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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» разработана: 

в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) учащихся с ОВЗ (утверждён приказом Минобрнауки России №1598 от 

19.12.2014 г.);примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования учащихся с ЗПР (вариант 7.2); 

с учетом адаптированной образовательной программы начального общего образования 

учащихся с ЗПР (вариант 7.2) МАОУ «СОШ № 18». 

Программа отражает содержание обучения предмету «Литературное чтение» с учетом особых 

образовательных потребностей учащихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета раскрывается в 

соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в распределении учебного 

содержания по годам обучения и в календарно-тематическом планировании.   

Содержание Рабочей программы учебного предмета «Литературное чтение» строится с 

учетом этнокультурной составляющей образования, вида образовательных организаций, 

содержания авторской программы УМК «Школа России» по учебному предмету «Литературное 

чтение» Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой. 

В 1 дополнительном классе будут получать образование школьники, обучавшиеся ранее в 

обычном 1 классе, а также закончившие обучение в 1 классе по программе 7.2. Пролонгация 

обучения в 1 классе на два года обеспечивает более надежное закрепление первоначальных 

навыков чтения. Предположительно уровень сформированности этих навыков у учащихся из 

разных педагогических условий будет близок.  

Общей целью изучения предмета «Литературное чтение» является формирование и закрепление у 

учащихся навыков чтения и понимания прочитанного, введение ребенка в мир художественной 

литературы, привитие вкуса к чтению. 

Овладение учебным предметом «Литературное чтение» представляет сложность для учащихся с 

(ЗПР). Это связано с недостатками фонематического восприятия, непониманием содержания 

звучащей речи, ограниченностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 

несовершенством навыков чтения, несформированностью основных мыслительных операций.  

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО учащихся с ЗПР 

особыми образовательными потребностями определяются общие задачи учебного предмета: 

− формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

− формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения (сознательного, 

правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя); 

− уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении; 

− формировать умение полноценно воспринимать литературное произведение в его 

эмоциональном, образном и логическом единстве, преодолевать недостатки в развитии 

эмоционально-волевой сферы детей; 

− развивать нравственные и эстетические представления и чувства, художественный вкус, 

творческое и воссоздающее воображение, корригировать отклонения личностного развития 

ребенка; 

− преодолевать недостатки в развитии речи учащихся, формировать речевые умения и навыки; 

− развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный опыт, 

развивать мыслительную деятельность и познавательную активность; 

− прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению; 

− формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения навыком чтения 

(наблюдения, сравнения и обобщения); 
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− способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, 

обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ЗПР недостатков сферы 

жизненной компетенции;  

− содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 классе обозначенные задачи 

конкретизируются следующим образом: 

− учить выделять последовательность звуков и слогов в словах, использовать знаково-

символические средства (при составлении звуковых схем, схем предложения); 

− формировать умение слитного послогового чтения слов с разной слоговой структурой, умение 

правильно понимать читаемые слова, предложения, небольшие тексты; 

− учить элементам выразительного чтения; 

− учить понимать звучащую речь, отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, передавать содержание прослушанного; 

− учить использовать формы речевого этикета; 

− познакомить с произведениями устного народного творчества и детской литературы, 

доступными для восприятия младших школьников с ЗПР, развивать нравственные и 

эстетические представления и чувства; 

− учить создавать собственный текст по серии иллюстраций к произведению,  на основе 

личного опыта или впечатлений; 

− развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный опыт и 

словарь, развивать мыслительную деятельность и познавательную активность; 

− воспитывать интерес к книгам и чтению; 

− содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования. 

В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим 

образом: 

− формировать и закреплять навыки правильного, беглого, выразительного и сознательного; 

− познакомить с произведениями устного народного творчества и детской литературы; 

− научить элементарным приемам анализа и интерпретации художественных текстов; 

− учить осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участвовать в обсуждении 

прочитанных произведений, оценивать поступки героев с учетом социальных норм и 

одобряемых правил поведения; 

− расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный опыт, развивать 

мыслительную деятельность и познавательную активность через слушание и самостоятельное 

чтение произведений разных жанров; 

− совершенствовать навыки построения устного высказывания с использованием 

выразительных средств языка; 

− прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению. 

 

Изучение литературного чтения в 1-м классе начинается вводным интегрированным курсом 

«Обучение грамоте», в 1-м дополнительном классе начинается раздельное изучение литературного 

чтения и русского языка. 

 

      Данная программа рассчитана на 5 лет обучения. Программа со 2 по 4 класс строится с учётом 

примерной основной образовательной программы начального общего образования, с учётом 

запросов детей с ЗПР и предполагает освоение учебного материала на уровне «Выпускник 

научится».  
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1.Планируемые результатыосвоения учебного предмета 

 

В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение» при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У учащегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье 

сберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Учащийся 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 ее 

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 

учета 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. 

Познавательные универсальные учебные действия  
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Учащийся 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; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– 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, серию 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 приемов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся 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 партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Метапредметные результаты 

Чтение. Работа с текстом 

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

общего образования учащиеся приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-
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познавательных текстов, инструкций; научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации; овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У учащихся 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. Учащиеся 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. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Учащийся 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 

Учащийся 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 

Учащийся 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. 

Формирование ИКТ - компетентности учащихся 

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

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
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современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся 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. 

Учащиеся 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 медиа сообщения. 

Учащиеся научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у учащихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Учащийся научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

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 

Учащийся 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; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Обработка и поиск информации 

Учащийся научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видео-записи 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 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; 
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– 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. 

Учащийся получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений  

Учащийся 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 

Учащийся 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. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета по классам 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Литературное чтение» 

позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по ниже 

перечисленным параметрам. 

 

1 класс 

В формировании фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза: 

− развитие уменияустанавливать последовательность звуков в слове, осуществлять звуко-

буквенный анализ слов; 

− понимание содержания звучащей речи. 

В формировании навыков сознательного и правильного чтения вслух: 

− овладение навыком плавного слогового чтения слогов, слов и предложений, состоящих из 

слов несложной слоговой структуры; 

− определение последовательности событий, понимание прочитанного. 

В уточнении и обогащении словарного запаса путем расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении:  

− накопление необходимых сведений и знаний об окружающей действительности; 

− понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в целом. 

В развитии нравственных и эстетических представлений и чувств, творческого и 

воссоздающего воображения, коррекции отклонений личностного развития ребенка: 
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− развитие умение сопереживать героям; 

− умение охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их поступкам. 

В преодолении недостатков в развитии речи учащихся, в формировании речевых умений: 

− осознание цели речевого высказывания; 

− умение задавать вопрос по услышанному произведению; 

− умение слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы. 

В развитии и расширении представлений об окружающем мире, обогащении чувственного 

опыта, развитии мыслительной деятельности и познавательной активности:  

− умение отвечать на вопросы, нацеленные на осознание причинно-следственных связей по 

содержанию; 

− формирование запаса литературных художественных впечатлений; 

− понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки героев; 

− актуализация жизненного опыта при анализе содержания прочитанного; 

− развитие у детей интереса к художественной литературе. 

 

Личностные результаты освоения ПРП для 1 класса по учебному предмету «Литературное 

чтение» могут проявиться в:  

− принятии и освоении социальной роли учащегося, формировании и развитии социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

− формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе знакомства с 

литературными произведениями); 

− развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

− развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

− овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

 

Метапредметные результаты освоения ПРП для 1 класса по учебному предмету 

«Литературное чтение» включают осваиваемые учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

учащихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

− осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее достижения; 

− кодировать и перекодировать информацию; 

− осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание услышанного, прочитанного). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

− понимать смысл предъявляемых учебных задач (прочитать, ответить на вопросы по 

содержанию); 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; 

− вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 

сделанных ошибок (совершенствование связного высказывания). 

 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

− адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  
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− слушать собеседника и вести диалог; 

− использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 

Учебный предмет «Литературное чтение» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже перечисленным 

направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:  

− обратиться за помощью к учителю при непонимании услышанного или прочитанного, 

сформулировать запрос о помощи; 

− распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  

− словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется: 

− в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, получать и 

уточнять информацию от собеседника;  

− в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и 

порицание, критику со стороны одноклассников; 

− в умении выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется:  

− в понимании роли литературного чтения в трансляции культурного наследия; 

− в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом.  

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: 

− в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и 

одноклассниками; 

− в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить просьбу, 

намерение, умение корректно привлечь к себе внимание учителя). 

 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 

обозначаются в ПрАООП как: 

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

средств устной выразительности речи;  

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) 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;  

6) 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;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

По итогам обучения в 1 классе можно определенным образом оценить успешность их 

достижений. 

В конце 1 класса учащийся: 

− выделяет последовательность звуков и слогов в словах; 
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− владеет плавным, осмысленным чтением целыми словами, понимает читаемые слова, 

предложения, небольшие тексты; 

− владеет элементами выразительного чтения; 

− понимает звучащую речь, отвечает на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

передает содержание прослушанного; 

− использует формы речевого этикета; 

− узнает произведения устного народного творчества и детской литературы; 

− создает собственное высказывание по серии иллюстраций, на основе личного опыта или 

впечатлений; 

− проявляет интерес к книгам и чтению; 

Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в следующий класс 

принимается ПМПк образовательного учреждения на основе выводов о достижении планируемых 

предметных результатов. Вместе с тем недостаточная успешность овладения литературным 

чтением как учебным предметом требует взвешенной оценки причин этого явления.  

 

 

 

 

 

 

1 дополнительный класс 

 

В формировании навыков сознательного и правильного чтения вслух: 

− овладение навыком плавного, беглого, выразительного чтения; 

− понимание содержания прочитанного. 

В уточнении и обогащении словарного запаса путем расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении:  

− накопление необходимых сведений и знаний об окружающей действительности; 

− понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в целом. 

