуки. 

1 час 

10.  Гласный звук [а], буквы А, а. 

1 час 

11.  Гласный звук [о], буквы О, о. 

1 час 

12.  Гласный звук [и], буквы И, и. 

1 час 

13.  Гласный звук [ы], буква ы. 

1 час 

14.  Гласный звук [у], буквы У, у. 

1 час 

15.  Согласные звуки [н], [н’], буквы Н, н. 

1 час 

16.  Согласные звуки [с], [с’], буквы С, с. 

1 час 

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

1 час 

18.  Согласные звуки [т], [т¢], буквы Т, т. 

1 час 

19.  Согласные звуки [т], [т¢], буквы Т, т. 

1 час 

20.  Согласные звуки [л], [л¢], буквы Л, л. 

1 час 

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

1 час 

22.  Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в. 

1 час 

23.  Гласные буквы Е, е. 

1 час 

24.  Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п. 

1 час 

25.  Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м. 

1 час 

26.  Согласные звуки 

[м], [м’], буквы М, м. 

1 час 

27.  Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з. 

1 час 

28.  Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з. 

1 час 

29.  Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б. 

1 час 

30.  Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б. 

1 час 

31.  Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. 

1 час 

32.  Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д. 

1 час 

33.  Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д. Сопоставление слогов и слов с буквами д и т. 

1 час 

34.  Гласные буквы Я, я. 

1 час 

35.  Резерв 

36.  Резерв 

37.  Гласные буквы Я, я. 

1 час 

38.  Гласные буквы Я, я. 

1 час 



39.  Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г. 

1 час 

40.  Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г. Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. 

1 час 

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

1 час 

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

1 час 

43.  Буква ь – показатель мягкости предшествующих согласных звуков. 

1 час 

44.  

Буква ь – показатель мягкости предшествующих согласных звуков. 

1 час 

45.  Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание ши. 

1 час 

46.  Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание ши. 

1 час 

47.  Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. 

1 час 

48.  Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. Сопоставление звуков [ж] и [ш]. 

1 час 

49.  Гласные буквы Ё, ё. 

1 час 

50.  Гласные буквы Ё, ё. 

1 час 

51.  Звук [й’], буквы Й, й. 

1 час 

52.  Звук [й’], буквы Й, й. 

1 час 

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

1 час 

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

1 час 

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

1 час 

56.  Гласные буквы Ю, ю. 

1 час 

57.  Гласные буквы Ю, ю. 

1 час 

58.  Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. 

1 час 

59.  Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. 

1 час 

60.  Гласный звук [э], буквы Э, э. 



1 час 

61.  Гласный звук [э], буквы Э, э. 

1 час 

62.  Резерв 

63.  Резерв 

64.  Резерв 

65.  Мягкий глухой согласный звук [щ’]. Буквы Щ, щ. 

1 час 

66.  Мягкий глухой согласный звук [щ’]. Буквы Щ, щ. 

1 час 

67.  Мягкий глухой согласный звук [щ’] Буквы Щ, щ. 

1 час 

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

1 час 

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

1 час 

70.  Мягкий и твёрдый разделительные знаки. 

1 час 

71.  Мягкий и твёрдый разделительные знаки. 

1 час 

72.  Русский алфавит. 

1 час 

73.  Как хорошо уметь читать. Е. Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву "р"». Герои 

произведения. Чтение по ролям. 

1 час 

74.  Одна у человека мать – одна и родина. К. Ушинский «Наше Отечество». 

1 час 

75.  История славянской азбуки. В.Крупин «Первоучители словенские». 

1 час 

76.  В. Крупин «Первый букварь». 

1 час 

77.  А.С. Пушкин «Сказки». Выставка книг. 

1 час 

78.  Л.Н. Толстой «Рассказы для детей». Нравственный смысл поступка. 

1 час 

79.  К.Д. Ушинский «Рассказы для детей». Поучительные рассказы для детей. 

1 час 

80.  К.И. Чуковский «Телефон». Инсценирование стихотворения. Выставка книг К.Чуковского для 

детей. 

1 час 

81.  К.И. Чуковский. «Путаница», «Небылица». 

1 час 

82.  В.В. Бианки «Первая охота». 

1 час 

83.  С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два». 



1 час 

84.  М.М. Пришвин «Предмайское утро». 

1 час 

85.  Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: С. Маршак, А.Барто, В.Осеева. 

