


Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа по литературному чтению   составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательныого
стандарта второго поколения (2009 г.), в соответствии с «Примерными программами»,
Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания, «Планируемыми результатами
начального образования», базисным учебным планом КБОУ «Школа дистанционного
образования», ООП НОО и авторской программы Л. Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М. В.
Головановой «Литературное чтение для 1-4 классов четырёхлетней начальной школы» 

Программа направлена на освоение обучающимися  стандарта по литературному
чтению.

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов
речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов;
развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование
эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и
культуре народов многонациональной России и других стран.

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение
следующих задач:

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное
произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения,
выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное
мышление учащихся;

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного
произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и
особенно ассоциативное мышление;

• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;

• формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к
литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений
словесного искусства;

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об
окружающем мире и природе;

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике
художественной литературы;

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений
различного уровня сложности;

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный
опыт ребенка;

• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и
речевые умения;



• работать с различными видами текстов;
• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность».
С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности,

влияния на становление личности маленького читателя, решение этой задачи приобретает
особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший
школьник осваивает основные нравственно-этические ценности с окружающим миром,
получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий.
Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения
способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки
собственного поведения в жизни.

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными
произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно
влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных
качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация
учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с
этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки
доброжелательного сотрудничества.

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения
и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и
выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге,
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире.

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать
собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с
различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом
учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность,
помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к
использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный
читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и
приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения,
знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению
художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на
словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к
героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие
школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного
искусства.

Общая характеристика учебного предмета

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его
периодов : добукварного (подготовительного), букварного ( о с н о в н о г о ) и
послебукварного (заключительного).

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности,
развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется
выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно
слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности,
приучение к требованиям школы. 



Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях,
с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической).
У первоклассников формируются первоначальные представления о предложении,
развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в
словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой
анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове
ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения
и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются
первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках),
изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети
усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать
сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

 Букварный период охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных
обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с
гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими
звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном
обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения:
орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают
со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и
согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших
текстов.

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На
данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми
словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются
процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов,
предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы
выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и
разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики
идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с
развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать
литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника
букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте
знаний. После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и
литературного чтения.

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1класса сразу после
обучения грамоте.

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества
народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной
литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-
познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи,
рассказы, басни, драматические произведения.

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые
книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении
друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный
и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность.



Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида
информации и формирование библиографических умений.

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой
и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с
разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся,
на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык
чтения.

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения
навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в
пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы
интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое
чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания
прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и
понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и
предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное,
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и
выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения.

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится
параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух
высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать
вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку
зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях
учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и
общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических)
произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский
текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно
пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и
полный пересказ прочитанного или услышанного произведения.

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах
(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые
(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием
текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление
текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной
информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся
получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли)
читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений
(рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка,
пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и
выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение,
олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный
образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты,
учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а
именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания
читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через
который автор выражает свои мысли и чувства.



Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который
позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно
воспринять героя произведения и сопереживать ему.

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с
использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных
мыслей).

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки,
характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения
героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл
прочитанного произведения.

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы
деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное
произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с
художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный
опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе
чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским
текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного
произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности.
Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного
рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и
художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них
развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений
словесного искусства.

Место учебного предмета  в учебном плане

Общий объем времени, отводимого на изучение литературного чтения в 1 — 4/2 классах,
составляет  638 часов, в 1  и 2 классах по  132 ч (4 ч в неделю, 33 учебных недели), 3-4/1
классы по 136 ч. (4 часа в неделю), 4/2 класс - 102 часа (3 часа в неделю). Изучение
литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом «Обучение
грамоте». Его продолжительность 29 учебных недели, по 8 ч в неделю (объединяются
часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению). После обучения
грамоте начинается раздельное изучение литературного чтения и русского языка.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что
реализуется в отношении к другим людям и к природе.

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через
сострадание и милосердие как проявление любви.

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и
правил межличностных отношений.

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к
ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии,
совершенства. Воспитание любви и бережное отношение к природе через тексты
художественных и научно-популярных произведений литературы.

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через
приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к
гармонии, к идеалу.

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в



основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само
-познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и
образовательная среда. Содержание литературного образования способствует
формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви,
благодарности, взаимной ответственности.

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни,
состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии
трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации
средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность,
целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное
отношение к труду в целом и к литературному труду в частности.

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны,
государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие
через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни
и её народу.

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и
настоящему, готовность служить ей.

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России,
но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы
мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной

(авторской) программой следующие:

В авторскую программу для обучающихся 1 класса в связи со спецификой
домашнего обучения и психолого-физиологическими особенностями детей внесены
следующие общие изменения:

 Изучение каждой темы осуществляется в двух режимах: on-line 2 часа и
самостоятельно 2 часа в неделю.

  Проведена модификация авторской программы в 1 классе: 
-в результате разбиения авторской программы на части в соответствии с
выше указанными требованиями, раздел  " Сказки, загадки,  небылицы"
разделён на 2 части (6 часов  в 1 классе  и 2 часа во 2 классе), а также
разделы "Апрель, апрель. 3венит капель! "(5 часов), "И в шутку и всерьёз" (7
часов), "Я и мои друзья" (6 часов)," О братьях наших меньших" (6 часов)
переходят во 2 класс.

      В авторскую программу для обучающихся 2 класса в связи со спецификой
домашнего обучения и психолого-физиологическими особенностями детей внесены
следующие общие изменения:

 Изучение каждой темы осуществляется  в двух режимах: on-line 2 часа и
самостоятельно 2 часа в неделю.