В развитии нравственных и эстетических представлений и чувств, творческого и 

воссоздающего воображения, коррекции отклонений личностного развития ребенка: 

− развитие  умения сопереживать героям; 

− выражение собственного отношения к содержанию прочитанного. 

В преодолении недостатков в развитии речи учащихся, в формировании речевых умений: 

− осознание цели речевого высказывания; 

− планирование самостоятельного высказывания; 

− грамотное оформление собственного высказывания с помощью языковых средств. 

В развитии и расширении представлений об окружающем мире, обогащении чувственного 

опыта, развитии мыслительной деятельности и познавательной активности:  

− умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 

− овладение элементарными приемами анализа прочитанного; 

− актуализация жизненного опыта при анализе содержания прочитанного; 

− формирование потребности в систематическом чтении. 

 

Личностные результаты освоения ПРП для 1 дополнительного класса по учебному 

предмету «Литературное чтение» могут проявиться в:  

− принятии и освоении социальной роли учащегося, формировании и развитии социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

− формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе знакомства с 

литературными произведениями); 
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− развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

− развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

− овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

 

Метапредметные результаты освоения ПРП для 1 дополнительного класса по учебному 

предмету «Литературное чтение» включают осваиваемые учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

учащихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

− осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее достижения; 

− кодировать и перекодировать информацию; 

− осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание услышанного и прочитанного 

произведения). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

− понимать смысл предъявляемых учебных задач (прочитать, ответить на вопросы по 

содержанию); 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; 

− вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 

сделанных ошибок (совершенствование связного высказывания). 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

− адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

− слушать собеседника и вести диалог; 

− использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 

Учебный предмет «Литературное чтение» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по перечисленным ниже 

направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях:  

− обратиться за помощью к учителю при непонимании услышанного или прочитанного, 

сформулировать запрос о помощи; 

− распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  

− словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

− умением слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, получать и 

уточнять информацию от собеседника;  

− умением отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, 

критику со стороны одноклассников; 

− умением выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется:  

− в понимании роли литературного чтения в трансляции культурного наследия; 

− в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом. 
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Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: 

− в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и 

одноклассниками; 

− в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить просьбу, 

намерение, умение корректно привлечь к себе внимание учителя). 

 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 

обозначаются в ПрАООП как: 

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

некоторых средств устной выразительности речи;  

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношениек 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых 

в обществе норм и правил; 

5) 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;  

6) формирование потребности в систематическом чтении;  

7) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

По итогам обучения можно определенным образом оценить успешность их достижения. В 

конце 1 дополнительного класса учащийся: 

− знает произведения устного народного творчества и детской литературы; 

− отвечает на вопросы по содержанию услышанного произведения, передает содержание 

прослушанного; 

− читает вслух сознательно, правильно, целыми словами, соблюдая паузы и интонации; 

− находит в тексте предложения, подтверждающие высказывание; 

− пересказывает небольшой доступный текст; 

− использует формы речевого этикета; 

− составляет устное высказывание по содержанию прочитанного, на основе личного опыта, 

по результатам наблюдения; 

− самостоятельно знакомится с детской книгой, читает ее под наблюдением учителя. 

Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в следующий класс 

принимается психолого-медико-психологического консилиума образовательной организации на 

основе выводов о достижении планируемых предметных результатов. Вместе с тем недостаточная 

успешность овладения литературным чтением как учебным предметом требует взвешенной 

оценки причин этого явления.  
 

2 класс 

       Личностные УУД 

Ученик научится: 

      - оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; 
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      - оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

     - понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

    Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, тексты учебника, обеспечивающие эмоционально-оценочное отношение к 

прочитанному. 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

         - определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

         - учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

         - учиться работать по предложенному учителем плану 

       Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

         - ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

         - находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

         - и делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

         Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие формирование читательской грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

          - оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

          - слушать и понимать речь других; 

          - выразительно читать и пересказывать текст; 

          - договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

          - учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

     Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения 

и организация работы в парах и малых группах. 

 

3 класс 

         Личностные УУД 

Ученик научится: 

         - осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

         - осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

         - воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; 

         - чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

         - любить и уважать Отечество, его язык, культуру, историю; 

         - понимать ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким; 

         - проявлять интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

приобретать потребность в чтении. 

  Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, авторские тексты; технология продуктивного чтения. 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 
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          - самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

          - составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем. 

     Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

          - вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

          - пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

пользоваться словарями, справочниками; осуществлять анализ и синтез; 

          - устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения. 

     Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

         - адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

         - владеть монологической и диалогической формами речи. 

     Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 

 

4 класс 

            Личностные УУД 

Ученик научится: 

- осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

          - осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

          - воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; 

- чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной 

речи; 

- любить и уважать Отечество, его язык, культуру, историю; 

         - понимать ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким; 

-  проявлять интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

приобретать потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним; технология продуктивного чтения. 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

пользоваться словарями, справочниками; осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения. 
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Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

1 класс и 1 дополнительный 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащийся научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; воспринимать чтение как 

источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного текста, понимать его смысл 

(при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения), заданную в явном виде; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями,фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы,основываясь 

насодержании текста; составлять характеристику персонажа; ориентироваться в 

нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Учащийся научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке(или в контролируемом Интернете)позаданной 

тематике или по собственному желанию. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Учащийся научится: 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного текста; 

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Учащийся научится: 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта. 

2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащийся научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 
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удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей,формировать свое отношение 

кгероям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность;озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; 

– для научно-популярных текстов:определять основное содержание текста;озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в 

явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов:устанавливать взаимосвязь между отдельнымифактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь 

на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; 

– для научно-популярных текстов:формулировать простые выводы,основываясь натексте; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Учащийся научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке(или в контролируемом Интернете)позаданной 

тематике или по собственному желанию. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Учащийся научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 
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– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

            – находить средства художественной выразительности(сравнение,олицетворение,эпитет). 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Учащийся научится: 

           – восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

          – составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

 

3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащийся научится: 

          – осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

          – прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

          – читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

          – различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

          – читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; – 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

          – для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к 

героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы 

по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

– для научно-популярных текстов:определять основное содержание текста;озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в 

явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

        – использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

        – для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов:устанавливать взаимосвязь между отдельнымифактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь 

на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: – для художественных 

текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять 

характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, опираясь на содержание текста; 
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          – для научно-популярных текстов:формулировать простые выводы,основываясь натексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

          – ориентироваться в нравственном содержании прочитанного,самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

          – различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

          – передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

           – участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Учащийся научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

 

Учащийся научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

-  отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного текста, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

-  различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Учащийся научится: 

         – создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

         – восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

         – составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

        – составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 

 

4 класс 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащийся научится: 

         – осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

         – прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

         – читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
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         – различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

         – читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

         – использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

         – ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

         – для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к 

героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы 

по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

        – для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в 

явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей 

и другой справочной литературы; 

          – использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на 

его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные 

в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста; 

         – для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

        – ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

       – различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

      – передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

      – участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Учащийся научится: 

     – осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 
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– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

         – составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

Учащийся научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (Сравнение, метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Учащийся научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

1 и 1 дополнительный класс 

В соответствии с выделенными в ПрАООП направлениями изучение предмета 

«Литературное чтение» в 1 и 1 дополнительном классе включает следующие разделы: 

Аудирование (слушание) 

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

Понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение  вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

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

жанру произведений).  

Библиографическая культура. Книга учебная. Элементы книги: обложка, иллюстрации. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ 

по иллюстрациям, пересказ. 

Говорение (культура речевого общения). Особенности диалогического общения: понимать 

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

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

произведению. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 
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Распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности, пополнение активного 

словарного запаса. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного 

произведения) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества.Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной и литературы, доступные для восприятия младших школьников с 

задержкой психического развития. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение. Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Сказки. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). Интерпретация 

текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся:инсценирование, 

установление последовательности событий; создание собственного текста по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта; чтение по ролям; устное словесное рисование. 

 

2 класс (136 часов) 

Раздел №1. Виды речевой деятельности. 

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

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному и художественному произведению. 

Чтение вслух и про себя. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 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. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 

по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма 

речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 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), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Раздел №2. Виды читательской деятельности. 

Работа с разными видами текста.Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных. Определение целей создания этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. Самостоятельное определение темы, главной 

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

видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
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Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, 

картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Понимание нравственного содержания прочитанного, 

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

Осознание понятия «Родина». Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; 

деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и

 научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей текстов былин. Знакомство с простейшими приемами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

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

Раздел №3. Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

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

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Раздел №4. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет), рассуждение (монолог героя). Прозаическая 

и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (рифма). Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и 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, особенностях построения и выразительных средствах. 

Раздел №5. Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений). 
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Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом. 

 

3 класс (136 часов) 

Раздел №1. Виды речевой деятельности. 

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

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух и про себя. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 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. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 

по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого высказывания. 

Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания, прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

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

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

рассуждение, повествование). 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, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Раздел №2. Виды читательской деятельности. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать 

текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. 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. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 
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художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на 

основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание нравственного 

содержания прочитанного, 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, идей, героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода 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 событие. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика 

героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Освоение 

разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по 

заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). 

Раздел №3. Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

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

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Раздел №4. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о композиционных 

особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). Прозаическая и 

стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое 

разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 
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пословицы и 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, особенностях построения и выразительных средствах. 

Раздел №5. Творческая деятельность учащихся (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: соблюдение этапности в 

выполнении действий). 

 

4 класс (136 часов) 

Раздел №1. Виды речевой деятельности. 

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

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух и про себя. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 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. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 

по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого высказывания. 

Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания, прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

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

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

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

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, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 
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Раздел №2. Виды читательской деятельности. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать 

текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 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. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). Типы книг 

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

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание нравственного 

содержания прочитанного, 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, идей, героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода 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 событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен героев. Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по 

заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор 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. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 
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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). 