1 час 

86.  Весёлые стихи Б. Заходера, В.Берестова. «Песенка-азбука». 

1 час 

87.  Весёлые стихи Б. Заходера, В.Берестова. «Песенка-азбука». 

1 час 

88.  Проект «Живая Азбука». 

1 час 

89.  Проект «Живая Азбука». 

1 час 

90.  Наши достижения. 

1 час 

91.  Резерв 

92.  Резерв 

93.  Знакомство с учебником по литературному чтению. 

1 час 

94.  Стихотворения В.Данько, С.Чёрного, С.Маршака. 

1 час 

95.  Литературные сказки И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

1 час 

96.  Стихотворения Г. Сапгира, М.Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. 

1 час 

97.  Выразительное чтение с опорой на знаки препинания. 

1 час 

98.  Творческая работа: волшебные превращения. 

1 час 

99.  Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы – герои сказок». 

1 час 

100.  Конкурс чтецов. Оценка планируемых достижений. 

1 час 

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

1 час 

102.  Загадки. Тема загадок. Сочинение загадки. 

1 час 

103.  Песенки. Русские народные песенки. Английские народные песенки. 

1 час 

104.  Потешки. Герои потешки. 

1 час 

105.  Небылицы. Сочинение небылиц. 

1 час 

106.  Сказки А.С. Пушкина. 



1 час 

107.  Русская народная сказка «Петух и собака». 

1 час 

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

1 час 

109.  

Лирические стихотворения А.Майкова, А. Плещеева,Т. Белозёрова, С.Маршака. 

1 час 

110.  Литературная загадка. Сочинение загадок. 

1 час 

111.  Проект «Составляем сборник загадок». 

1 час 

112.  Чтение стихотворений наизусть. 

1 час 

113.  Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, выбор понравившихся, их выразительное чтение. 

1 час 

114.  Весёлые стихи для детей И.Токмаковой, Г.Кружкова. 

1 час 

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

1 час 

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

1 час 

117.  Весёлые стихи для детей И.Токмаковой, К.Чуковского, И.Пивоварова,О.Григорьева, Т.Собакина. 

1 час 

118.  Юмористические рассказы для детей М.Пляцковского. 

1 час 

119.  Чтение по ролям. Заучивание наизусть. 

1 час 

120.  Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. 

1 час 

121.  Стихотворения Е.Благининой, В.Орлова, С.Михалкова, Р.Сефа, В.Берестова, И.Пивоваровой, 

Я.Акима, Ю.Энтина. 

1 час 

122.  Стихотворения Е.Благининой, В.Орлова, С.Михалкова, Р.Сефа, В.Берестова, И.Пивоваровой, 

Я.Акима, Ю.Энтина. 

1 час 

123.  Проект «Наш класс – дружная семья». Создание летописи класса. 

1 час 

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

1 час 

125.  Оценка достижений. 

1 час 

126.  Стихотворения о животных С.Михалкова, Р.Сефа, И.Токмаковой. 



1 час 

127.  Рассказы В.Осеевой. 

1 час 

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

1 час 

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

1 час 

130.  Оценка достижений. 

1 час 

131.  Резерв 

132.  Резерв 

 

№ 

п/п 

 

Темы 

Кол-во часов 

1 Вводный урок 

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

1 

2 Жили-были буквы 7 

 Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. 

Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. 

Творческая работа: волшебные превращения. 

Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». 

Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина 

 

3 Сказки, загадки, небылицы 7 

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

«Петух и собака». 

Сказки А. С. Пушкина. 

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. 

 

4 Апрель, апрель. 3венит капель! 6 

 Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, 

С. Маршака, И. Токмакова. Е. Трутнева. 

Проект: «Составляем сборник загадок». 

 

5 И в шутку и всерьёз 7 

 Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. 

Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина. 

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

Пляцковского. 

 

6 Я и мои друзья 7 

 Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. 

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

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

 

7 О братьях наших меньших 5 

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

Рассказы В. Осеевой. 

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова 

 

 

2класс  

Тематическое планирование Кол-во часов 

Вводныйурок Знакомство с учебником по литературному чтению. Система 

условных обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

1ч 

 



Самое великое чудо на свете Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои 

любимых книг. Творчество читателя, талант читателя. 

Проект: «О чём может рассказать школьная библиотека». 