 В связи с тем, что авторская программа В.Г.Горецкого, Л.Ф.Климановой
предполагает проведение уроков  во второй год обучения в школе в объеме 136 ч в
год (по 4 ч в неделю, 34 учебные недели), а адаптированная основная
общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата во 2 классе ориентирована на
проведение 132 ч в год (по 4 ч в неделю, 33 учебные недели), в соответствии с
этим, изначально авторская программа второго года обучения подвергалась
модификации, в ходе которой изучение содержания курса было сжато со 136 ч до
132 ч.



 В процессе  модификации в программу 2 класса были внесены следующие
изменения:  раздел "Писатели -детям"" разделён на 2 части (18 часов во 2 классе и
4 часа — в 3 классе), а также разделы "Я и мои друзья"(13 часов), " Люблю природу
русскую! Весна" (9 часов)," И в шутку и всерьез" (14 часов), "Литература
зарубежных стран (12 часов) перенесены в 3 класс.

    В авторскую программу для обучающихся 3 класса в связи со спецификой
домашнего обучения и психолого-физиологическими особенностями детей внесены
следующие общие изменения:

 Изучение каждой темы осуществляется в двух режимах: on-line 2 часа и
самостоятельно 2 часа в неделю.

 В процессе модификации авторской программы третьего года обучения были
внесены следующие изменения:
-были включены 53 ч из  программы 2 класса, оставшиеся в результате расширения
программного материала. Это разделы ("Писатели -детям"  4 часа),  "Я и мои
друзья"(13 часов), " Люблю природу русскую! Весна" (9 часов)," И в шутку и
всерьез" (14 часов), "Литература зарубежных стран (12 часов).

- перенесены на изучение в 4/1 класс разделы:  "Были-небылицы" (12 часов),
"Поэтическая тетрадь 2" (6 часов)," Люби живое" (22 часа), " Поэтическая тетрадь
3" (10 часов). "Собирай по ягодке-наберёшь кузовок" (12 часов),"По страницам
детских журналов" (8 часов), "Зарубежная литература" (8 часов) 

       В авторскую программу для обучающихся 4/1 класса в связи со спецификой
домашнего обучения и психолого-физиологическими особенностями детей внесены
следующие общие изменения:
Изучение каждой темы осуществляется  в двух режимах: on-line 2 часа и
самостоятельно 2 часа в неделю.

 В процессе модификации в программу 4/1 класса были включены следующие
изменения: 
-82 ч из модифицированной программы 3 класса, оставшиеся в результате
расширения программного материала, 
-перенесены на изучение в 4/2 класс  разделы :"Литературные сказки" (21 часов),
"Делу время - потехе час" (13 часов), "Страна детства" (10 часов), " Поэтическая
тетрадь" (6 часов),"Природа и мы" (17 часов), "Родина" (9 часов), « Поэтическая
тетрадь» (8 ч.)," Страна фантазия" (8 часов), "Зарубежная литература" (17 часов).

       В авторскую программу для обучающихся 4 /2 класса в связи со спецификой
домашнего обучения и психолого-физиологическими особенностями детей внесены
следующие общие изменения:
Изучение каждой темы осуществляется  в двух режимах: on-line 2 часа и
самостоятельно 1 час в неделю.

 В процессе модификации в программу были включены:
-в соответствии с требованиями адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся  в 4 классе изучается 102
часа, то в результате модификации — 109 часов были уплотнены до 102 часов. 
- разделы "Литературные сказки" с 21 час уплотнился до 20 ч., "Делу время - потехе
час" с 13 часов до 12 ч., "Страна детства" с 10 часов до 9 ч. , « Поэтическая
тетрадь» 5 часов,"Природа и мы" с 17 часов до 16 ч., « Поэтическая тетрадь» 8
часов, "Родина" с 9 часов до 8 ч., " Страна фантазия" с 8 часов до 7 ч. , «
Зарубежная литература» 17 часов.



           После чего выше указанная программа составила 102 часа в соответствии с
требованиями адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования 

Учебно – тематический план для 1  класса

№ Наименование разделов и тем Всего Аудиторные
on-line

Ч а с ы д л я
самостоятельног
о изучения

1 Добукварный период 23 12 11

2 Букварный период 75 38 37

3 Послебукварный период 21 11 10

4 Жили  - были  буквы 7 4 3

5 Сказки,  загадки,  небылицы 6 3 3

Итого 132 68 64

Ввиду специфики учебного плана образовательного учреждения
предусмотрено проведение аудиторных часов — 68, часов для самостоятельного изучения
программного материала — 64 .

Учебно-тематический план для 2 класса

№ Наименование разделов и тем Всего Аудиторные
on-line

Ч а с ы д л я
самостоятельног
о изучения

1 Сказки,  загадки,  небылицы 2 1 1

2 Апрель, апрель!   Звенит  капель  5 3 2

3 И  в  шутку  и  всерьез 7 4 3

4 Я  и  мои  друзья  6 3 3

5 О  братьях  наших  меньших  6 3 3

6 Самое великое чудо на свете 4 2 2

7 Устное народное творчество 19 10 9

8 Люблю природу русскую! Осень 9 4 5

9 Русские писатели 18 9 9

10 О братьях наших меньших 15 8 7

11 Из детских журналов 11 5 6

12 Люблю природу русскую! Зима 11 6 5

13 Писатели – детям  18 9 9

Итого: 132 68 64

Ввиду специфики учебного плана образовательного учреждения предусмотрено
проведение аудиторных часов — 68, часов для самостоятельного изучения
программного материала — 64 .



Учебно-тематический план для 3 класса

№ Наименование разделов и тем Всего

1 Писатели – детям  4

2 Я и мои друзья 13

3 Люблю природу русскую! Весна 9

4 И в шутку и всерьез 14

5 Литература зарубежных стран 12 

6 Самое великое чудо на свете 2

7 Устное народное творчество 18

8 Поэтическая тетрадь 1 14

9 Великие русские писатели 34

10 Поэтическая тетрадь 2 6

11 Литературные сказки 10

Итого: 136

Ввиду специфики учебного плана образовательного учреждения предусмотрено
проведение аудиторных часов — 68, часов для самостоятельного изучения
программного материала — 68 .