Раздел №3. Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

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

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Раздел №4. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о композиционных 

особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). Прозаическая и 

стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое 

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

пословицы и 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, особенностях построения и выразительных средствах.  

Раздел №5. Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с раз-

личными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); 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. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

 

№ 

раздела 

и тем 

Наименование 

разделов и тем 

Количес- 

тво  

часов 

Контро- 

льные 

работы 

 

Основные виды деятельности 

учащихся 

1 класс (132 ч) 

1. Добукварный 

период  

 

«Азбука» — 

(16 ч) 

 

 

 

 Воспроизводить заданный 

учителем образец интонационного 

выделения звука в слове. 

Группировать (классифицировать) 
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первая учебная 

книга. 

 

Речь устная и 

письменная.  

 

Выявление уровня 

развития лексики. 

 

 

Предложение. 

 

 

 

Слово и 

предложение. 

 

 

 

Слово и слог. 

 

 

Ударение. 

 

 

Звуки в 

окружающем 

мире и в речи. 

 

 

Звуки в словах. 

 

Слог – слияние. 

 

 

 

Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слова по первому звуку (по 

последнему звуку), по наличию 

близких в акустико-

артикуляционном отношении 

звуков (н – м, р – л, с – ш, и др.). 

Подбирать слова с заданным 

звуком. 

Наблюдать: находить в 

стихотворении слова с заданным 

звуком. Определять место 

заданного звука в слове (начало, 

середина, конец слова). 

Моделировать звуковой состав 

слова. В том числе в игровых 

ситуациях – игра «Живые звуки»). 

Сравнивать: соотносить слова с 

соответствующими 

слогоударными схемами. 

Подбирать слова к заданной 

слогоударной схеме. 

Контролировать этапы своей 

работы, оценивать процесс и 

результат выполнения задания. 

Объяснять (характеризовать, 

пояснять формулировать) работу 

(функцию) гласной буквы как 

показателя твердости и мягкости 

предшествующего согласного). 

Классифицировать слова по 

количеству слогов и месту 

ударения. 

Анализировать: делить слова на 

слоги, определять количество 

слогов в слове. Подбирать слова с 

заданным количеством слогов. 

Подбирать слова с заданным 

ударным гласным звуком. 

Контролировать: находить и 

исправлять ошибки, допущенные 

при делении слов на слоги, в 

определении ударного звука. 

2. Букварный 

период 

Аудирование. 

Говорение. 

Практическое 

ознакомление с 

предложением. 

Слова в 

предложениях. 

 

Звуки и буквы. 

(116 ч) 

 

(16 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

(8 ч) 

 Объяснять работу гласной буквы 

как показателя твердости или 

мягкости предшествующего 

согласного.  

Характеризовать функцию букв, 

обозначающих гласные буквы в 

открытом слоге: букв гласных как 

показатель твердости- мягкости 

предшествующих согласных 

звуков. Дифференцировать буквы, 

обозначающие близкие по 
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Слово и 

предложение.Сло

во и слог. 

Гласные и 

согласные звуки. 

Гласные звуки и 

буквы а, А, о, О, 

У, ы, и, И. 

 

Звуковой анализ 

слова с опорой на 

схему. 

Согласные звуки 

и буквы н, Н, с, С, 

к. 

Звуковой анализ 

слова. 

 

Повторение и 

закрепление 

пройденного за 

полугодие. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Практические 

упражнения в 

чтении слогов. 

 

Обучение чтению 

слов. Освоение 

согласных и 

гласных звуков и 

букв к, К, т, Т, л, 

Л, р, Р, в, В, п, П, 

м, М, з, З, б, Б, д, 

Д, я, Я, г, Г, ч, Ч, 

ь, ш, Ш, ж, Ж, е, 

Е, п, ё, Ё, й.  

Звуки и буквы к, 

К, т, Т, л, Л, р, Р, 

в, В, п, П, м, М, з, 

З, б, Б, д, Д, г, Г, ч, 

Ч, ь, ш, Ш, ж, Ж, 

е, Е, п, ё, Ё, й. 

 

Повторение и 

закрепление 

пройденного за 

четверть. 

Закрепление 

изученного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(16 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(36 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4 ч) 

 

 

 

 

акустикоартикуляционным 

признакам согласные звуки, и 

буквы, имеющие оптическое и 

кинетическое сходство.  

Объяснять функцию букв ь и ъ 

знаков.  

Воспроизводить алфавит. 

Осознавать алфавит как 

определенную последовательность 

букв. Читать слоги с изменением 

буквы гласного.  

Воспроизводить звуковую форму 

слова по его буквенной записи. 

Сравнивать прочитанные слова с 

картинками, на которых 

изображены соответствующие 

предметы.  

Анализировать: находить слово, 

соответствующее названию 

предмета.  

Соединять начало и конец 

предложения с опорой на смысл 

предложения.  

Подбирать пропущенные в 

предложении слова, ориентируясь 

на смысл предложения.  

Завершать незаконченные 

предложения с опорой на общий 

смысл предложения.  

Читать предложения и небольшие 

тексты с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Сравнивать два вида чтения: 

орфографическое и орфоэпическое 

– по целям.  

Читать орфоэпически правильно.  

Составлять текст по серии 

сюжетных картинок.  

Описывать случаи из собственной 

жизни, свои наблюдения, 

переживания.  

Пересказывать содержание текста 

с опорой на вопросы учителя. 

 

 

Закрепление знаний об изученных 

звуках и буквах. 

Закрепление навыка плавного 

осмысленного и правильного 

чтения слов вслух. Ответы на 

вопросы по содержанию 
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материала. 

Звуковой анализ 

слов. 

Дифференциация 

звуков, сходных 

по звучанию и 

артикуляции. 

 

Чтение 

предложений. 

Буквы х, Х, ю, Ю, 

ц, Ц, э, Э, щ, Щ, 

ф, Ф, ъ. 

Звуки и буквы х, 

Х, ю, Ю, ц, Ц, э, Э, 

щ, Щ, ф, Ф, ъ. 

 

 

Повторение и 

закрепление 

пройденного за 

год. 

Отработка 

техники чтения. 

Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на 

материале 

небольших 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(23 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9 ч) 

прослушанного. Определение 

последовательности событий в 

прослушанном тексте. 

 

 

 

 

Выделение звуков на слух из слов 

различных слоговых структур. 

Чтение слов и предложений, 

написанных печатным и 

рукописным шрифтом в азбуке. 

Совершенствование навыков 

правильного, сознательного и 

выразительного чтения. 

Знакомство с произведениями 

детской литературы. Знакомство с 

произведениями классиков 

детской литературы, доступными 

для восприятия детей. 

Инсценирование событий 

художественного произведения. 

Создание собственного 

высказывания на основе личного 

опыта. 

Работа с текстами азбуки: чтение, 

анализ содержания, уточнение 

значения слов, соотнесение 

прочитанного с иллюстрацией. 

Создание собственных 

высказываний по картинкам, на 

заданную тему, с опорой на 

личный опыт. 

1 дополнительный класс (132 ч) 

1. Послебукварный 

период  

Русский алфавит. 

Е. Чарушин. «Как 

мальчик Женя 

учился говорить 

букву "р". 

Одна у человека 

мать; одна и 

родина. К. 

Ушинский. «Наше 

Отечество». 

История 

славянской 

азбуки. В. 

Куприн.Первоучи

тели словенские. 

Первый букварь. 

(18 ч)  Выделение звуков на слух из слов 

различных слоговых структур. 

Чтение слов и предложений, 

написанных печатным и 

рукописным шрифтом в азбуке. 

Совершенствование навыков 

правильного, сознательного и 

выразительного чтения. 

Знакомство с произведениями 

детской литературы. Знакомство с 

произведениями классиков 

детской литературы, доступными 

для восприятия детей. 

Инсценирование событий 

художественного произведения. 

Создание собственного 

высказывания на основе личного 

опыта. 
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А.С. Пушкин. 

Сказки. 

Л.Н.Толстой. 

Рассказы для 

детей. 

К.Д.Ушинский. 

Рассказы для 

детей. 

К.И.Чуковский. 

Телефон.Путаниц

а (небылица) 

В.В.Бианки. 

Первая охота. 

С.Я.Маршак. 

Угомон. Дважды 

два. 

М.М.Пришвин. 

Предмайское 

утро. Глоток 

молока. 

Стихи и рассказы 

русских поэтов и 

писателей: А. 

Барто,В.А.Осеева. 

С.В.Михалков. 

Котята. 

Весёлые стихи 

Б.Захадера и 

В.Берестова. 

Песенка – азбука. 

Работа с текстами азбуки: чтение, 

анализ содержания, уточнение 

значения слов, соотнесение 

прочитанного с иллюстрацией. 

Создание собственных 

высказываний по картинкам, на 

заданную тему, с опорой на 

личный опыт. 

2. Жили-

былибуквы.  

Знакомство с 

учебником. 

В. Данько 

«Загадочные 

буквы».  

И. Токмакова 

«Аля, Кляксич и 

буква А».  

С. Черный 

«Живая азбука»;  

Ф. Кривин 

«Почему А 

поется, а Б нет».  

Г. Сапгир «Про 

медведя», 

М. Бородицкая 

«Разговор с 

пчелой», И. 

Гамазкова «Кто 

как кричит?».  

(26 ч)  Знакомство с учебником 

«Литературное чтение». 

Рассматривание обложки, чтение 

названия, называние авторов. 

Плавное осмысленное чтение 

предложений. Выразительное 

чтение. Ответы на вопросы по 

содержанию услышанного. 

Элементарный анализ 

художественных произведений. 

Обсуждение содержания 

прочитанного. Нахождение в 

тексте слов и выражений. 

Уточнение значений слов и 

выражений. Подбор слов, близких 

по значению. Устное рисование 

«словесной картины». 

Определение последовательности 

предложений в тексте. Пересказ 

небольшого текста с помощью 

вопросов и без них, составление 

предложений по картине или 
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С. Маршак 

«Автобус номер 

двадцать шесть».  