Старинные и современные книги. Сравнение книг. Подготовка сообщения на темы: 

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

Высказывание о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. Классификация 

высказываний. 

Напутствие читателю Р. Сефа. Выразительное чтение напутствия. 

Пересказ содержания научно-познавательных текстов. 

4ч 

Устное народное творчество Знакомство с название раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Планирование работы учащихся и учителя по освоению 

содержания раздела. 

Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного 

творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа. В. Даль – 

собиратель пословиц русского народа. Сочинение по пословице. 

Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. 

Выразительное чтение русских песен. 

Потешки и прибаутки – малые жанры устного народного творчества. Отличия 

прибаутки от потешки. Слово как средство создания образа. 

Считалки и небылицы – малые жанры устного народного творчества. Ритм – основа 

считалки. Сравнение считалки и небылицы. 

Загадки – малые жанры устного народного творчества. Распределение загадок по 

тематическим группам. 

Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зёрнышко». «У страха глаза 

велики». Использование приёма звукописи при создании кумулятивной сказки. 

«Лиса и тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из топора». «Гуси-лебеди». 

Соотнесение смысла пословицы со сказочным текстом. Герои сказок. 

Характеристика героев сказки на основе представленных качеств характера. 

Рассказывание сказки по рисункам. Рассказывание сказки по плану. Творческий 

пересказ: рассказывание сказки от лица её героев. 

Оценка достижений. 

 

15ч 

Люблю природу русскую Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Картины осенней природы. 

Осенние загадки. Образ осени в загадках. Соотнесение загадки и отгадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. 

Толстого, С. Есенина. Настроение. Интонация стихотворения. Осенние картины 

природы. Средство художественной выразительности. Сравнение. Приём звукописи 

как средство выразительности. Сравнение художественного и научно-популярного 

текстов. Сравнение лирического поэтического и прозаического текстов. 

Выразительное чтение стихотворений. 

Оценка достижений. 

 

8ч 

Русские писатели Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. 

А. С. Пушкин – великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и 

Людмила». Сказочные чудеса. Лирические стихотворения. Картины природы. 

Настроение стихотворения. Средства художественной выразительности. Эпитет. 

Сравнение. Олицетворение. «Сказка о рыбаке и рыбке». Сравнение литературной и 

народной сказок. Картины моря в сказке. Характеристика героев произведения. 

И. А. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен И. А. Крылова. Сравнение басни и 

сказки. Структура басни, модель басни. Герой басенного текста. Характеристика 

героев басни. Соотнесение смысла басни с пословицей. 

Л. Ню Толстой. Басни Л. Н. Толстого. Нравственный смысл басен. Соотнесение 

пословицы со смыслом басни. Рассказы Л. Н. Толстого. Герои произведений. 

Характеристика героев произведений. Подробный пересказ. 

14ч 

 

 



Оценка достижений. 

 

О братьях наших меньших Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Весёлые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. 

Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. Приёмы сказочного текста в 

стихотворении. Герой стихотворения. Характер героев. Рифма. Научно-популярный 

текст Н. Сладкова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Жидкова, В. Бианки. Герои 

рассказа. Нравственный смысл поступков. Характеристика героев. Подробный 

пересказ на основе плана, вопросов, рисунков. 

Оценка планируемых достижений. 

 

 12ч 

Из детских журналов Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Придумывание своих вопросов по содержанию, сравнение их с необычными 

вопросами из детских журналов. 

Произведения из детских журналов. Игра в стихи. Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. 

Введенский. 

Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с содержанием, главной мыслью. Ритм 

стихотворного текста. Выразит.чтение на основе ритма. 

Проект : «Мой любимый детский журнал». 

Оценка  своих достижений. 

 

9ч 

Люблю природу русскую. Зима Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержание раздела. 

Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. 

Есенина, С. Дрожжина. 

Настроение стихотворения. Слова, которые помогают представить зимние картины. 

Авторское отношение к зиме. 

Русская народная сказка. Два Мороза. Главная мысль произведения. Соотнесение 

пословицы с главной мыслью произведения, герой произведения. Характеристика 

героев. 

Новогодняя быль. С. Михалков. Особенности данного жанра. Чтение по ролям. 

Весёлые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева. 

Оценка достижений. 