Учебно-тематический план 4/1 класса

№ Наименование разделов и тем Всего

1 Были-небылицы 12

2 Поэтическая тетрадь 1 6

3 Люби живое 22

4 Поэтическая тетрадь 2 10

5 Собирай по ягодке — наберешь кузовок 12

6 По страницам детских журналов 8

7 Зарубежная литература 8

8 Вводный урок по курсу литератvрного
чтения 

1

9 Летописи, былины, жития 14

10 Чудесный мир классики 29

11 Поэтическая тетрадь 14

Итого: 136

Ввиду специфики учебного плана образовательного учреждения предусмотрено
проведение аудиторных часов — 68, часов для самостоятельного изучения
программного материала — 68.



Учебно-тематический план 4 /2класс

№ Наименование разделов и тем Всего

1 Литератvрные сказки 20

2 Делу время - потехе сейчас 12

3 Страна детства 9

4 Поэтическая тетрадь 5

5 Природа и мы 16

6 Поэтическая тетрадь 8

7 Родина 8

8 Страна Фантазия 7

9 Зарубежная литератvра 17

Итого 102

Ввиду специфики учебного плана образовательного учреждения предусмотрено
проведение аудиторных часов — 68, часов для самостоятельного изучения
программного материала —  34.
- Распределение часов на аудиторные и часов самостоятельного изучения
обучающимися регламентируется педагогом самостоятельно исходя из
психофизиологических особенностей обучающегося.

Содержание учебного предмета

1 класс

Название раздела Содержание учебного материала

Фонетика Единство звукового состава слова и его
значения. Интонационное выделение
з ву ко в в с л о в е . З ву ко в о й а н а л и з .
Последовательность звуков в слове.
И з о л и р о в а н н ы й з ву к ( в ы д е л е н и е ,
н а з ы в а н и е , ф и к с а ц и я ф и ш к о й ) .
Сопоставление слов, различающихся
од н и м з ву ком {мак—рак). Различение
гласных и согласных звуков, гласных
ударных и безударных, согласных твёрдых
и мягких, звонких и глухих.
Построение моделей звукового состава,
о т р а ж а ю щ и х к а ч е с т в е н н ы е
характеристики звуков ( гласные и
согласные звуки , твёрдые и мягкие
с о гл а с н ы е з в у к и ) . П о д б о р с л о в ,
соответствующих заданной модели.
Ударение. Самостоятельная постановка
ударения в слове; выделение ударного
гласного звука.
Слог как минимальная произносительная
единица. Деление слов на слоги. Слоговой



анализ слов: установление количества
с л о г о в в с л о в е . С о о т н е с е н и е
произносимого слова со слогоударной
схемой.

Графика Различение звука и буквы: буква как знак
звука. Позиционный способ обозначения
звуков буквами. Буквы гласных как
п о к а з а т е л ь т в ё р д о с т и - м я г к о с т и
п р ед ш е с т ву ю щ и х с о гл а с н ы х звуков.
Функции букв е, ё, ю, я. Обозначение
буквами звука [й'] в разных позициях.
Сравнительный анализ буквенных записей
слов с разными позициями согласных
звуков.
Русский алфавит как последовательность
букв. Функции небуквенных графических
средств: пробел между словами, знак
переноса, абзац. Знаки препинания в конце
предложения (ознакомление).

 Чтение С о о т н о ш е н и е м е ж д у з в у ко в о й и
буквенной формой слова. Позиционный
способ обозначения звуков буквами и
обусловленный им способ чтения: чтение
с л о г а с о р и е н т а ц и е й н а б у кву,
обозначающую гласный звук. Чтение слов,
словосочетаний, коротких предложений и
т екстов . П онимание предложений ,
небольших рассказов и стихотворений
при самостоятельном чтении вслух и при
прослушивании.
Плавное слоговое чтение и чтение целыми
словами как результат совершенствования
м е х а н и з м а ч т е н и я . О б у ч е н и е
орфоэпическому чтению при переходе к
чтению целыми словами. Скорость чтения
в соответствии с индивидуальным темпом
ребёнка. Чтение с интонацией и паузами в
соответствии со знаками препинания.
Р а з в и т и е о с о з н а н н о с т и и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
Выборочное чтение с целью поиска
о т в е т а н а п оставленный вопрос по
данному тексту. Нахождение информации,
заданной  в  тексте  в  явном  виде.
Формулирование простых выводов на
основе информации, содержащейся в
тексте. Чтение по ролям.

В о с п р и т я т и е х у д о ж е с т в е н н о г о
произведения

В о с п р и я т и е х у д о ж е с т в е н н о г о
произведения, читаемого взрослым.



Понимание текста: тема, главная мысль,
герой, основная сюжетная линия. Работа с
воображаемыми ситуациями («что бы ты
сделал на месте героя, как бы ты себя
вёл»).
П е р в о н а ч а л ь н о е з н а к о м с т в о с
л и т е р а т у р н ы м и ж а н р а м и — стихи,
рассказы, сказки (народные и авторские),
загадки, пословицы и др.

Развитие речи Рассказы по серии сюжетных картинок.
Связный рассказ на основе прочитанных
слов. Учебный диалог: «присвоение»
(отнесение к себе) вопроса, заданного всему
классу; осознание смысла вопроса; умение
задавать вопрос в целях получения
необходимой информации. Культура речи:
соблюдение норм литературного языка.
Небоьшие рассказы описательного и
повествовательного характера на материале
чувственного опыта, игр , занятий,
наблюдений.

Вводный урок (1 ч) З н а ком с т в о с у ч е б н и ком ,
системой условных обозначений,
с о д е р ж а н и е м у ч е б н и к а ,
словарём.

Жили-были буквы (7 ч) Стихи, рассказы и сказки,
написанные В. Данько, И.
Токмаковой, С. Черным, Ф.
Кривиным, Т. Собакиным.

Сказки, загадки, небылицы (5

ч)

Произведения устного народного
творчества: песенки, загадки,
потешки, небылицы и сказки. 

