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      Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (приказ Минобрнауки России от 

19.12.2014 № 1598), АООП НОО обучающихся с ЗПР и учебного плана ГБОУ СОШ с.Шигоны 

 

Данная рабочая программа реализуется на основе следующих УМК: 

-Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. (в 1 кл.). Горецкий В. Г. и др. -М.: Просвещение 

-Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. (в 1 доп.кл.)  Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М. В., Виноградская Л. А., Бойкина М. В. . -М.: Просвещение 

-Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В., 

Виноградская Л. А., Бойкина М. В. . -М. :Просвещение 

-Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В., 

Виноградская Л. А., Бойкина М. В. . -М.: Просвещение 

-Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В., 

Виноградская Л. А., Бойкина М. В. . -М.: Просвещение 

 

Количество часов на изучение дисциплины– 672 

Количество часов: 

1 класс: 132 часа в год, в неделю-4 часа 

1 дополнительный класс: 132часа в год-4 часа 

2 класс: 170 часов в год, в неделю-5 часов 

3 класс: 136 часов в год, в неделю-4 часа 

4 класс: 102 часа в год, в неделю-3 часа 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1 класс 

Личностные результаты: 

                Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику 

развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и 

самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по литературному чтению отражают 

освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения 

обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным 

ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на 

практике. 

               В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие личностные результаты: 

      - принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

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

литературными произведениями); 

− развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

− развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 

− овладение навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

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

− кодировать и перекодировать информацию; 

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

Регулятивные УУД: 



− 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). 

Коммуникативные УУД: 

− 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. 

Предметные результаты. 

-      выделяет последовательность звуков и слогов в словах; 

− 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; 

1  дополнительный класс 
Личностные результаты: 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

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

литературными произведениями); 

− развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

− развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 

− овладение навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

Метапредметные результаты 

       В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегося с ЗПР будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

Познавательные УУД: 

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

− кодировать и перекодировать информацию; 

− осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание услышанного и прочитанного 

произведения). 

Регулятивные УУД: 

− 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). 

Коммуникативные УУД: 

− 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. 

Предметные результаты: 

− 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. 

2 класс 

Личностные результаты: 

Осознание себя как гражданина России: 

− уважительное отношение к русской культуре и фольклору, литературным произведениям других 

народов, проживающих в России. 

Освоение социальной роли ученика : 

− проявление ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя дома 

взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

− стремление быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений: 

− способность отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения: 

− использование форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

− уважительное отношении к чужому мнению; 

− умение сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление) помочь. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств: 

− умение замечать красоту языка;  

− активное стремление слушать книги, читать, посещать библиотеку; 

− знание некоторых фамилий писателей и поэтов и их произведений;  

− умение давать оценку произведениям искусства (составление текстов-рассуждений). 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации: 

− умение проявлять терпение, корректно реагировать на недостатки чтения и высказываний;  

− умение использовать формулы речевого этикета при обращении к соученикам и педагогам. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного 

отношения к нему: 

− интерес к знаниям о причинах и следствиях человеческих поступков.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях: 



− осознание своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надо выйти, 

повторите, пожалуйста); 

− способность анализировать причины успехов и неудач; 

− умение разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 

− умение составлять тексты в устной форме в соответствии с поставленными задачами; 

− использование элементарных знаково-символических средств для организации своих 

познавательных процессов; 

− осмысленное чтение текстов; 

− умение выделять и анализировать части текста, определять главную мысль; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи между событиями текста; 

− возможность ответить на вопросы по событийному прослушанному тексту; 

− возможность пересказать прослушанный событийный текст; 

− возможность ответить на вопросы по самостоятельно прочитанному тексту; 

− возможность пересказать самостоятельно прочитанный событийный текст; 

− составить связный рассказ (монолог) о каком-либо событии; 

− угадывание героя по его описанию; 

− установление причинно-следственных связей; 

− овладение понятиями, требующимися при обучении учебному предмету: эпитеты, олицетворения. 

Регулятивные УУД: 

− способность выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

− способность выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности;  

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

реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;  

− способность исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Коммуникативные УУД: 

− готовность слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;  

− адекватное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;  

− умение принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций. 

Предметные результаты.  

- читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом; 

− уметь выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать настроение 

при чтении; 

− знать несколько стихотворений наизусть; 

− под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

− задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению; 

− характеризовать героя произведения под руководством учителя; 

− делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, озаглавливать части, 

готовить текст к пересказу;  

− пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под руководством 

учителя; 



− сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

− различать прозаический и поэтический текст; 

− характеризовать представленную на выставке книгу; 

− определять особенности сказочного текста, виды сказок; 

− выявить особенности юмористического произведения 

− находить в тексте лирического стихотворения средства художественной выразительности: 

эпитеты, олицетворения под руководством учителя; 

− наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

− осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, 

соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

− различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную 

ценность для русского народа;  

− находить различия между научно-познавательным и художественным текстом. 

3 класс 

Личностные результаты  

Осознание себя как гражданина России: 

− уважительное отношении к русской культуре и фольклору, литературным произведениям 

других народов, проживающих в России. 

Освоение социальной роли ученика: 

− ответственное поведение (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя дома взрослым, 

беспокойство по поводу соблюдения требований); 

− стремление быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений: 

− способность отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения: 

− использование форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

− уважительное отношение к чужому мнению; 

− умение сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление) 

помочь. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств: 

− умение замечать красоту языка;  

− активное стремление слушать книги, читать, посещать библиотеку; 

− знание некоторых фамилий писателей и поэтов и их произведений;  

− умение давать оценку произведениям искусства (составление текстов-рассуждений). 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации: 

− умение проявлять терпение, корректно реагировать на недостатки чтения и высказываний;  

− умение использовать формулы речевого этикета при обращении к соученикам и педагогам. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного 

отношения к нему: 

− интерес к знаниям о причинах и следствиях человеческих поступков.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях: 

− осознание своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надо 

выйти, повторите, пожалуйста); 

− способность анализировать причины успехов и неудач; 

− умение разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога. 



Метапредметные результаты 

ПознавательныеУУД: 

− возможность ответить на вопросы по событийному прослушанному тексту; 

− возможность ответить на вопросы по описательному прослушанному тексту; 

− возможность пересказать самостоятельно прочитанный событийный текст; 

− умение составлять тексты в устной форме в соответствии с поставленными задачами; 

− использование элементарных знаково-символических средств для организации своих 

познавательных процессов; 

− осмысленное чтение текстов учебника; 

− умение находить в тексте характеристики героя произведения; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи между событиями, описанными в тексте; 

− умение различать научно-познавательный, художественный, юмористический текст; 

− сравнивать литературные произведения, различать потешки, небылицы, песенки, считалки, 

народные сказки, находить в тексте средства художественной выразительности. 

РегулятивныеУУД: 

− способность выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

− способность выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности;  

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

реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;  

− способность исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

КоммуникативныеУУД: 

− готовность слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;  

− адекватное использовании речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

− умение принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций. 

Предметные результаты.  

-         воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся, аудиозаписи; 

− читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом; 

− осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

− самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

− знать несколько стихотворений наизусть; 

− под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

− задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению; 

− соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

− характеризовать героя произведения под руководством учителя; 

− находить в тексте материал для характеристики героя; 

− делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, озаглавливать части, 

готовить текст к пересказу;  

− пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под 

руководством учителя; 

− сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 



− различать прозаический и поэтический текст; 

− характеризовать представленную на выставке книгу; 

− определять особенности сказочного текста, виды сказок; 

− выявить особенности юмористического произведения; 

− находить в тексте лирического стихотворения средства художественной выразительности: 

эпитеты, олицетворения под руководством учителя; 

− наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

− представлять по ходу чтения картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 

− осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

− различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа;  

-    находить различия между научно-познавательным и художественным текстом 

 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

       В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие личностные результаты: 

Гражданско-патриотическое воспитание:  

-    становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление интереса к 

изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной связи 

прошлого и настоящего в культуре общества; осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества 

народов России; 

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

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

межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

-   освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; осознание этических понятий, оценка 

поведения и поступков персонажей художественных произведений в ситуации нравственного 

выбора; выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; неприятие 

любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям. 

Эстетическое воспитание: 

-   проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным видам 

искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других народов, готовность 

выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; приобретение 

эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений 

фольклора и художественной литературы; понимание образного языка художественных 

произведений, выразительных средств, создающих художественный образ. 