9ч 

 Писатели детям Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание 

раздела. 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница». «Радость». «Федорино горе».  Настроение 

стихотворения. Рифма. Приём звукописи как средства создания образа. Авторское 

отношение к изображаемому. Чтение по ролям. 

С. Я. Маршак. Герои произведения С. Маршака. «Кот и лодыри». Соотнесение 

смысла пословицы с содержанием стихотворения. 

С. В. Михалков.  «Мой секрет», «Сила воли». Эпическое стихотворение. Заголовок. 

Содержание произведения. Деление текста на части. Герой стиха. Характеристика 

героя произв. с опорой на его поступки. 

А. Л. Барто. Стихи. Заголовок стиха. Настроение стиха. Звукопись как средство 

создания образа. Выразительное чтение стихотворения. 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей. Герои юмористического 

рассказа.авторское отношение к ним. Составление плана текста.подробный 

пересказ на основе самостоятельно составленного плана. 

Подробный пересказ на основе картинного плана. 

Оценка достижений. 

17ч 

Я и мои друзья Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание 

раздела. 

Стихи о дружбе и друзьях Ф. Берестова, Э. Машковская, В. Лунина. Соотнесение 

пословиц и смысла стихотворения. Нравственные и этические представления. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. Смысл название рассказа. 

Соотнесение названия рассказ с пословицей. Составление плана рассказа. Устные 

рассказы о дружбе, взаимовыручке. 

10ч 



Оценка достижений. 

Люблю природу русскую. Весна Знакомство с названием раздела. 

Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение весенних загадок. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. 

Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. Настроение стихотворения. Прием 

контраста в создании картин зимы и весны. Слово как средство создания весенней 

картины природы. Звукопись 

9ч 

И в шутку и всерьез Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержание раздела. 

Веселые стихи Б. Заходера, У. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Анализ 

заголовка. Заголовок – «входная дверь» в текст. Авторское отношение к читателю. 

Герой авторского стихотворения. Сравнение героев стихотворения. Ритм 

стихотворения. Чтение стихотворения на основе ритма. Инсценирование 

стихотворения. Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. 

Драгунского. Герои юмористических рассказов. Особое отношение к героям 

юмористического текста. Восстановление последовательности текста на основе 

вопросов. Составление плана. Пересказ текста на основе вопросов. 

Оценка планируемых достижений 

14ч 

Литература зарубежных стран Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержание раздела. Выставки книг. 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. 

Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песенок. 

Ш. Перро. «Кот в сапогах». «Красная Шапочка». Герои зарубежных сказок. 

Сравнение героев зарубежных и русских сказок. Творческий пересказ: дополнение 

содержание сказки. 

Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на горошине». Герои зарубежных сказок. 

Эни Хогарт. «Мафин и паук». Герои сказок. Составление плана сказки для 

подробного пересказа. Соотнесение смысла сказки с русской пословицей. 

Проект: «Мой любимый писатель-сказочник». 

Оценка достижений 

12ч 

3класс 

 

 

Темы Кол-во часов 

Самое великое чудо на свете Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 
Рукописные книги Древней Руси. Подготовка сообщений на основе статьи учебника 

Первопечатник Иван Фёдоров. Фотографии, рисунки, текст – объекты  для получения 

необходимой информации. Подготовка сообщения о первопечатнике Иване Фёдорове. 

Оценка достижений 

2часа 

Устное народное творчество Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 
Русские народные песни. Обращение к силам природы. Лирические песни. Шуточные 

народные песни. 
Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 
Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и 

богородская игрушка. 
Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Русская народная 

сказка « Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка – бурка». Особенности волшебной 

сказки. Деление текста на части.  Составление плана сказки. Характеристика героев 

сказки. 
Иллюстрации к сказке В.Васнецова и И. Билибина. Сравнение художественного  и 

живописного текстов. 
Проект «Сочиняем волшебную сказку». Оценка достижений. 

 

14часов 

Поэтическая тетрадь 1 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 
Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». Звукозапись, её художественно-

выразительное значение. Олицетворение – средство художественной выразительности.  

Сочинение – миниатюра «О чём расскажут осенние листья» 
А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «»Зреет рожь над жаркой нивой…». Картина 

природы. Эпитеты – слова, рисующие картины природы. Выразительное  чтение 

11часов 



стихотворения. 
И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно …», «Встреча зимы». Заголовок 

стихотворения. Подвижные картины природы. Олицетворение как приём создания 

картины природы. Подготовка сценария утренника «Первый снег». 
И. З. Суриков «Детство», «Детство». Сравнение как средство создания картины 

природы в лирическом стихотворении. 
Оценка достижений. 