2 класс (132 ч)

Название раздела Содержание учебного материала

Сказки, загадки, небылицы (5 ч) Отрывки из сказок А. Пушкина.
П о т е ш к и , п е с е н к и и з
зарубежного фольклора.

Апрель, апрель! Звенит капель

(5 ч)

Стихи А. Майкова, А. Плещеева,
С. Маршака, И. Токмаковой, Т.
Белозерова, Е. Трутневой, В.
Берестова, В. Лунина о русской
природе.

И в шутку и всерьез (7 ч) Произведения Н. Артюховой, О.
Григорьева, И. Токмаковой, М.
Пляцковского, К. Чуковского, Г.
Кружкова, И. Пивоваровой.



Я и мои друзья (6 ч) Рассказы и стихи, написанные Ю.
Ермолаевым, Е. Благининой, В.
Орловым, С. Михалковым, Р.
Сефом, Ю. Энтиным,  В.
Берестовым,  А.  Барто,   С.
Маршаком,  Я.  Акимом, о  детях,
их  взаимоотношениях,  об
умении  общаться  друг с другом
и со взрослыми.

О братьях наших меньших (6 ч) П р о и з в е д е н и я о
взаимоотношениях человека с
природой, рассказы и стихи С.
Михалкова, В. Осеевой, И.
Токмаковой, М. Пляцковского, Г.
Сапгира , В . Бере стова , Н.
С л а д ко в а , Д . Х а р м с а , К .
Ушинского.

Вводный урок (1 ч) З н а ко м с т в о с у ч е б н и ко м ,
системой условных обозначений,
содержанием учебника, словарём.

Самое великое чудо на свете (4

ч)

Книги, прочитанные летом.
Любимые книги. Герои любимых
книг. Творчество читателя. Талант
читателя.

Устное народное творчество (19

часов

Произведения устного народного
т в о р ч е с т в а : п о с л о в и ц ы ,
поговорки, народные песни,
потешки, прибаутки, считалки,
небылицы, загадки, сказки.
Р у с с к и е н а р од н ы е с ка з к и
«Петушок и бобовое зёрнышко»,
« У страха глаза велики»,  «Лиса
и тетерев», «Лиса и журавль»,
«Каша из топора», «Гуси-
лебеди».

Люблю природу русскую. Осень

(9ч)

Лириче ские стихотворения
Ф . Тю т ч е в а , К . Б а л ь м о н т а ,
А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого,
С.Есенина.

Русские писатели (18ч) А . С . П у ш к и н . Л и р и ч е с к и е
стихотворения, «Сказка о рыбаке
и рыбке». И.А.Крылов. Басни.
Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы.

О братьях наших меньших (15

ч)

Весёлые стихи о животных
А . Ш и б а е в а , Б . З а х о д е р а ,
И.Пивоваровой, В.Берестова.
Н ау ч н о - п о п ул я р н ы й т е кс т
Н . С л а д к о в а . Р а с с к а з ы о



ж и в о т н ы х М . П р и ш в и н а ,
Е . Ч а р у ш и н а , Б . Ж и т ко в а ,
В.Бианки.

Из детских журналов (11 ч) П р о и з в е д е н и я и з д е т с к и х
ж у р н а л о в . Д . Х а р м с ,
Ю.Владимиров, А.Введенский.

Люблю природу русскую. Зима (

11 ч)

Лириче ские стихотворения
И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима,
Ф . Т ю т ч е в а , С . Е с е н и н а ,
С.Дрожжина.Русская народная
с к а з к а « Д в а М о р о з а » .
С.Михалков «Новогодняя быль»,
весёлые стихи о зиме А.Барто,
А.Прокофьева.

Писатели детям (18 ч) К . И . Ч у к о в с к и й . С к а з к и .
« П у т а н и ц а » , « Р а д о с т ь » ,
«Федорино горе». С.Маршак
«Кот и лодыри». Стихотворения
С.В.Михалкова, А.Л.Барто. 

3 класс (136 ч)

Название раздела Содержание учебного материала

Писатели детям (4 ч) Ю морист ич е ск ие рассказ ы
Н.Н.Носова.

Я и мои друзья (13 ч) Стихи о дружбе и друзьях
В.Берестова, Э.Мошковской,
В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова,
Ю.Ермолаева, В.Осеевой.

Люблю природу русскую. Весна

(9 ч)

Весенние загадки. Лирические
ст ихот ворения Ф .Тют ч ева ,
А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина,
С.Маршака , Е .Благининой,
Э.Мошковской.

И в шутку и всерьёз (14 ч) Ве сёлые стихи Б.Заходера,
Э.Успенского,
И.Токмаковой.Герой авторских
с т и х о т в о р е н и й . Р и т м
стихотворения.

Литература зарубежных стран 

(12 ч)

Американские, английские,
французские, немецкие народные
песенки в переводе С.Маршака,
В.Викторова, Л.Яхнина.
Ш.Перро «Кот в сапогах»,
« К р а с н а я Ш а п о ч к а » .
Г.С.Андерсен.»Принцесса на
горошине».Эни Хогарт. «Мафин
и паук». 



Вводный урок (1 ч) З н а ко м с т в о с у ч е б н и ко м ,
системой условных обозначений,
содержанием учебника, словарём

Самое великое чудо на свете (2 

ч)

Рукописные книги Древней Руси.
Первопечатник Иван Фёдоров.

Устное народное творчество (18

ч)

Р у с с к и е н а р од н ы е п е с н и .
Лирические народные песни.
Ш у т о ч н ы е н а р о д н ы е
песни.Докучные сказки.
Произведения прикладного
и с к у с с т в а : г ж е л ь с к а я и
хохломская посуда, дымковская и
богородская игрушка.
Р усские народны е сказки .
«Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка»,  «Иван-Царевич и
Серый Волк», «Сивка-Бурка».
И л л ю с т р а ц и и к с к а з к е
В.Васнецова и И.Билибина.