Трудовое воспитание: 

-   осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес 

к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 



-   бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 

отражённых в литературных произведениях; неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде. 

Ценности научного познания: 

-   ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание 

важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения 

мыслей, чувств, идей автора; овладение смысловым чтением для решения различного уровня 

учебных и жизненных задач; потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

-   сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, 

устанавливать после совместного анализа основания для сравнения произведений, устанавливать 

аналогии;  

-   объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;  

определять с помощью учителя существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам;  

-   находить после совместного анализа закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму;  

-   выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма;  

-   устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, 

при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

Базовые исследовательские действия: 

-   определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем вопросов;  

-   формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; сравнивать 

несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев);  

-   формулировать с помощь. учителя выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования);  

-   прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

-   выбирать источник получения информации;  

-   находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно 

заданному алгоритму;  

-  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки;  

-   Соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»;  

-   анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии 

с учебной задачей;  

-   самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

-   воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде;  



-   проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения;  

-   корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей;  

-   создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить с 

помощью взрослого небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

-   К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося с ЗПР формируются 

регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

-   планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

-   выстраивать последовательность выбранных действий, придерживаться последовательности 

действий в соответствии с целью. 

Самоконтроль: 

-   устанавливать после совместного анализа причины успеха (неудач) учебной деятельности;  

-   корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

-   с помощью учителя формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

-   принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

-   проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

-   ответственно выполнять свою часть работы;  

-   оценивать после совместного анализа свой вклад в общий результат;  

-   выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы;  

-   планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

-   выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

Содержание курса 

1класс 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи. Понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух.  

Говорение (культура речевого общения). Понимать вопросы, отвечать на них, 

выслушивать, не перебивая, собеседника. Использование норм речевого этикета. Передача 

содержания прослушанного. Передача впечатлений из повседневной жизни в рассказе (описание, 

повествование).  

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества. Произведения 

классиков детской литературы, доступные для восприятия младших школьников с ЗПР. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Прозаическая и 

стихотворная речь. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, загадки). Сказки.  

Творческая деятельность обучающихся (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. 

1 дополнительный класс 



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, 

умение задавать вопрос по услышанному 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 по 

объёму 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. 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 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 обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям; устное словесное рисование. 

2 класс 
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, 

умение задавать вопрос по услышанному 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 по 

объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

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

художественный, учебный, научно-популярный.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Умение работать с разными видами информации. 



Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы. Привлечение справочных 

и иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: обложка, иллюстрации. Выбор книг на основе 

рекомендованного списка. 

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. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Характеристика героя произведения. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Портрет, характер 

героя, выраженные через поступки и речь. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, краткий (передача 

основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

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

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

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание заглавия 

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

научнопопулярного текстов (передача информации). Подробный пересказ текста.  

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. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики художественного текста. 

 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 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 с задержкой психического развития. 

Представленность разных видов книг: научнопопулярная, справочноэнциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

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

братьях наших меньших, хороших и плохих поступках, юмористические произведения 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).  

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

средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений (не обозначая термином) 

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

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

 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). Литературная (авторская) сказка. 

 Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, устное словесное рисование, драматизация, инсценирование. 

3 класс 
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, 

умение задавать вопрос по услышанному 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 по 

объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

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

художественный, учебный, научно-популярный.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание (с помощью педагога). 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы. Привлечение справочных 

и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: обложка, иллюстрации. Выбор книг на основе 

рекомендованного списка. 

Типы книг (изданий): периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

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. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Характеристика героя произведения. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Сопоставление 

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

основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

 Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Анализ (с помощью учителя), 

мотивы поступка персонажа. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста. 

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

(передача основных мыслей). 



Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

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

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

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 текстов (передача информации). Деление текста на части. Подробный пересказ 

текста.  

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. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики художественного текста. 

 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 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 с задержкой психического 

развития. 

Представленность разных видов книг: научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

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

братьях наших меньших, хороших и плохих поступках, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Нахождение в тексте, 

определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: 

синонимов, антонимов, сравнений (не обозначая термином). 

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

сюжет, тема; герой произведения (его портрет, речь, поступки); отношение автора к герою. 

 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). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, устное словесное рисование, драматизация, инсценирование. 