 

серии картинок. Выразительное, с 

соблюдением правильных 

интонаций, чтение стихотворения 

наизусть. 

3. Сказки, загадки, 

небылицы.  

Е. Чарушин 

«Теремок».  

Русская народная 

сказка 

«Рукавичка».  

Загадки. 

Песенки.  

Русские народные 

потешки.  

Стишки и 

потешки из книги 

«Рифмы Матушки 

Гусыни».  

Сказки  

А.С. Пушкина. 

Русская народная 

сказка «Петух и 

собака». 

Из старинных 

книг. 

(19 ч)  Практическое умение различать 

сказки, загадки, небылицы.  

Ответы на вопросы по 

содержанию, соотнесение 

иллюстрации с содержанием 

текста. 

Знакомство с особенностями 

произведений фольклора. 

Отгадывание загадок. 

Выразительное чтение.  

Знакомство со сказками. Обучение 

чтению по ролям. Определение 

характера героев сказки.  

Выделение главной мысли. 

4. Апрель, апрель. 

Звенит капель! 

А. Плещеев 

«Сельская 

песенка».  

А. Майков 

«Весна»; 

«Ласточка 

примчалась».  

Т. Белозеров 

«Подснежники».  

С. Маршак 

«Апрель».  

Стихи-загадки 

писателей  

И. Токмаковой,  

Е. Трутневой и др. 

Стихотворения  

Р. Сефа, В. 

Берестова. 

Из старинных 

книг. 

(7 ч)  Знакомство с лирическими 

стихотворениями. Сравнение 

произведений разных поэтов, 

посвященных одной теме. 

Сравнение произведений по их 

настроению, тематике и жанру. 

Знакомство со стихотворениями о 

весне и пословицами из 

старинных книг, обобщение 

знаний о весне. Выразительное 

чтение стихотворений наизусть. 

5. И в шутку, и 

всерьез. 

И. Токмакова 

«Мы играли в 

(18 ч)  Знакомство с особенностями 

юмористических произведений. 

Чтение по ролям. Пересказ по 

опорным словам. Выразительное 
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хохотушки».  

Я. Тайц «Волк».  

Г. Кружков 

«Ррры!»  

Н. Артюхова 

«Саша-

дразнилка».  

К. Чуковский 

«Федотка». О. 

Дриз «Привет».  

И. Пивоварова 

«Кулинаки-

пулинаки».  

К.И. Чуковский 

«Телефон». 

М. Пляцковский 

«Помощник». 

Из старинных 

книг. 

 

чтение. Нахождение в тексте 

подтверждения своему ответу. 

Чтение отрывков по иллюстрации. 

Называние действующих лиц, 

оценивание их поступков. 

Составление рассказа на основе 

прочитанного. 

Устное рисование «словесной 

картины». Практическое деление 

текста на части по вопросам. 

Определение с помощью учителя 

основной мысли прочитанного. 

Пересказ содержания 

прочитанного. 

6. Я и мои друзья. 

Ю. Ермолаев 

«Лучший друг».  

Е. Благинина 

«Подарок».  

В. Орлов «Кто 

первый?».  

С. Михалков 

«Бараны». 

Стихотворения 

разных авторов о 

дружбе. 

С. Маршак 

«Хороший день».  

М. Пляцковский 

«Сердитый дог 

Буль». 

Из старинных 

книг.  

Д.Тихомиров 

«Мальчики и 

лягушки», 

«Находка». 

(18 ч)  Чтение и анализ произведений. 

Восстановление 

последовательности событий в 

тексте. Определение с помощью 

учителя основной мысли 

прочитанного. Нахождение в 

выделенном отрывке слов и 

выражений, ярко 

характеризующих героя, природу, 

события. Объяснение 

многозначных слов. 

Рассказывание по прочитанному 

произведению. 

Рассматривание и чтение книг 

детских писателей. 

7. О братьях наших 

меньших.  

С. Михалков 

«Трезор».  

Р. Сеф «Кто 

любит собак».  

В. Осеева «Собака 

яростно лаяла».  

(26 ч) 

 

 Чтение и анализ содержания 

произведений. Воспроизведение 

по вопросам содержания 

самостоятельно прочитанных 

произведений. Ориентировка в 

группе книг (2–4). Определение 

темы произведения. Выбор книги 

по заданной теме. Чтение про 
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И. Токмакова 

«Купите собаку».  

М. Пляцковский 

«Цап Царапыч».  

Г.Сапгир 

«Кошка». 

В. Берестов 

«Лягушата».  

С. Михалков 

«Важный совет». 

Д. Хармс 

«Храбрый ёж».  

Н. Сладков 

«Лисица и Ёж».  

Из старинных 

книг. 

себя. Пересказ небольшого 

доступного текста. Составление 

рассказа с использованием 

выразительных средств языка. 

 

 

 

2 класс (136 часов) 

 

№ 

раздел

а и тем 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Контро-

льные 

работы 

Основные виды деятельности 

учащихся 

Раздел 

№1. 

Введение (1 ч.) 

Знакомство с 

учебником, 

системой условных 

обозначений, 

содержанием 

учебника, словарем. 

ВЧ«Книги, 

прочитанные летом 

1ч 

 

 Отвечать на вопросы по содержание 

текста. Восприятие учебного текста. 

Характеристика особенностей 

прослушанного произведения. 

Сравнение своих ответов с ответами 

окружающих, оценивание своего и 

чужого мнений.  Чтение вслух слоги, 

слова, предложения. Плавное чтение 

целыми словами.  

Чтение про себя с осознанием 

прочитанного текста. 

Раздел 

№2. 

Самое великое 

чудо на свете  

Самое великое чудо 

на свете. 

Библиотеки. 

Старинные и 

современные книги.  

Р. Сеф «Читателю». 

Проект «О чем 

может рассказать 

школьная 

библиотека» 

 

4ч  Характеристика текста: представлять, 

предполагать текст по заголовку, 

теме, иллюстрации. Определение 

темы, главной мысли произведения. 

Нахождение в тексте доказательства 

отражения мыслей и чувств автора. 

Сравнение текстов (учебный, 

художественный, научно-

популярный). Сравнение 

произведений разных жанров. 

Объяснение смысла заглавия 

произведения. Выбор заголовка из 

предложенных учителем, учащимися 

класса. 

Раздел 

№3. 

Устное народное 

творчество  

15ч  Сравнение малых фольклорных 

жанров, жанров художественных 

произведений. Перечисление 
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Произведения 

устного народного 

творчества: 

пословицы, 

поговорки, 

народные песни, 

потешки, 

прибаутки, 

считалки, 

небылицы, загадки, 

сказки. Русские 

народные сказки 

«Петушок и 

бобовое зернышко», 

«У страха глаза 

велики», «Лиса и 

тетерев», «Лиса и 

журавль», «Каша из 

топора», «Гуси-

лебеди». 

ВЧ «Русские 

народные сказки». 

Проверим себя и 

свои достижения по 

разделу «Устное 

народное 

творчество». 

 

различных жанров, характеризовать 

их особенности. Сравнение сказок 

разных народов по теме, жанровым 

особенностям, языку. Ориентировка в 

литературоведческих понятиях и 

терминах (в рамках изученного). 

Наблюдение за особенностями 

разных жанров художественных 

произведений. Поиск в тексте 

сравнений, олицетворений, метафор, 

гипербол. 

Раздел 

№4.  

 

Люблю природу 

русскую. Осень  

Лирические 

стихотворения Ф. 

Тютчева, К. 

Бальмонта, А. 

Плещеева, А. Фета, 

А. Толстого, С. 

Есенина, В. 

Брюсова, В. 

Берестова.«Стихи 

русских поэтов об 

осени»Проверим 

себя и свои 

достижения по 

разделу «Люблю 

природу русскую. 

Осень». 

 

8ч  Ориентировка в литературоведческих 

понятиях и терминах (в рамках 

изученного). Наблюдение за 

особенностями разных жанров 

художественных произведений. 

Поиск в тексте сравнений, 

олицетворений, метафор, гипербол. 

Осуществление контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, составление 

сообщений на заданную тему, 

адекватная оценка результатов 

собственного труда и труда 

одноклассников при консультативной 

помощи учителя. 

Раздел 

№5. 

Русские писатели  

А.С. Пушкин. 

Лирические 

14ч  Инсцинирование художественного 

произведения или его части: чтение 

по ролям, участие в драматизации, 

передача особенностей героев, 



 

37 
 

стихотворения, 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». И.А. 

Крылов. Басни. Л.Н. 

Толстой. Басни. 

Рассказы. Веселые 

стихи И. 

Токмаковой и Ю. 

Могутина. 

«Рассказы 

Л.Н.Толстого»Пров

ерим себя и свои 

достижения по 

разделу «Русские 

писатели» 

 

использование различных 

выразительных средств (тон, темп, 

тембр, интонация речи, мимика, 

жесты). Конструирование устного 

сочинения: передача замысла автора, 

главной мысли произведения, 

выразительных средств языка. 

Презентация устного сочинения. 

Раздел 

№5. 

О братьях наших 

меньших  

Веселые стихи о 

животных А. 

Шибаева, Б. 

Заходера, И. 

Пивоваровой, В. 

Берестова. 

Научно-

популярный 

текст Н. 

Сладкова. 

Рассказы о 

животных М. 

Пришвина, Е. 

Чарушина, Б. 

Житкова, В. 

Бианки. «Книги 

о 

животных»Прове

рим себя и свои 

достижения по 

разделу «О 

братьях наших 

меньших» 

 

12ч  Планировать работу на уроке в 

соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в 

соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 

другом; использовать речевой этикет, 

проявлять внимание друг к другу.  

Читать произведение с выражением.  

Сравнивать художественный и 

научно-популярный текст.  

Определять основные особенности 

художественного текста и основные 

особенности научно-популярного 

текста (с помощью учителя).  

Называть особенности сказок — 

несказок; придумывать свои 

собственные сказки — несказки; 

находить сказки — несказки, в 

книгах.  