Поэтическая тетрадь 1 (14 ч) Русские поэты 19-20 века.
Ф.И.Фютчев «Весенняя гроза»,
«Листь я» . О лицетворение .
Сочинение-миниатюра «О чём
расскажут осенние листья».
А.А.Фет. «мама! Глянь-ка из
окошка…», «Зреет рожь над
жаркой нивой…», Картины
природы. Эпитеты.
И.С.Никитин «Полно, степь
моя…», «Встеча зимы».
Заголовок стихотворения.
И.З. Суриков. «Детство», «Зима».
Сравнение.

Великие  русские писатели (34 

ч)

А . С . П у ш к и н . Л и р и ч е с к и е
с т и х о т в о р е н и я . С р е д с т в а
художественной
в ы р а з и т е л ь н о с т и : э п и т е т,
сравнение. Приём контраста как
средство создания картин. 
«Сказка о царе Салтане…»
С р а в н е н и е н а р о д н о й и
л и т е р а т у р н о й с к а з о к .
Особенности волшебной сказки.
Рисунки И.Билибина  к сказке.
С о о т н е с е н и е р и с у н к о в с
художественным текстом, их
сравнение.
И.А.Крылов. Басни. Мораль
басни. Нравственный урок



ч и т а т е л ю . Г е р о и б а с н и .
Характеристика героев на основе
их поступков. Инсценирование
басни. 
М.Ю.Лермонтов. Лирические
стихотворения. Настроение
с т и х о т в о р е н и я . П о д б о р
музыкального сопровождения к
лирическому стихотворению.
Сравнение лирического текста и
произведения
живописи.Л.Н.Толстой. Детство
Толстого. Подготовка сообщения
о жизни и творчестве писателя.
Тема и главная мысль рассказа.
С о с т а в л е н и е р а з л и ч н ы х
вариантов плана. Сравнение
рассказов ( тема, главная мысль,
с о б ы т и я , г е р о и ) . Р а с с ка з -
описание. Текст-рассуждение.
Сравнение текста-рассуждения и
текста-описания.

Поэтическая тетрадь 2 (6ч) Н.А.Некрасов. Стихотворения о
п р и р о д е . Н а с т р о е н и е
с т и х о т в о р е н и й . К а р т и н ы
п р и р о д ы . С р е д с т в а
художественной
выразительности.
К . Д . Б а л ь м о н т. И . А . Бу н и н .
В ы р а з и т е л ь н о е ч т е н и е
с т и хо т в о р е н и й . С о з д а н и е
словесных картин.

Литературные сказки (10 ч) Д.Н.Мамин-Сибиряк
« А л ё н у ш к и н ы с к а з к и » ,
Сравнение литературной и
народной сказок. Герои сказок.
Характеристика героев сказок.
Нравственный смысл сказки. 
В . М . Г а р ш и н « Л я г у ш к а -
путешественница». Герои сказки.
Характеристика героев сказки.
Нравственный смысл сказки.
В . Ф . О д о е в с к и й « М о р о з
Иванович». Сравнение народной
и литературной сказок. Герои
сказки. Сравнение героев сказки.
Составление плана сказки.
Подробный и выборочный
пересказ сказки.

4/1класс (136 ч)



Название раздела Содержание учебного материала

Были-небылицы (12ч) М. Горький «Случай с Евсейкой».
Приём сравнения. Творческий
п е р е с к а з : с о ч и н е н и е
продолжения сказки.
К.Г.Паустовский «Растрёпанный
воробей». Герои произведения.
Характеристика героев.
А.И.Куприн «Слон». Основные
с о б ы т и я п р о и з в е д е н и я .
С о с т а в л е н и е р а з л и ч н ы х
вариантов плана. Пересказ.

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) С а ш а Ч ё р н ы й . С т и х и о
животных. 
А.А.Блок. Картины зимних забав.
Сравнение стихотворений разных
авторов на одну и ту же тему.
С . А . Е с е н и н . С р е д с т в а
художественной выразительности
для создания картин цветущей
черёмухи.

Люби живое (22 ч) М.Пришвин. «Моя родина».
Заголовок – «входная дверь» в
текст. Основная мысль текста.
С о ч и н е н и е н а о с н о в е
художественного текста.
И.С.Соколов-Микитов
« Л и с т о п а д н и ч е к » . Ж а н р
произведения. Листопадничек –
главный герой произведения.
Творческий пересказ: дополнение
пересказа текста.
В . И . Б е л о в « М а л ь к а
п р о в и н и л а с ь » , « Е щ ё п р о
Мальку». Озаглавливание текста.
Главные герои рассказа. 
В.В.Бианки. «Мышонок Пик».
Составление плана на основе
названия глав. Рассказ о герое
произведения. 
Б.С.Житков «Про обезьяну».
Герои произведения. Пересказ.
Краткий пересказ.
В.П.Астафьев «Капалуха». Герои
произведения. 
В.Ю. Драгунский «Он живой и
светится». Нравственный смысл
рассказа.

Поэтическая тетрадь 2 (10ч) С.Я.Маршак «Гроза днём». «В



лесу над росистой поляной…»
Заголовок стихотворения. 
А.Л.Барто «Разлука». «В театре». 
С . В . М и х а л к о в « Е с л и » .
Е .А.Благинина «Кукушка» .
«Котёнок»
Проект: «Праздник поэзии».

Собирай по ягодке – наберёшь

кузовок (12ч)

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке
– н а б е р ё ш ь к у з о в о к » .
Соотне с ение по словицы и
содержания произведения.
А.П.Платонов. «Цветок на
земле». «Ещё мама». Герои
рассказа. Особенности речи
героев. Чтение по ролям.
М.М.Зощенко. «Золотые слова».
«Великие путешественники».
Особенности юмористического
р а с с к а з а . Гл а в н а я м ы с л ь
произведения. Восстановление
порядка произведений.
Н.Н.Носов «Федина задача».
«Телефон». «Друг детства».
Особенности юмористического
рассказа. Анализ заголовка.
С б о р н и к ю м о р и с т и ч е с к и х
рассказов Н.Носова.