 

Великие русские писатели Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

А. С. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни А. С. 

Пушкина». Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Средства 

художественной выразительности (эпитет, сравнение). Звукопись, её 

выразительное значение. Приём контраста как средство создания картин. 

«Сказка о царе Салтане...». Тема сказки. События сказочного текста. 

Сравнение народной и литературной сказок. Особенности волшебной сказки. 

Герои литературной сказки. Нравственный смысл сказки А. С. Пушкина. 

Рисунки И.Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным 

текстом, их сравнение. 

И.А.Крылов. Подготовка сообщения о И. А. Крылове на основе статьи 

учебника, книг о Крылове. Скульптурный портрет И. А. Крылову. Басни 

И.А.Kpыловa. Мораль басен. Нравственный урок читателю. Герои басни. 

Характеристика героев на основе их поступков. Инсценировка басни. М. Ю. 

Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. 

Подготовка сообщения на основе статьи. Лирические стихотворения. 

Настроение стихотворения. Подбор музыкального сопровождения к 

лирическому стихотворению. Сравнение лирического текста и произведения 

живописи. 

Л. Н. Толстой. Детство Л. Н. Толстого. Из воспоминаний писателя. Подготовка 

сообщения о жизни и творчестве писателя. Рассказы Л. Н. Толстого. Тема и 

главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. Сравнение 

рассказов (тема, главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. 

Особенности прозаического лирического текста. Средства художественной 

выразительности в прозаическом тексте. Текст-рассуждение. Сравнение 

текста-рассуждения и текста-описания. Оценка достижений 

 

26часов 

 

Поэтическая тетрадь 2 Прогнозирование содержания раздела. Н. А. Некрасов. 

Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы. Средства 

художественной выразительности. Повествовательное произведение в стихах 

«Дедушка Мазай и зайцы». Авторское отношение к герою. Выразительное чтение 

стихотворений. К. Щ. Бальмонт, И. А. Бунин. Выразительное чтение стихотворений. 

Создание словесных картин. Оценка достижений. 

 

.6часов 

 

Литературные сказки Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Д. Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки». Присказка. Сравнение 

литературной и народной сказок. Герои сказок. Характеристика героев сказок. 

Нравственный смысл сказки. В. М.Гаршин «Лягушка-пyтешественница». Герои сказки. 

Характеристика героев сказки. Нравственный смысл сказки. В. Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. Герои сказки. Сравнение 

героев сказки. Составление плана сказки. Подробный и выборочный пересказ сказки. 

Оценка достижений. 

 

. 9часов 

Были – небылицы Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. М. Горький «Слyчай с Евсейкой». Приём сравнения - 

основной приём описания подводного царства. Творческий пересказ: 

сочинение продолжения сказки. К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». 

Определение жанра произведения. Герои произведения. Характеристика 

героев. А. И. Куприн «Слон». Основные события произведения. Составление 

различных вариантов плана. Пересказ. Оценка достижений. 

 

10часов 

Поэтическая тетрадь 1Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела 
6часов 



Саша Черный. Стихи о животных. Средства художественной выразительности для 

создания образа. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же тему. 

С.А.Есенин. Выразительное чтение стихотворения. Средства художественной 

выразительности для создания картин цветущей черемухи. 
Оценка достижений. 

 

 

Люби живое Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

М. Пришвин «Моя Родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. Основная мысль 

текста. Сочинение на основе художественного текста. 
И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек». Почему произведение так называется? 

Определение жанра произведения. Листопадничек – главный герой произведения. 

Рассказ о герое. Творческий пересказ: дополнение содержания текста. 
В. И. Белов «Малька провинилась». «Еще про мальку». Озаглавливание текста. 

Главные герои рассказа. В. В. Бианки «Мышонок Пик». Составление плана на основе 

названия глав. Рассказ о герое произведения. 
Б.С.Житков «Про обезьянку». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. В. П. 

Астафьев «Капалуха». Герои произведения. В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». 

Нравственный смыл рассказа. Оценка достижений. 