Характеризовать героя 
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художественного текста на основе 

поступков.  

Рассказывать содержание текста с 

опорой на иллюстрации.  

Оценивать свой ответ в соответствии 

с образцом.  

 

Раздел 

№6.  

 

Из детских 

журналов  

Произведения из 

детских 

журналов. Д. 

Хармс, Ю. 

Владимиров, А. 

Введенский.ВЧ 

«Мои любимы 

журналы»Провер

им себя и свои 

достижения по 

разделу «Из 

детских 

журналов»Проек

т «Мой любимый 

детский журнал» 

9ч  Прогнозировать содержание раздела; 

планировать работу на уроке; 

придумывать свои вопросы по 

содержанию, сравнивать их с 

необычными вопросами из детских 

журналов; подбирать заголовок в 

соответствии с содержанием, главной 

мыслью; читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя; 

воспринимать на слух прочитанное; 

отличать журнал от книги; 

ориентироваться в журнале; находить 

интересные и нужные статьи в 

журнале; находить нужную 

информацию по заданной теме; 

участвовать  работе пары и группы; 

участвовать в проекте «Мой 

любимый детский журнал»; 

распределять роли; находить и 

обрабатывать информацию в 

соответствии с заявленной темой; 

создавать собственный журнал устно, 

описывать его оформление; 

-придумывать необычные вопросы 

для детского журнала и ответы к ним; 

рисовать иллюстрации для 

собственного детского журнала; 

писать (составлять) свои рассказы и 

стихи для детского журнала; 

планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок; 

оценивать свои достижения. 

Раздел 

№7 

Люблю природу 

русскую. Зима 

(9 часов) 

И.А.Бунин 

«Зимним 

холодом 

пахнуло…», 

К.Д.Бальмонт 

«Светло-

9ч  Прогнозировать содержание раздела; 

рассматривать сборники стихов, 

определять их содержание по 

названию сборника; соотносить 

загадки и отгадки; читать 

выразительно, отражая настроение 

стихотворения; 

воспринимать на слух 
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пушистая…» 

Я.Л.Аким 

«Утром кот 

принёс на 

лапах…»,    

Ф.И.Тютчев 

«Чародейкою 

Зимою…»,   

С.А.Есенин 

«Поёт зима, 

аукает…», 

«Берёза»;  

Русская 

народная сказка 

«Два Мороза»; 

А.Л.Барто «Дело 

было в 

январе…», 

С.Д.Дрожжин 

«Улицей 

гуляет…» 

художественный текст; соотносить 

пословицы с главной мыслью 

произведения; сравнивать 

произведения разных поэтов на одну 

тему; 

рисовать словесные картины зимней 

природы с опорой на текст 

стихотворения; 

подбирать музыкальное 

сопровождение к текстам; 

придумывать свою музыку; 

наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте; чувствовать 

ритм и мелодику стихотворения, 

читать стихи наизусть; 

понимать особенности были и 

сказочного текста; 

сравнивать и характеризовать героев 

произведения на основе их 

поступков; использовать слова-

антонимы для характеристики героев; 

планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Раздел 

№8 

Писатели – 

детям  

К.И.Чуковский 

«Путаница»;  

К.И.Чуковский 

«Радость»; 

К.И.Чуковский 

«Федорино 

горе»; 

К.И.Чуковский 

«Федорино 

горе»; 

С.Я.Маршак 

«Кот и лодыри»;  

С.В.Михалков 

«Мой секрет», 

«Сила воли»;  

А.Л.Барто 

«Верёвочка»; 

А.Л.Барто «Мы 

не заметили 

жука…», «В 

школу»;   А. Л. 

Барто  «Вовка – 

добрая душа»; 

17ч  Прогнозировать содержание раздела; 

читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения; 

воспринимать на слух 

художественный текст; 

определять смысл произведения; 

соотносить смысл пословицы с 

содержанием произведения; 

объяснять лексическое значение 

некоторых слов на основе словаря 

учебника и толкового словаря; 

определять особенности 

юмористического произведения; 

характеризовать героя, используя 

слова-антонимы; 

находить слова, которые с помощью 

звука помогают представить образ 

героя произведения; рассказывать о 

героях, отражая собственное 

отношение к ним; выразительно 

читать юмористические эпизоды из 
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Н.Н.Носов 

«Затейники»; 

Н.Н.Носов 

«Живая шляпа», 

« На горке». 

произведения; составлять план 

произведения; пересказывать текст 

подробно на основе плана; 

пересказывать текст на основе 

картинного плана, высказывать своё 

мнение; 

планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок; 

читать тексты в паре; 

организовывать взаимоконтроль; 

оценивать своё чтение. 

 

Раздел 

№9   

Я и мои друзья  

Стихи о дружбе 

и обидах. 

Н.Булгаков 

«Анна, не 

грусти!» 

В.Осеева 

«Волшебное 

слово», 

«Хорошее», 

«Почему». 

 

10ч  Прогнозировать содержание раздела; 

читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя; 

воспринимать на слух 

художественное произведение; 

определять последовательность 

событий в произведении; 

придумывать продолжение рассказа; 

соотносить основную мысль рассказа, 

стихотворения с пословицей; 

объяснять нравственный смысл 

рассказов; объяснять и понимать 

поступки героев; 

-понимать авторское отношение к 

героям и их поступкам; выразительно 

читать по ролям; 

составлять план рассказа; 

пересказывать по плану; оценивать 

свой ответ в соответствии с образцом; 

планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок; 

составлять короткий рассказ на 

предложенную тему. 

Раздел 

№10    

Люблю природу 

русскую. Весна. 

Стихи 

Ф.И.Тютчева о 

весне. Стихи 

А.Н.Плещеева о 

9ч  Прогнозировать содержание раздела; 

читать стихотворения, загадки с 

выражением; 

передавать настроение с помощью 
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весне. 

А.А.Блок «На 

лугу»; 

С.Я.Маршак 

«Снег теперь 

уже не тот…». 

И.А.Бунин 

«Матери». 

А.Н.Плещеев «В 

бурю». 

Е.А.Благинина 

«Посидим в 

тишине». 

Э.Э.Мошковская 

«Я маму мою 

обидел». 

 

интонации, темпа чтения, силы 

голоса; 

наблюдать за жизнью слова; 

отгадывать загадки; 

соотносить отгадки с загадками; 

сочинять собственные загадки на 

основе опорных слов прочитанных 

загадок; представлять картины 

весенней природы; находить слова в 

стихотворении, которые помогают 

представить героя; объяснять 

отдельные выражения в лирическом 

тексте; сравнивать стихотворения о 

весне разных поэтов; придумывать 

самостоятельно вопросы к 

стихотворению; 

оценивать свой ответ; 

планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок; 

контролировать и оценивать своё 

чтение; оценивать свои достижения. 

Раздел 

№11     

И в шутку и 

всерьёз. 

Б.В.Заходер 

«Товарищам 

детям», «Что 

красивей 

всего?». 

В.Заходер 

«Песенки 

Винни-Пуха». 

Э.Н.Успенский 

«Чебурашка», 

Э.Н.Успенский 

«Чебурашка», 

«Если  был бы я 

девчонкой…»,  

В.Ю.Драгунский 

«Тайное 

становится 

явным. Стихи Г. 

Остера. 

14ч  Прогнозировать содержание раздела; 

планировать виды работ с текстом; 

читать произведение вслух с 

постепенным увеличением темпа 

чтения и переходом на чтение про 

себя; 

понимать особенности 

юмористического произведения; 

анализировать заголовок 

произведения; сравнивать героев 

произведения; 

характеризовать поступки героев, 

используя слова с 

противоположными значениями; 

восстанавливать последовательность 

событий на основе вопросов; 

пересказывать подробно на основе 

вопросов учебника; выразительно 

читать отрывки из них; 

инсценировать стихотворение и 

фрагменты рассказов; пересказывать 

весёлые рассказы; 

придумывать собственные весёлые 
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истории; оценивать свой ответ; 

планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Раздел 

№12     

Литература 

зарубежных 

стран. 

Американская и 

английская 

народные 

песенки. 

Шарль Перро 

«Кот в сапогах», 

«Красная 

Шапочка». 

Г.Х.Андерсен 

«Принцесса на 

горошине». 

Э.Хогарт 

«Мафин и паук». 

 

14ч  Прогнозировать содержание раздела; 

выбирать книгу для самостоятельного 

чтения; читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя; 

воспринимать на слух 

художественное произведение; 

сравнивать песенки разных народов с 

русскими песенками, находить общее 

и различия; 

объяснять значение незнакомых слов; 

определять героев произведений; 

сравнивать героев зарубежных сказок 

с героями русских сказок; 

давать характеристику героев 

произведения; 

придумывать окончание сказок; 

сравнивать сюжеты литературных 

сказок разных стран; составлять план 

сказки, определять 

последовательность событий; 

пересказывать подробно сказку на 

основе составленного плана, называть 

волшебные события и предметы в 

сказке; участвовать в проектной 

деятельности; 

создавать свои собственные проекты; 

инсценировать литературные сказки 

зарубежных писателей; 

находить книги зарубежных 

сказочников в школьной и домашней 

библиотеках;    

составлять списки книг для чтения 

летом (с учителем); 

оценивать свой ответ; планировать 

возможный вариант исправления 

ошибок; проверять себя, сверяя свой 

ответ с текстом, и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 ИТОГО  136   

 

3 класс (136 часов) 
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№ 

раздел

а и тем 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Контро-

льные 

работы 

Основные виды деятельности 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 

№1. 

Введение (1 

ч.)Знакомство с 

учебником, 

системой условных 

обозначений, 

содержанием 

учебника, словарем. 

ВЧ «Книги, 

прочитанныелетом» 

Самое великое 

чудо на свете 

Рукописные книги 

Древней Руси. 

Подготовка 

сообщения на 

основе статьи 

учебника. 

Первопечатник 

Иван Фёдоров. 

Фотографии, ри-

сунки, текст — 

объекты для 

получения необхо-

димой   

информации.   