П о с т р а н и ц а м д е т с к и х

журналов (8ч)

«Мурзилка»  и «Ве сёлые
картинки» - самые старые
детские журналы. По страницам
журналов для детей. 
Ю.Ермолаев «Проговорился»,
«Воспитатели». Вопросы и
ответы по содержанию. Пересказ.
Г.Остер «Вредные советы». «Как
получаются легенды». Что такое
легенда. Пересказ. Легенды своей
семьи, своего города, своего
дома.
Р. С е ф « В е с ё л ы е с т и х и » .
Выразительное чтение.

Зарубежная литература (8ч ) Древнегреческий миф. Храбрый
Персей. Мифологические герои и
их подвиги. Пересказ.
Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок».
Нравственный смысл сказки.
Создание рисунков к сказке. 

Вводный урок (1 ч ) З н а ко м с т в о с у ч е б н и ко м ,
системой условных обозначений,



содержанием учебника, словарём.
Рассматривание иллюстраций и
оформление учебника.

Летописи, былины, жития (14

ч)

Из летописи: «И повесил Олег
щит свой на вратах Царьграда».
События летописи – основные
события  Древней Руси.
Из летописи: «И вспомнил Олег
коня сво его» . Летопись –
источник исторических фактов.
А.С.Пушкин «Песнь о вещем
Олеге».
Поэтический текст былины.
«И ль ины т ри по е здоч к и» .
Сказочный характер былины.
Прозаический текст былины в
п е р е с ка з е Н . Ка р н ау хо в о й .
Сравнение поэтиче ского и
прозаического текстов. Герой
былины – защитник государства
Р о с с и й с к о г о . К а р т и н а
В.Васнецова «Богатыри». 
Сергий Радонежский – святой
земли русской. Житие Сергия
Р а д о н е ж с к о г о . Д е т с т в о
В а р ф о л о м е я . Ю н о с т ь
Варфоломея. Рассказ о битве на
Куликовом поле на основе
опорных слов и репродукций
известных картин.
Проект: «Создание календаря
исторических событий»

Чудесный мир классики (29 ч) П.П.Ершов «Конёк-горбунок».
Сравнение литературной и
народной сказок . События
литературной сказки. Герои
сказки. Характеристика героя.
А.С.Пушкин. Стихи. «Няне».
«Туча». «Унылая пора! Очей
очарованье…». «Сказка о мёртвой
царевне и о семи богатырях…».
Герои пушкинской сказки .
Характеристика героев сказки,
отношение к ним. Деление сказки
на части. Составление плана.
М.Ю.Лермонтов «Дары Терека».
К а р т и н ы п р и р о д ы в
стихотворении. «Ашик-Кериб».
Турецкая сказка. Герои турецкой
сказки. Характеристика героев,



отношение к ним.
Л.Н.Толстой «Детство». Характер
главного героя
Басня. «Как мужик камень
убрал». Особенности басни.
Главная мысль.
А.П.Чехов «Мальчики». Смысл
названия рассказа. Главные герои
рассказа – герои своего времени.
Характер героев.

Поэтическая тетрадь (14 ч) Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален
вид…»  «Как неожиданно и
я р к о … » . О т б о р с р е д с т в
художественной выразительности
для создания картины природы.
А.А.Фет «Весенний дождь»,
«Бабочка». Картины природы в
лирическом стихотворении.
Е.А.Баратынский. А.Н. Плещеев
«Дети и птичка». И.С.Никитин
«В синем небе плывут над
полями…»
 Н.А.Некрасов «Школьник». «В
зимние сумерки…».
И.А.Бунин «Листопад». Картины
осени. Сравнения, эпитеты.

4 /2 класс (102 ч)

Название раздела Содержание учебного материала

Литературные сказки (20 ч) В.Ф.Одоевский «Городок в
табакерке». Заглавие и главные
герои. Составление плана сказки.
В.М.Гаршин «Сказка о жабе и
р о з е » . Т е к с т - о п и с а н и е в
содержании художественного
п р о и з в е д е н и я . Г е р о и
литературного текста. Главная
мысль произведения.
П . П . Б а ж о в « С е р е б р я н о е
копытце». Заглавие. Герои.
Авторское отношение к героям.
С . Т. А к с а к о в « А л е н ь к и й
цветочек». Заглавие. Герои.
Авторское отношение к героям.
Д еление текст а на части .
Составление плана.

Делу время – потехе час (12 ч) Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном
времени. В.Ю. 
Драгунский «Главные реки».



« Ч т о л ю б и т М и ш к а » .
Особенности юмористического
рассказа.В.В.Голявкин «Никакой
я горчицы не ел» . Смысл
заголовка. Герои произведения.

Страна детства  (9ч ) Б .С .Житков «Как я ловил
ч е л о в е ч к о в » . Г е р о и
произведения.
К.Г.Паустовский «Корзина с
еловыми шишками».
М.М.Зощенко «Ёлка». Герои
произведения.

Поэтическая тетрадь (5ч ) В . Я . Б р ю с о в « О п я т ь с о н » ,
« Д е т с к а я » . С . А . Е с е н и н
« Б а б у ш к и н ы с к а з к и » .
М.И.Цветаева «Бежит тропинка с
бугорка…» «Наши царства».
С р а в н е н и е п р о и з в е д е н и й
М.Цветаевой разных лет.

Природа и мы ( 16ч ) Д.Н.Мамин-Сибиряк
« П р и ё м ы ш » . О т н о ш е н и е
человека к природе.
А.И.Куприн «Барбос и Жулька».
М.М.Пришвин. «Выскочка». Е.И.
Чарушин «Кабан». В.П.Астафьев
«Стрижонок Скрип». Герои
рассказа. Деление текста на
части. Составление плана.
Проект6 «Природа и мы».

Поэтическая тетрадь (8ч) Б.Л.Пастернак «Золотая осень».
Картины о сени.Д.Б .Кедрин
«Бабье лето». С.А.Клычков.
Картины весны и лета в их
произведениях.
Н . М . Р у б ц о в « С е н т я б р ь » .
С . А . Е с е н и н « Л е б ё д у ш ка » .
Мотивы народного творчества.