4 класс 
 



            О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и ХХ веков (по выбору, не 

менее четырёх, например, произведения С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. Дрожжина, 

В.М. Пескова и другие). Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных 

народов (на примере писателей родного края, представителей разных народов России). Страницы 

истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, Михаила Кутузова и других 

выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь 

к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях 

литературы (на примере рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, 

подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с песнями на 

тему Великой Отечественной войны (2-3 произведения по выбору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине», А.Т. Твардовский 

Родине большой и малой» (отрывок), С. Т. Романовский «Ледовое побоище», С.П. Алексеев (1-2 

рассказа военно-исторической тематики) и другие (по выбору). 

            Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 

(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый 

(календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной литературы. Малые 

жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, 

В.И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора 

нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений 

разных народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины — защитник 

страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты 

Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства художественной 

выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место 

в былине и представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве 

художника В. М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки (2-3 сказки по 

выбору), сказки народов России (2-3 сказки по выбору), былины из цикла об Илье Муромце, Алёше 

Поповиче, Добрыне Никитиче (1-2 по выбору). 

              Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. Пушкина. 

Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора) на примере 2-3 произведений. Литературные сказки А.С. Пушкина в 

стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. 

Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», «Няне», 

«Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие. 

              Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: 

басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, С.В. Михалкова. 

Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои 

(положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, 

особенности языка. 

Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квартет», И.И. Хемницер 

«Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравей» и другие. 

              Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. Лермонтова 

(не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. 

Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, Москва! . . . Люблю тебя как 

сын.. .» и другие. 

               Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). 

Герои литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака 

и другие). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь как особенность авторской 

сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 



Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов «Конёк-Горбунок», С.Т. 

Аксаков «Аленький цветочек» и другие. 

               Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX—XX веков. Лирика, 

лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не 

менее пяти авторов по выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, 

А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и другие. Темы стихотворных 

произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы создания художественного 

образа в лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому 

произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем небе плывут над 

полями. Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Весенний дождь», Е.А. Баратынский 

«Весна, весна! Как воздух чист..», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и другие (по выбору). 

               Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ 

(художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр 

(общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. 

Отрывки из автобиографической повести Л.Н. Толстого «Детство». Особенности художественного 

текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах ЛОН. 

Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), «Русак», «Черепаха» и другие 

(по выбору). 

             Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, 

защита и охрана природы как тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): 

на примере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева, КГ. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. 

Коваля и другие. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», МОМ. Пришвин «Выскочка», С.А. Есенин 

«Лебёдушка», К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие (по выбору). 

             Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх авторов): 

А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и других. Словесный 

портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные 

события сюжета, отношение к ним героев. 

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы» 

(отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1-2 рассказа из цикла), К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками» и другие. 

             Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса - произведение литературы и 

театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. 

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, 

содержание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие. 

            Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): 

юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. 

Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения по выбору), 

Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и другие. 

             Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 

Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по выбору). 

Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена.  

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Дж. Свифт «Приключения 

Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Польза чтения и 

книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги (тематический, 

систематический каталог). Виды информации в книге: научная, художественная, справочно-



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

сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с источниками периодической 

печати. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в 4 классе способствует работе над 

рядом метапредметных результатов.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

-   отвечать на вопросы по прослушанному тексту;  

-   пересказывать самостоятельно прочитанный  текст;  

-   составлять тексты в устной форме в соответствии с поставленными задачами;  

-   различать научно-познавательный, художественный, юмористический текст;  

-   читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 

оценивания);  

-   читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и запоминания текста;  

-   анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, 

определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь 

между событиями, эпизодами текста;  

-   характеризовать героя и давать оценку его поступкам;  

-   сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям;  

-   составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанавливать 

нарушенную последовательность;  

-   исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять 

особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией: 

-   использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей;  

-   характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации, примечания и другое);  

-   выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

-   соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к учебным и 

художественным текстам;  

-   пересказывать текст в соответствии с учебной задачей;  

-   рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях;  

-   оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; использовать элементы 

импровизации при исполнении фольклорных произведений;  

-   сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по наблюдениям, на 

заданную тему,  принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-   выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к организации 

учебной деятельности;  

-   планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации;  

-   исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечать 

несоответствия под руководством учителя и самостоятельно;  

-   понимать значение чтения для самообразования и саморазвития;  

-   самостоятельно организовывать читательскую деятельность во время досуга;  

-   определять цель выразительного исполнения и работы с текстом;  



-   оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, 

особенностей произведения и героев. 