Подготовка   

сообщения о 

первопечатнике 

Иване Фёдорове. 

Оценка достижений 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Знать различные произведения. 

Уметь приводить пример 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 

№2. 

Устное народное 

творчество  

Русские народные 

песни. Обращение к 

силам природы. 

Лирические 

народные песни. 

Шуточные 

народные песни. 

Докучные сказки. 

Сочинение 

докучных сказок. 

Произведения 

прикладного 

12ч  Читать осознанно текст художест-

венного произведения, пересказывать 

текст объемом не более 1,5 

страниц;делить текст на смысловые 

части;создавать небольшой устный 

текст на заданную тему; выполнять 

словесное рисование картин 

природы; различать элементы книги; 

различать жанры; приводить примеры 

произведений фольклора; различать 

сказки народные и авторские; 

составлять простой план 
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искусства: 

гжельская и 

хохломская посуда, 

дымковская и 

Богородская 

игрушка. 

Русские народные 

сказки «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка». «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 

 

Раздел 

№3. 

Поэтическая 

тетрадь 1.  

Русские поэты XIX  

-  XX века, Ф. И. 

Тютчев «Весенняя 

гроза». «Листья».     

Звукопись, её 

художественно-

выразительное 

значение. 

Олицетворение — 

средство 

художественной 

выразительности. 

Сочинение — 

миниатюра «О чём 

расскажут осенние 

9ч 

 

 

2ч 

 

 

 

 

 

2ч 

 

 

 

 

2ч 

 

 

 Называть основное содержание 

изученных литературных 

произведений; имена, фамилии их 

авторов. Уметь:выразительно читать 

стихотворение; осознанно читать 

текст; использовать интонацию; 

анализировать поэтическое 

изображение осени в стихах; 

находить рифму в произведении; 

использовать интонацию; читать 

стихотворные произведения наизусть; 

определять тему и главную мысль 

произведения. 
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листья». 

А. А. Фет «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка...» «Зреет 

рожь над жаркой 

нивой...»  Картины 

природы. Эпитеты 

— слова, рисующие 

картины природы.  

 

 И. С. Никитин 

«Полно, степь 

моя...» «Встреча 

зимы».   Заголовок 

стихотворения.   

Подвижные 

картины природы.  

Олицетворение как 

приём создания 

картины природы.  

И. 3. Суриков 

«Детство». «Зима». 

Сравнение как 

средство создания 

картины природы в 

лирическом 

стихотворении. 

Оценка достижений 

 

 

 

3ч 

Раздел 

№4. 

Великие русские 

писатели  

А. С. Пушкин. 

Подготовка 

сообщения «Что 

интересного я узнал 

о жизни А. С. 

Пушкина». Лириче-

ские стихотворения. 

Настроение 

стихотворения. 

Средства 

художественной 

выразительности: 

эпитет, сравнение. 

Звукопись, её 

выразительное зна-

чение. Приём 

контраста как 

средство создания 

картин. 

23ч 

 

3ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ч 

 

 

 

 

2ч 

 

 

 

4ч 

 

 Уметь: выразительно читать 

стихотворение и тексты 

художественного произведения; 

анализировать поэтическое 

изображение в стихах; определять 

тему и главную мысль произведения; 

сравнивать авторские и народные 

сказки, оценивать события, героев 

произведения; давать характеристику 

главным героям. Учащиеся должны 

уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной 

жизни: читать вслух текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию. 
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«Сказка о царе 

Салтане...». 

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. Крылова. 

Мораль басен. 

Нравственный урок 

читателю. Герои 

басни. 

Характеристика 

героев на основе их 

поступков.  

М.Ю.Лермонтов. 

Статья В. 

Воскобойникова. 

Подготовка 

сообщения на 

основе статьи. 

Лирические 

стихотворения. 

Настроение стихот-

ворения. Подбор 

музыкального 

сопровождения к 

лирическому 

стихотворению. 

Сравнение лири-

ческого текста и 

произведения 

 

 

 

 

 

 

4ч 

 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

5ч 
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живописи.  

Л. Н. Толстой. 

Детство Л. Н. 

Толстого. Из вос-

поминаний 

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 проза-

ического 

лирического текста. 

Средства художе-

ственной 

выразительности в 

прозаическом тек-

сте. Текст-

рассуждение. 

Сравнение текста-

рассуждения и 

текста-описания. 

 

Раздел 

№5. 

Поэтическая 

тетрадь 2.  

Некрасов Н.А. 

Стихотворения о 

природе. 

Настроение 

стихотворений. 

Повествовательное 

произведение в 

стихах «Дедушка 

Мазай и зайцы».  

Авторское 

отношение к герою.  

 

К.Д.Бальмонт, 

6ч 

 

2ч 

 

3ч 

 

 

 

1ч 

 Называть, знать основное 

содержание изученных литературных 

произведений; имена, фамилии их 

авторов. Уметь:выразительно читать 

стихотворение; осознанно читать 

текст; использовать интонацию; 

анализировать поэтическое 

изображение осени в стихах; 

находить рифму в произведении; 

использовать интонацию; читать 

стихотворные произведения наизусть; 

определять тему и главную мысль 

произведения; различать жанры 

художественной литературы (сказка, 

рассказ, басня), сказки народные и 

литературные. 
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И.А.Бунин. 

Создание 

словесных картин. 

Оценка достижений 

 

Раздел 

№6 

Литературные 

сказки  

Д. Н. Мамин-

Сибиряк  

«Алёнушкины  

сказки». 

Присказка. 

Сравнение 

литературной и 

народной сказок.   

Герои сказок.  

Характеристика 

героев сказок. 

Нравственный 

смысл сказки.  

В. М. Гаршин 

«Лягушка-

путешественница»

. Герои   сказки.   

Характеристика   

героев   сказки. 

Нравственный 

смысл сказки.  

В. Ф. Одоевский 

«Мороз 

Иванович». 

Сравнение 

народной и 

литературной 

сказок. Герои 

сказки. Сравнение 

героев сказки. 

Составление 

плана сказки.   

Подробный   и   

выборочный   

пересказ сказки.  

Оценка 

достижений. 

11ч 

 

4ч 

 

 

 

 

2ч 

 

 

4ч 

 

 

 

 

 

1ч 

 Знать: названия, основное 

содержание изученных литературных 

произведений; имена, фамилии их 

авторов. 

Уметь: читать осознанно текст 

художественного произведения, 

пересказывать текст объемом не 

более 1,5 страниц;делить текст на 

смысловые части;создавать 

небольшой устный текст на заданную 

тему; выполнять словесное рисование 

картин природы; различать элементы 

книги; различать жанры; приводить 

примеры произведений фольклора; 

различать сказки народные и 

авторские; составлять простой план 

 

Раздел 

№7 

Были- небылицы 

М. Горький 

«Случай с 

Евсейкой», 

Знакомство с 

героями 

11ч 

 

 

3ч 

 

 

 

 Знать: названия, основное 

содержание изученных литературных 

произведений; имена, фамилии их 

авторов.Уметь: читать осознанно 

текст художественного произведения, 

пересказывать текст объемом не 

более 1,5 страниц;делить текст на 
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произведения. 

Прием сравнения – 

основной прием 

описания 

подводного царства 

в рассказе М. 

Горького Прием 

сравнения – 

основной прием 

описания 

подводного царства 

в рассказе М. 

Горького. 

Творческий 

пересказ: сочинение 

продолжения 

сказки. 

К. Г. Паустовский 

«Растрепанный 

воробей», Жанр 

произведения. 

Герои, 

характеристика 

героев.  Основные 

события 

произведения.  

 

А. И. Куприн 

«Слон». 

Составление 

различных 

вариантов плана. 

Пересказ. 

Подготовка к 

полному и 

краткому 

пересказам. 

Оценка 

достижений. 

 

 

 

 

3ч 

 

 

 

 

4ч 

 

 

1ч 

смысловые части;создавать 

небольшой устный текст на заданную 

тему; различать жанры; приводить 

примеры произведений фольклора; 

различать сказки народные и 

авторские; 

Раздел 

№8 

Поэтическая 

тетрадь 3 

Саша Чёрный. 

Стихи о животных. 

Средства 

художественной 

выразительности. 

Авторское от-

ношение к 

изображаемому.  

А. А. Блок. 

6ч 

 

 

2ч 

 

 

 

2ч 

 

 

 

2ч 

 Анализировать стихотворения; 

находить рифму в произведении; 

оценивать события, героев 

произведения; определять тему и 

главную мысль произведения. 

Учащиеся должны уметь 

использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности и в повседневной 

жизни: читать вслух текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 
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Картины зимних 

забав. Средства ху-

дожественной 

выразительности 

для создания об-

раза. Сравнение 

стихотворений 

разных авторов на 

одну и ту же тему. 

С. А. Есенин. 

Выразительное 

чтение стихотворе-

ния. Средства 

художественной 

выразительности 

для создания 

картин цветущей 

черёмухи. Оценка 

достижений 

произношения и соответствующую 

интонацию 

Раздел 

№9 

Люби живое  

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». 

«Ещё про Мальку». 

Озаглавливание 

текста. Главные 

герои рассказа.  

В. В. Бианки 

«Мышонок Пик». 

Составление плана 

на основе названия 

глав. Рассказ о 

16ч 

 

3ч 

 

 

 

 

 

 

3ч 

 

 

 

3ч 

 

 

 

2ч 

 

 

2ч 

 

2ч 

 

1ч 

 

 

 

 

 Умение  подбирать эпизоды из текста 

к иллюстрациям; определять мотивы 

поведения героев путем выбора 

правильного ответа из ряда 

предложений; оценивать события, 

героев произведения; определять 

тему и главную мысль произведения; 

делить текст на смысловые части; 

определять характер текста по 

заглавию 
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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 

смысл рассказа.  

Оценка 

достижений. 

Раздел 

№10 

Поэтическая 

тетрадь 4 

С. Я. Маршак 

«Гроза днём». «В 

лесу над росистой 

поляной...». 

А. Л. Барто 

«Разлука». «В 

театре».  