Родина (8 ч ) И.С.Никитин «Русь». Образ
Р о д и н ы . С . Д . Д р о ж ж и н
«Родине».А.В.ЖИгулин «О,
Родина! В неярком блеске…»
Проект: «Они защищали Родину»

Страна фантазия (7 ч) Е.С.Велтистов «Приключения
Электроника». Особенности
фантастического жанра.
Кир Булычёв «Путешествие
Алисы». Сравнение героев
фантастических рассказов.



Зарубежная литература (17 ч) Д ж . С в и ф т « П у т е ш е с т в и е
Г у л л и в е р а » . Г е р о и
приключенческой литературы.
О с о б е н н о с т и и х
характеров.Г.Х.Андерсен
« Р у с а л о ч к а » . М . Т в е н
«Приключения Тома Сойера».
Особенности повествования.
Сельма Лагерлёф. В Назарете.

Святое семейство. Иисус и Иуда.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного

предмета

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты:
1 ) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ,
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации
многонационального российского общества;
2 ) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей
и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной
литературы;
4 ) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной
принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 
7 ) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
8 ) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными
поступками, осмысливать поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3 ) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4 ) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;



6 ) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
7 ) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации
и составления текстов в устной и письменной формах;
9 ) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей,
построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения
иоценку событий;
1 1 ) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон
и сотрудничества.

Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в
систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации,
составляя самостоятельно краткую аннотацию;
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности,
пересказывать произведение;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-
познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне
овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по
аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика
героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение;
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст
на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по
иллюстрациям, на основе личного опыта.



Планируемые результаты освоения учебного предмета

К концу 1 класса

ЛИЧНОСТНЫЕ

У учащегося будет сформировано:

 принятие и освоение социальной роли школьника;

 положительное отношение к урокам литературного чтения;

 умение оценивать однозначные поступки как хорошие или плохие с позиции
общепринятых правил;

 постепенное понимание того, что жизнь не похожа на сказки;

 невозможность разделить людей на хороших и плохих;

 умение объяснять, что связывает тебя с другими людьми и с природой;

 внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям
других людей;

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы опорно-
двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и
другими средствами ИКТ, выполнять компенсирующие физические упражнения
(зарядку).

Учащийся получит возможность для формирования:

 внимания к красоте окружающего мира;

 оценки ситуаций и поступков как хороших или плохих с точки зрения

общечеловеческих, нравственных и российских гражданских ценностей;

 постепенного понимания того, что жизнь не похожа на сказки, нужно

отделять оценку поступка от оценки человека;

 умения определять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой

твоего народа и всей страны;

 знание правил поведения, общих для всех людей, всех граждан России;

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

Регулятивные



Учащийся научится:

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;

 проговаривать последовательность действий на уроке;

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

 учиться работать по предложенному учителем плану;

 делать вывод о результате, в диалоге признавать свою ошибку или неудачу при
выполнении задания;

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем
плане.

Учащийся получит возможность научиться:

 проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач;

 определять степень успешности выполненной работы, исходя из имеющихся

критериев, в диалоге с учителем, вырабатывать критерии оценки;

 осознавать причины своего успеха (неуспеха)

Познавательные

Учащийся научится:

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

2. находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;

3. делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

4. преобразовывать и н ф о р м а ц и ю и з о д н о й ф о р м ы в д р у г у ю :
подробно пересказыватьнебольшие тексты.

Учащийся получит возможность научиться:

• знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями;

• выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих

интересах;

• понимать, в каких источниках можно найти необходимую информацию

Коммуникативные



• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);

• слушать и понимать речь других;

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и
общения и следовать им;

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

Учащийся получит возможность научиться:

1. внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание;

2. сравнивать свой ответ с ответами одноклассников.

ПРЕДМЕТНЫЕ

При изучении раздела «Виды речевой и читательской деятельности»

учащийся научится:

 читать по слогам;

 читать слог + целое слово с постепенным увеличением скорости чтения;

 читать вслух осмысленно, передавая интонацию;

 подробно пересказывать текст;

 различать научно-познавательный и художественный тексты;

 принимать участие в коллективных беседах по прочитанным произведениям,
уметь отвечать на вопросы по тексту и задавать их;

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула.

учащийся получат возможность научиться:

 читать целыми словами;

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной

информации;

 ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, ее элементах;

 осмыслять нравственное содержание прочитанных произведений и соотносить с

реалиями жизни;

 выказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь

на личный опыт.



При изучении раздела «Творческая деятельность»

учащийся научится:

читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;

пересказывать текст на основе картинного плана под руководством учителя;

составлять высказывания на тему прочитанного или прослушанного произведения.

учащийся получат возможность научиться:

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана

и под руководством учителя;

 читать по ролям литературные произведения

 состалять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных

отношений под руководством учителя.

При изучении раздела «Литературоведческая пропедевтика»

учащийся научится:

 различать произведения по жанру: загадка, песня, сказка;

 отличать прозаический текст от поэтического;

 называть героев произведения и давать их простейшую характеристику.

учащийся получат возможность научиться:

 отгадывать загадки на основе выделения существенных признаков;

 находить в литературных призведениях факты, связанные с историей

России и ее культурным наследием.

К   концу 2 класса

ЛИЧНОСТНЫЕ

У учащегося будут сформированы:

 положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения;

 опыт внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным
восприятием природы, произведения искусства, собственных поступков, действий
других людей;

 оценка своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей;



 умение оценивать однозначные поступки как хорошие или плохие с позиции
общепринятых правил;

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков
других людей;

 умения оценивать свое отношение к учебе;

 внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания;

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели
индивидуальной культуры человека;

 готовить при помощи ИКТ и проводить презентацию перед небольшой аудиторией.