Совместная деятельность: 

-   участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать по ролям, 

разыгрывать сценки);  

-   соблюдать правила взаимодействия;  

-   ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, оценивать 

свой вклад в общее дело. 

  



 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой   темы 

1 класс 

№ Тема (раздел) Количество часов на 

изучение 

1 Подготовительный этап. 

Литературоведческая пропедевтика. Аудирование. Говорение. 

Ознакомление школьников с доступными по содержанию 

произведениями. 

15ч 

2 Знакомство с учебником. Аудирование. Говорение. 

Практическое ознакомление с предложением. Слова в 

предложениях. 

17ч 

3. Подготовительный этап. Практическое ознакомление с 

предложением и словом в предложении. Слоги в словах. 

Звуки речи.  

8ч. 

4. Букварный период. Звуки и буквы. Звуковой анализ слова с 

опорой на схему. 

16ч 

5. Повторение и закрепление пройденного за полугодие. 4ч 

6. Букварный период. 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.  

36ч 

7. Повторение и закрепление пройденного 4ч 

8. Букварный период. 

Чтение предложений. Буквы х, Х, ю, Ю, ц, Ц, э, Э, щ, Щ, ф, Ф, 

ъ. 

23ч 

9. Повторение и закрепление пройденного за год 9ч 

 Итого: 132ч 

 

1 дополнительный класс 

№ Тема (раздел) Количество часов на 

изучение 

1. Жили были буквы. 32ч 

2. Сказки, загадки, небылицы. 22ч 

3. Апрель, апрель. Звенит капель! 6ч 

4. И в шутку, и всерьез. 20ч 

5. Я и мои друзья. 20ч 

6. О братьях наших меньших. 32ч 

 Итого: 132ч 

 

2 класс 

№ Тема (раздел) Количество часов на 

изучение 



1. Самое великое чудо на свете 5ч 

2. Устное народное творчество 14ч 

3. Люблю природу русскую. Осень 10ч 

4. Русские писатели 15ч 

5. О братьях наших меньших 12ч 

6. Из детских журналов 6ч 

7. Люблю природу русскую. Зима 12ч 

8. Писатели детям 28ч 

9. Я и мои друзья 14ч 

10. Люблю природу русскую. Весна 6ч 

11. И в шутку и всерьез 24ч 

12. День победы 6ч 

13. Литература зарубежных стран 18ч 

 Итого: 170ч 

 

3 класс 

№ Тема (раздел) Количество часов на 

изучение 

1. Самое великое чудо на свете 4ч 

2. Устное народное творчество 16ч 

3. Великие русские писатели. 15ч 

4. Поэтическая тетрадь 1 9ч 

5. Великие русские писатели 9ч 

6. Поэтическая тетрадь 2 2ч 

7. Литературные сказки 11ч 

8. Были-небылицы 12ч 

9. Поэтическая тетрадь 3 5ч 

10. Люби живое 16ч 

11. Поэтическая тетрадь 4 5ч 

12. Собирай по ягодке - соберёшь в кузовок 10ч 

13. Поэтическая тетрадь 5 7ч 

14. По страницам детских журналов 9ч 

15. Зарубежная литература 6ч 

 Итого: 136ч 

 
 

 

4 класс 

№ Тема (раздел) Количество часов на 

изучение 

1 О Родине, героические страницы истории. 10ч 

2 Фольклор (устное народное творчество). 8ч 

3 Творчество А.С. Пушкина. 12ч 

4 Творчество И.А. Крылова. 4ч 

5 Творчество М.Ю. Лермонтова. 4ч 



6 Литературная сказка. 9ч 

7 Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX—XX 

веков. 

5ч 

8 Творчество Л.Н. Толстого. 7ч 

9 Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХХ века  4ч 

10 Произведения о животных и родной природе. 10ч 

11 Произведения о детях. 11ч 

12 Пьеса. 3ч 

13 Юмористические произведения. 6ч 

14 Зарубежная литература. 8ч 

15 Библиографическая культура (работа с детской книгой 

и справочной литературой) 
1ч 

 Итого: 102ч 
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