С. В. Михалков 

«Если».  

 Е. А. Благинина 

«Кукушка». 

«Котёнок».  

Проект: 

«Праздник 

поэзии». Оценка 

достижений 

8ч 

 

2ч 

 

2ч 

 

1ч 

 

2ч 

 

1ч 

 Выразительное чтение 

стихотворения; использование 

интонации; анализ, поэтическое 

изображение зимы в стихах; находить 

рифму в произведении; оценивать 

события, героев произведения; 

определять тему и главную мысль 

произведения. Учащиеся должны 

уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной 

жизни: читать вслух текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию 

Раздел 

№11 

Собирай по ягодке 

– наберёшь 

кузовок 

Б.В. Шергин 

«Собирай по ягодке 

– наберёшь 

кузовок». 

А.П. Платонов 

13ч 

 

2ч 

 

 

2ч 

2ч 

2ч 

 

 

 Читать орфоэпически; читать по 

ролям; находить рифму в 

произведении; оценивать события, 

героев произведения; определять 

тему и главную мысль произведения; 

анализировать юмористические 

произведения; участвовать в 

обсуждении темы урока; давать 

характеристику героям. 

Прогнозировать эмоциональный тон 
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«Цветок на земле». 

А.П. Платонов 

«Ещё мама». 

М.М. Зощенко 

«Золотые слова». 

М.М. Зощенко 

«Великие 

путешественники». 

Н.Н. Носов 

«Федина задача». 

Н.Н. Носов 

«Телефон». Оценка 

достижений. 

2ч 

1ч 

 

2ч 

произведения по названию и 

иллюстрациям 

Раздел 

№12 

По страницам 

детских журналов 

Вступительная 

статья. Ю. И. 

Ермолаев 

«Проговорился», 

«Воспитатели»;  

Г.Б.Остер «Вредные 

советы», «Как 

получаются 

легенды»;  

Р. Сеф «Веселые 

стихи». 

Оценка 

достижений. 

7ч 

 

2ч 

 

 

2ч 

 

2ч 

 

1ч 

 Учащиеся должны уметь читать 

вслух текст, построенный на 

изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонации. 

Раздел 

№13 

Зарубежная 

литература  

Древнегреческий 

миф. Храбрый 

Персей. 

Г.-Х. Андерсен 

«Гадкий утёнок». 

Оценка 

достижений. 

9ч 

 

4ч 

4ч 

 

1ч 

 Чтение  по ролям; находить рифму в 

произведении; оценивать события, 

героев произведения; определять 

тему и главную мысль произведения; 

анализировать юмористические 

произведения; участвовать в 

обсуждении темы урока; давать 

характеристику героям. 

Прогнозировать эмоциональный тон 

произведения по названию и 

иллюстрациям; различать элементы 

книги (обложка, оглавление, 

титульный лист, иллюстрация, 

аннотация). Учащиеся должны 

проявлять артистичность, 

эмоциональность, выразительность 
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при чтении, инсценирование 

произведений зарубежной 

литературы. 

 ИТОГО 136   

 

 

4 класс (136 часов) 

 

№ 

раздел

а и тем 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Контро-

льные 

работы 

Основные виды деятельности 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

Раздел 

№1.  

 

Введение  

Знакомство с 

учебником по 

литературному 

чтению. 

Летописи, 

былины, жития  

Знакомство с 

названием раздела. 

Прогнозирование 

содержания 

раздела. 

Из летописи: «И 

повесил Олег щит 

свой на вратах 

Царьграда». 

События летописи – 

основные события 

Древней Руси. 

Из летописи: «И 

вспомнил Олег коня 

своего». 

Летопись-источник 

исторических 

фактов. 

Прозаический текст 

былины в пересказе 

Н. Карнауховой. 

Герой былины – 

защитник 

государства 

Российского. 

Сергий 

1ч 

 

 

 

 

11ч 

 

1ч 

 

 

 

2ч 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 Прогнозирование содержания 

раздела, ориентирование в учебнике 

по литературному чтению, знание и 

применение систем условных 

обозначений при выполнении 

заданий. 

 

Понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения русской 

культуры. 

Читать отрывки из древнерусских 

летописей, былины, жития о Сергии 

Радонежском. 

Находить в тексте летописи данные о 

различных исторических фактах. 

Сравнивать текст летописи с 

художественным текстом. 

Сравнивать поэтический и 

прозаический текст былины. 

Пересказывать былину от лица её 

героя. 

Определять героя былины и 

характеризовать его с опорой на 

текст. 

Находить в тексте слова, 

описывающие внешний вид героя, его 

характер и поступки. 

Составлять рассказ по репродукции 

картин известных художников. 

Описывать скульптурный памятник 

известному человеку. 

Находить информацию об 

интересных фактах из жизни святого 
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Радонежский – 

святой земли 

русской. 

Житие Сергия 

Радонежского. 

Проект «Создание 

календаря 

исторических 

событий».  

Оценка 

достижений. 

человека. 

Описывать характер человека, 

высказывать своё отношение. 

Рассказывать об известном 

историческом событии на основе 

опорных слов и других источников 

информации.  

Участвовать в проектной 

деятельности. 

Составлять летопись современных 

исторических событий. 

Договариваться друг с другом, 

принимать позицию собеседника; 

проявлять к нему внимание. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения при 

работе с текстом, используя 

обобщающие вопросы учебника. 

Раздел 

№2.  

 

Чудесный мир 

классики  

Знакомство с 

названием раздела. 

Прогнозирование 

содержания 

раздела.  

П.П. Ершов 

«Конёк-горбунок». 

А.С. Пушкин. 

Стихи.  «Няне».  

А.С. Пушкин. 

Стихи.  «Туча».  

«Уныла пора! Очей 

очарованье…». 

А.С. Пушкин 

«Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях». 

М.Ю. Лермонтов 

«Дары Терека». 

М.Ю. Лермонтов. 

Турецкая сказка 

«Ашик-Кериб». 

 

22ч 

 

1ч 

 

 

 

3ч 

 

1ч 

 

2ч 

 

 

 

3ч 

 

 

 

2ч 

 

2ч 

 

 

3ч 

 

1ч 

 

 

 Формирование у учащихся умений 

прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать текст в тепе разговорной речи, 

осмысливая его содержание. 

Наблюдать за развитием событий в 

сказке. 

Сравнивать начало и конец сказки. 

Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объёму 

произведения. 

Принимать позицию писателя, его 

отношение к окружающему миру, к 

героям. 

Характеризовать героев разных 

жанров. 

Сравнивать произведения разных 

жанров. 

Сравнивать произведения словесного 

и изобразительного искусства. 
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Л.Н. Толстой 

«Детство». 

Л.Н. Толстой. Басня 

«Как мужик камень 

убрал». 

А.П. Чехов 

«Мальчики». 

Оценка 

достижений. 

3ч 

 

1ч 

 

 

 

 

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка в произведениях 

лучших русских писателей. 

Выражать свое отношение к мыслям 

автора, его советам и героям 

произведений. 

Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков для 

России и русской культуры. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Раздел 

№3.  

 

Поэтическая 

тетрадь 1  

Знакомство с 

названием раздела. 

Прогнозирование 

содержания 

раздела.  

Ф.И. Тютчев «Ещё 

земли печален вид». 

Ф.И. Тютчев «Как 

неожиданно и 

ярко». 

А.А. Фет 

«Весенний дождь». 

«Бабочка».  

Е.А. Баратынский. 

Передача 

настроения и 

чувства в 

стихотворении. 

А.Н. Плещеев 

«Дети и птичка». 

И.С. Никитин «В 

синем небе плывут 

над полями…» 

 Н.А. Некрасов 

«Школьник». 

Н.А. Некрасов «В 

зимние сумерки 

 

12ч 

 

1ч 

 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

 

1ч 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

1ч 

2ч 

 

 

 Формирование у учащихся умений 

прогнозировать содержание раздела. 

Готовиться к уроку, подбирая стихи 

русских поэтов. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Читать выразительно стихи русских 

поэтов, воспроизводить их наизусть. 

Определять средства художественной 

выразительности в лирическом 

тексте. 

Определять самостоятельно 

интонацию, которая больше всего 

соответствует содержанию 

произведения. 

Определять по тексту, как 

отражаются переживания автора в его 

стихах.  

Размышлять всегда ли совпадают они 

с собственными, личными 

переживаниями и отношениями к 

жизни, природе, людям. 

Высказывать своё мнение о герое 

стихотворных произведений; 

определять, принадлежат ли мысли, 

чувства, настроение только автору 

или они выражают личные чувства 

других людей. 

Читать стихи выразительно, 

передавая изменения в настроении, 

выраженных автором. 
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нянины сказки…» 

И.А. Бунин 

«Листопад». 

Картина осени в 

стихах И.А. Бунина. 

Оценка 

достижений. 

 

Самостоятельно оценивать своё 

чтение. 

Раздел 

№4.  

 

Литературные 

сказки  

Знакомство с 

названием раздела. 

Прогнозирование 

содержания 

раздела. 

В.Ф. Одоевский 

«Городок в 

табакерке». 

В.М. Гаршин 

«Сказка о жабе и 

розе».  

П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце».  

С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек». 

Оценка 

достижений. 

 

16ч 

 

1ч 

 

 

4ч 

 

 

3ч 

 

 

3ч 

 

 

4ч 

 

1ч 

 

 Формирование у учащихся умений 

прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Читать и воспринимать на слух 

прочитанное. Сравнивать народную и 

литературную сказки. Определять 

виды текстов. Знать отличительные 

особенности литературных сказок. 

Определять главную мысль 

произведения и смысл заглавия. 

Делить текст на части. Составлять 

план сказки с опорой на главные 

события. Пересказывать сказку по 

плану выборочно и подробно. 

Придумывать свой вариант сказки, 

используя литературные приемы. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Раздел 

№5.  

 

Делу время – 

потехе час  

Знакомство с 

названием раздела. 

Прогнозирование 

содержания 

раздела.  

Е.Л. Шварц «Сказка 

о потерянном 

времени».  