 

16часов 

 

Собери по ягодке – наберёшь кузовок  Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 
Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Особенность заголовка 

произведения. Соотнесение пословицы и содержания произведения. 
А.П.Платонов «Цветок на земле». «Ещё мама».Герои рассказа. Особенности речи 

героев. Чтение по ролям. М.М.Зощенко «Золотые словa». «Великие путешественники». 

Смысл названия рассказа. Особенности юмористического рассказа. Главная мысль 

произведения. Восстановление порядка событий. 
Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности 

юмористического рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов Н. 

Носова. Оценка достижений. 

 

12часов 

По страницам детских журналов Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 
«Мурзилка» и «Веселые картинки» - самые старые детские журналы. По страницам 

журналов для детей. 
Ю.Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. 

Пересказ. Г. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Создание 

собственного сборника добрых советов. Что такое легенда. Пересказ. Легенды своей 

семьи, своего дома, своего города. Р. Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение. 

Оценка достижений. 

 

8часов 

 

 

 

 

 

4класс  

Тематическое планирование 
Количество 

часов 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч)Знакомство с учебником по 

литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание учебника. 

Словарь. Рассматривание иллюстраций и оформление учебника. 

 

1ч 

Летописи, былины, жития (10 часов)Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи – 

основные события Древней Руси. Сравнение текста летописи и исторических 

источников. 

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

фактов. Сравнение текста летописи с текстом произведения. 

А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге». Поэтический текст былины. «Ильины три 

поездочки». Сказочный характер былины. Прозаический текст былины в пересказе Н. 

Карнауховой. Сравнение поэтического и прозаического текстов. Герой былины – 

11ч 



защитник государства Российского. Картина В. Васнецова «Богатыри». 

Сергий Радонежский – святой земли русской В. Клыков. Памятник  Сергию 

Радонежскому. Детство Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе 

опорных слов и репродукций известных картин. 

Проект: «Создание календаря исторических событий» 

Оценка достижений 

Чудесный мир классики Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

П.П. Ершов «Конёк-Горбунок».Сравнение народной и литературной  сказок. Мотивы 

народной сказки в литературной. События литературной сказки. Героисказки. 

Младший брат Иван – настоящий герой сказки.  Характеристика героя. Сравнение  

словесного и изобразительного искусства. 

А.С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора!» Авторское отношение к 

изображаемому. Интонация (тон, паузы, темп) стихотворения. Сравнение  словесного 

и изобразительного искусства. 

Заучивание наизусть.  

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Мотивы народной сказки в 

литературной. Герои пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, отношение к 

ним. Деление сказки на части. Составление плана сказки. Пересказ основных эпизодов 

сказки. 

М.Ю. Лермонтов «Дары Терека» . Картина природы в стихотворении. Выразительное 

чтение. 

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

турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним. 

Л.Н. Толстой «Детство». События рассказа. Характеристика главного героя рассказа  

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

А.П. Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа – герои 

своего времени. Характер  героев художественного текста. Оценка достижений. 

22ч 

Поэтическая тетрадь  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. 

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко…» Отбор средств 

художественной выразительности для создания картин природы. Ритм, порядок слов, 

знаки препинания как отражение особого настроения в лирическом тексте. 

А.А. Фет. «Весенний дождь».  Картины природы в лирическом стихотворении. Ритм 

стихотворения. Интонация (тон, паузы, темп) стихотворения 

Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..». Передача настроения и чувства 

стихотворения. 

И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями...». Изменение картин природы в 

стихотворении. 

Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...». Выразительное 

чтение. 

И.А. Бунин «Листопад». Картина осени в стихах И.А. Бунина. Слово как средство 

художественной выразительности. Сравнение, эпитеты. 

Оценка достижений. 

 
12ч 

Литературные сказки Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. 

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Особенности данного литературного жанра. 

Заглавие и главные герои литературной сказки. Деление текста на части. Составление 

плана сказки. Подробный пересказ. 

В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Особенности данного литературного жанра. 

Сказка или рассказ. Текст – описание в содержании художественного произведения. 

Герои литературного произведения. Главная мысль произведения. 

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

Заглавие. Герои художественного произведения. Авторское отношение к героям 

произведения. 

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

Заглавие. Герои художественного произведения. Деление текста на части. Выборочный 

пересказ сказки. 

Оценка достижений 

16ч. 

 

 

Делу  время– потехе час Прогнозирование содержания раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

9ч 

 



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

произведения. Инсценирование произведения. 