В.Ю. Драгунский 

«Что любит 

Мишка».  

Юмористические 

рассказы В.Ю. 

Драгунского.  

 

9ч 

 

1ч 

 

 

2ч 

 

2ч 

 

2ч 

 

1ч 

1ч 

  

Формирование у учащихся умений 

прогнозировать содержание раздела. 

Объяснять смысл пословицы, 

определяющей тему раздела. 

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение. Читать без ошибок, в 

темпе разговорной речи. Определять 

нравственный смысл произведения. 

Анализировать заголовок 

произведения, соотносить его с темой 

и главной мыслью. Определять 

прямое и переносное значение слов. 

Понимать, как поступки 
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В.В. Голявкин 

«Никакой горчицы 

я не ел».  

Оценка 

достижений. 

характеризуют героев произведения. 

Определять их нравственный смысл. 

Инсценировать произведения, 

распределяя роли, выбирая 

режиссера. Пересказывать текст от 

имени автора или одного из героев. 

Проверять себя и оценивать свои 

достижения. 

Раздел 

№6 

 

Страна детства  

Знакомство с 

названием раздела. 

Прогнозирование 

содержания 

раздела.  

Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков».  

К.Г. Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками». 

М.М. Зощенко 

«Ёлка». 

Оценка 

достижений. 

 

 

8ч 

 

1ч 

 

 

2ч 

 

 

2ч 

 

 

2ч 

1ч 

 Формирование у учащихся умений 

планировать работу на уроке. 

Подбирать книги по теме, 

рассказывать об их содержании. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение, читать 

выразительно диалоги. Находить 

смешные эпизоды из 

юмористических рассказов; 

определять отношение автора к 

героям. Определять, что важное 

серьезное скрывается за усмешкой 

автора. Анализировать возможные 

заголовки произведений. 

Использовать в своей речи средства 

художественной выразительности. 

Придумывать музыкальное 

сопровождение к тексту. Составлять 

план текста. Пересказывать по плану. 

Раздел  

№7 

Поэтическая 

тетрадь 2  

Знакомство с 

названием раздела. 

Прогнозирование 

содержания 

раздела.  

В.Я. Брюсов «Опять 

сон», «Детская». 

С.А. Есенин 

«Бабушкины 

сказки». 

М.И. Цветаева 

«Бежит тропинка с 

бугорка», «Наши 

царства». 

Оценка 

достижений. 

6ч 

 

 

1ч 

 

 

 

2ч 

 

 

1ч 

 

1ч 

 

 

1ч 

 Формирование у учащихся умений 

воспринимать стихи на слух. Читать 

выразительно стихи, передавая 

настроение автора. Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну и ту же тему. 

Находить средства художественной 

выразительности: эпитеты, 

сравнения, олицетворения. Выбирать 

стихи по своему вкусу и читать их 

выразительно. Объяснять смысл 

непонятных слов и выражений с 

опорой на текст, с помощью словаря 

в учебнике или толкового словаря. 

Высказывать свои собственные 

впечатления о прочитанном 

стихотворении. Рассказывать об 

эпизодах из своего детства. 

Участвовать в конкурсе чтецов со 

своим любимым стихотворением. 

Раздел 

№8 

Природа и мы  

Знакомство с 

12ч 

 

 Формирование у учащихся умений 

планировать работу на уроке. 
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разделом. 

Прогнозирование 

содержания.  

Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

«Приёмыш». 

А.И. Куприн 

«Барбос и Жулька». 

М.М. Пришвин 

«Выскочка». 

Е.И. Чарушин 

«Кабан». 

В.П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип». 

Проект «Природа и 

мы». 

Оценка 

достижений 

1ч 

 

 

2ч 

 

1ч 

 

 

2ч 

 

2ч 

 

2ч 

 

2ч 

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Высказывать свое мнение. Читать 

вслух и про себя, понимать смысл 

прочитанного. 

Анализировать заголовок 

произведения. Характеризовать героя 

по его поступку. Определять 

отношение автора к героям на основе 

текста. Наблюдать как авторы 

передают красоту природы с 

помощью слова. Объяснять 

нравственный смысл рассказа. 

Определять тему, которая объединяет 

рассказы в разделе. Формулировать 

основную тему. Делить текст на 

части. Пересказывать текст подробно 

и выборочно. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Раздел 

№9 

Поэтическая 

тетрадь 3  

Знакомство с 

разделом. 

Прогнозирование 

содержания.  

Б.Л. Пастернак 

«Золотая осень». 

С.К. Клычков 

«Весна в лесу. 

Д.Б. Кедрин «Бабье 

лето». 

Н.М. Рубцов 

«Сентябрь». 

С.А. Есенин 

«Лебёдушка». 

Оценка 

достижений. 

8ч 

 

 

1ч 

 

 

2ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

1ч 

 

1ч 

 Формирование у учащихся умений 

планировать работу на уроке, 

осмысливать цели чтения. Подбирать 

сборники стихов к выставке книг. 

Читать выразительно стихи, 

передавая настроение автора. 

Находить средства художественной 

выразительности: эпитеты, 

сравнения, олицетворения. 

Высказывать свои собственные 

впечатления о прочитанном 

стихотворении. Заучивать стихи 

наизусть. Сравнивать произведения 

живописи, музыки, литературы, 

определять общее настроение. 

Проверять чтение друг друга, работая 

в паре. Самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Раздел 

№ 10 

Родина  

Знакомство с 

названием раздела. 

Прогнозирование 

8ч 

 

1ч 

 

 

 Формирование у учащихся умений 

планировать работу с 

произведениями на уроке, используя 

условные обозначения. Читать и 
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содержания. 

И.С. Никитин 

«Русь». 

С.Д. Дрожжин 

«Родине». 

А.В. Жигулин «О, 

Родина! В неярком 

блеске…» 

Поэтический вечер. 

Проект «Они 

защищали Родину». 

Оценка 

планируемых 

достижений. 

1ч 

 

1ч 

1ч 

 

 

1ч 

 

2ч 

 

 

1ч 

воспринимать на слух произведения. 

Читать стихи выразительно, 

передавая чувство гордости за своих 

предков. Понимать особенности 

поэтического текста. Рассказывать о 

своей Родине, используя 

прочитанные произведения. 

Предполагать содержание 

произведения по его названию. 

Участвовать в работе группы, читать 

стихи друг другу. Составлять 

рассказы о Родине, передавая свои 

чувства, свое отношение к Родине. 

Участвовать в работе проекта: 

распределять роли, находить нужную 

информацию, представлять ее в 

соответствии 

с заданной тематикой. Писать 

сценарий поэтического вечера. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Раздел 

№11 

Страна Фантазия  

Знакомство с 

названием раздела. 

Прогнозирование 

содержания. 

Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника». 

К. Булычёв 

«Путешествие 

Алисы». 

Оценка 

достижений. 

7ч 

 

 

1ч 

 

 

4ч 

 

 

2ч 

 

 

 

 

 Формирование у учащихся умений 

читать и воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Определять особенности 

фантастического жанра. Сравнивать и 

характеризовать героев произведения. 

Придумывать фантастические 

истории. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Раздел 

№ 12   

Зарубежная 

литература  

Знакомство с 

названием раздела. 

Прогнозирование 

содержания. 

Дж. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера». 

Г.Х. Андерсен 

«Русалочка». 

16ч 

 

 

1ч 

 

 

 

3ч 

 

3ч 

 

4ч 

 

 

 Формирование у учащихся умений 

подготовить к выставке книги 

зарубежных писателей. Читать и 

воспринимать на слух 

художественное произведение, 

выразительно читать диалоги. 

Пересказывать самые интересные 

эпизоды из произведений от лица 

героев произведений. Составлять 

рассказ о герое, используя авторский 

текст. Высказывать свое мнение о 

прочитанном произведении. 

Характеризовать поступки героев. 

Пользоваться списком 
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М. Твен 

«Приключения 

Тома Сойера». 

Сельма Лагерлёф. В 

Назарете. 

Сельма Лагерлёф. 

Святое Семейство. 

Оценка 

достижений. 

3ч 

2ч 

рекомендованной литературы для 

выбора книги. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

 ИТОГО  136   
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Приложение 1 

 

 

Критерии и нормы оценки образовательных результатов по учебному 

предмету «Литературное чтение» 

 

 

В 1 и 2 (в первом полугодии) классах: 

1.Учащиеся под руководством учителя и учатся различать словесную оценку любых  

действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или метапредметной).  

В первом классе и первом полугодии второго класса вместо балльных отметок используется только 

положительная и не различаемая по уровням фиксация: 
- учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,  

- ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или? 

2. Учащиеся в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму 

самооценки».  

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:  

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)  

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)  

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)  

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.) 
3. Качество усвоения знаний и умений фиксируется следующими видами оценочных  

суждений:  

«+» - знание или умение сформировано;  

«Ф» - знание, умение усвоено частично или находится на стадии формирования; «-» - знание или умение 

не сформировано. 

1 - 2 класс (1 полугодие) 

В течение 1-го года обучения проводится текущая проверка становления элементарного навыка 

чтения. Основными объектами проверки в 1 классе являются умение анализировать слого-

звуковой состав слова, читать плавно, по слогам слова, предложения, короткие тексты с изученными 

буквами. В конце 1- года обучения проверяется первоначальный навык в соответствии с 

требованиями программы: обучающиеся должны овладеть правильным и плавным слоговым чтением 

текстов. 
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Приложение 2 

 

Описание материально-технического обеспечения 

образовательных отношений. 

 

УМК: 

 

1.Горецкий, В.Г. Азбука. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. /  

В.Г. Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина. 

2.Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи к «Русской азбуке» в 4-х частях. – М.: Просвещение 

3.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение: Учебник: 1 класс. В 2-х частях. 

4. Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс / М.В. Бойкина,  

Л.А. Виноградская 

 

Материальное обеспечение: 

Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления иллюстраций. 

Мультимедийный проектор (при наличии). 

Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие тематике программы 

по литературному чтению. 
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