В.Ю. Драгунский«Главные реки», «Что любит Мишка». Особенности 

юмористического  текста. Авторское отношение к изображаемому. Пересказ  текста от  

лица героев. Юмористические рассказы В.Ю. Драгунского. 

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

Инсценирование произведения. 

Оценка достижений. 

 

Страна детства Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. 

Б.С. Житков «Как я ловил человечков». Особенности развития сюжета. Герои 

произведения. 

К.Г. Паустовский«Корзина с еловыми шишками». Особенности развития событий: 

выстраивание их в тексте. Герои произведения. 

М.М. Зощенко «Елка». Герои произведения. Составление плана.  Пересказ. 

 Оценка достижений. 

 

8ч 

Поэтическая тетрадь Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. 

В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская». Тема стихотворения.  Развитие чувства в  

лирическом стихотворении. Выразительное  чтение. 

С.А. Есенин «Бабушкины сказки». Тема стихотворения. Развитие чувства в 

лирическом стихотворении. 

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

произведениях М.И. Цветаевой. Сравнение произведений  разных поэтов на одну и ту 

же тему. Конкурс чтецов. 

Оценка достижений. 

 

5ч 

Природа и мы Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Анализ заголовка произведения. Подготовка 

выборочного пересказа. Отношение человека к природе. 

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

характеристика героя произведения. 

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

героя на основе поступка. 

Е.И. Чарушин «Кабан». Герои произведения. Характеристика героя на основе поступка. 

В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. Деление текста на части. 

Составление плана. Выборочный пересказ. 

Проект: «Природа и мы» 

Оценка достижений. 

 

12ч 

Поэтическая тетрадь Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. 

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

Пастернака. 

Д.Б. Кедрин «Бабье лето», С.А. Клычков «Весна в лесу». Картины  весны и лета в  их  

произведениях. 

Н.М. Рубцов «Сентябрь». Изображение природы в сентябре в лирическом 

произведении.  Средства художественной выразительности. 

С.А. Есенин «Лебедушка».Мотивы народного творчества в авторском произведении. 

Оценка достижений. 

8ч 

Родина. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела 

И.С. Никитин «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения. 

С.Д. Дрожжин «Родине». Авторское отношение к изображаемому. 

А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске» Темп стихотворения.  Авторское 

отношение к изображаемому. 

Поэтический вечер. 

Проект: «Они защищали Родину» 

Оценка достижений. 

 

8ч 

 



 

Страна фантазий  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. 

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

Необычные герои фантастического рассказа. 

Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Особенности фантастического жанра. Сравнение 

героев фантастического рассказа. 

Оценка достижений. 

 

7ч 

Зарубежная литература  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Планирование работы учащихся и учителя по усвоению 

содержания раздела. 

Д. Свифт 

«Путешествие Гулливера». Особое развитие сюжета в зарубежной литературе. Герои 

приключенческой литературы. Особенности их характеров. 

Г.Х. Андерсен «Русалочка». Авторская сказка. Рассказ о Русалочке. 

М. Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. . Герои 

приключенческой литературы. Сравнение героев, их поступков. 

С. Лагерлеф «В Назарете». Святое Семейство. Иисус и Иуда. 

 Оценка достижений. 

 

 

17ч 

 

 
8. Приложения 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

1. Книгопечатная продукция 

Учебники 

1.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение Учебник: 1 класс: В 2 ч.: 

Ч.1. Изд-во «Просвещение» 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение Учебник: 1 класс: В 2 ч.: 

Ч.2 Изд-во «Просвещение» 

 

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение Учебник: 2 класс: В 2 ч.: 

Ч.1. Изд-во «Просвещение» 

4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение Учебник: 2 класс: В 2 ч.: 

Ч.2 Изд-во «Просвещение» 

5. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение Учебник: 3 класс: В 2 ч.: 

Ч.1 Изд-во «Просвещение» 

6. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение Учебник: 3 класс: В 2 ч.: 

Ч.2 Изд-во «Просвещение» 

7. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение Учебник: 4 класс: В 2 ч.: 

Ч.1  Изд-во «Просвещение» 

8. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение Учебник: 4 класс: В 2 ч.: 

Ч.2 Изд-во «Просвещение» 

4. Технические средства: 

1.Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2.Проектор 

3. Персональный компьютер. 
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