Учащийся получит возможность для формирования:

1. умения соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями;

2. эстетического чувства на основе знакомства с разными видами

искусства, наблюдений за природой (внимательное и вдумчивое отношение к

произведениям искусства, явлениям природы);

3. оценки ситуаций и поступков как хороших или плохих с точки зрения

общечеловеческих, нравственных и российских гражданских ценностей;

4. умения определять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой

твоего народа и всей страны;

5. правил поведения, общих для всех людей, всех граждан России;

6. умения отвечать за свои поступки.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

Регулятивные

Учащийся научится:

1. выполнять учебные действия в устной и письменной форме;

2. самостоятельно оценивать правильность действия, внесения корректив;

3. планировать свои действия в соответствии с поставленной целью (например,
участие в проектной деятельности).

Учащийся получит возможность научиться:

1. оценивать правильность выполнения тех или иных действий;

2. планировать свои действия по мере необходимости.



Познавательные

Учащийся научится:

 прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам;

 самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре,
помещённом в учебнике, в сносках к тексту, представленную в виде: текста,
иллюстраций, элементарных схем и таблиц;

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствие
с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях;

 понимать, в каких источниках можно найти необходимую информацию;

 отбирать источники информации для решения учебной задачи из предложенных
учителем;

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя.

Учащийся получит возможность научиться:

 сравнивать произведения и героев;

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев;

 находить объяснение незнакомых слов в словаре;

 представлять информацию в форме небольшого текста, ответа на вопросы,

результата выполнения заданий (устно и письменно), простого плана

повествовательного текста;

 находить нужные книги в библиотеке;

 участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной

образовательной среде.

Коммуникативные

Учащийся научится:

 работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра;

 задавать вопросы по тексту произведения;

 сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под
руководством взрослого).

Учащийся получит возможность научиться:



 обсуждать героев литературных произведений: выказывать свое отношение,

оценивать высказывание партнера, вырабатывать общую позицию;

 аргументировать собственную позицию;

 получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять

полученные ответы.

ПРЕДМЕТНЫЕ

При изучении раздела «Виды речевой и читательской деятельности»

учащийся научится:

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и собственным
интересом к чтению;

 пользоваться в читательской практике приёмами вдумчивого чтения под
руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор –
читатель); выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под
руководством учителя;

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать
художественный текст;

 пользоваться приемами выборочного чтения в соответствии с задачами чтения под
руководством учителя;

 соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь
содержание текста с его заголовком (почему так называется);

 ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах,

 опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге
художественной;

 учащийся получит возможность научиться:

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции

семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять

высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни

семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и

товарищами по классу;

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на

заданную тему.

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова,

соблюдая паузы между предложениями и частями текста;



 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства

при этом испытывает, как это характеризует самого поэта;

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно»,

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных

высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и

нравственных дилемм;

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя

(учебника).

 осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или

поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор,

находить этому доказательства в тексте;

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в

тексте;

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь

на составленный под руководством учителя план;

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках

(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.). При выборе книг и поиске

информации опираться на информационный аппарат книги, её элементы;

получать удовольствие от самостоятельного чтения произведений различных

жанров;

 делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и

дискуссиях о прочитанных книгах;

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.

При изучении раздела «Творческая деятельность»

учащийся научится:

 читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические и интонационные нормы чтения;
отражая настроение автора;

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или
опорных слов под руководством учителя;

 составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания
произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному.

учащийся получит возможность научиться:

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой.



 пересказывать содержание произведения выборочно и сжато.

При изучении раздела «Литературоведческая пропедевтика»

учащийся научатся:

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их
культурную ценность для русского народа;

 находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом;
приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-
познавательному или художественному; составлять таблицу различий.

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки,
загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического
произведения в своей литературно-творческой деятельности;

 использовать знания о рифме, особенностях юмористических произведений в
своем творчестве.

учащийся получат возможность научиться:

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм.

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её

своими словами.

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение,

олицетворение).

к концу 3 класса

ЛИЧНОСТНЫЕ

У учащегося будут сформированы:

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями;

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков
других людей;

 умение оценивать свое отношение к учебе;

 уважение к культуре разных народов.

Учащийся получит возможность для формирования:

 представления об общих нравственных категориях у разных народов;

 нравственного чувства и чувственного сознания;



 умения анализировать свои переживания и поступки;

 способности к самооценке;

 эмпатии, способности к сопереживанию другим людям;

 бережного отношения к живой природе;

 эстетического чувства на основе знакомства с разными видами искусства,

наблюдениями за природой.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

Регулятивные

Учащийся научится:

1. Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в
процессе его изучения;

2. Формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями
темы;

3. Принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с целью чтения
(выразительно, целыми словами, без искажений и пр.);

4. Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения
темы. Коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;

5. Контролировать выполнение действий в соответствии с планом;

6. Оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным
учителем. Оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным
критериям;

7. Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного
по изучаемой теме в мини-группе или паре.

8. Фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость
своей работой на уроке, аргументировать своё позитивное отношение к своим
успехам; проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения
учебных задач;

9. Анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной форме по
собственному желанию. Осознавать смысл и назначение позитивных установок на
успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во
внутренней речи.

Учащийся получит возможность научиться:



1. Самостоятельно планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;

2. Самостоятельно делать несложные выводы;

3. Контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и

действиями других участников, работающих в группе, паре.

4. Проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач.

5. Анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной форме по

собственному желанию. Осознавать смысл и назначение позитивных установок на

успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи, проговаривая во внутренней

речи.

Познавательные

Учащийся научится:

1. Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами,
используемыми в учебнике для передачи информации;

2. Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных
и научно-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя;

3. Понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения,
толковать их с помощью приёмов устного словесного рисования;

4. Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное
в них;

5. Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5-6
предложений;

6. Осознавать смысл понятий: текст поэтический и прозаический, содержание текста,
тема текста и основная мысль, автор, авторская позиция, литературный и научно-
познавательный текст, басня, художественные ремёсла и народные промыслы;

7. Понимать, в каких источниках можно найти необходимую информацию;

8. Участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной
образовательной среде.

9. Представлять информацию в форме текста, таблицы.

Учащийся получит возможность научиться:

1. Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рифмовок,

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при выполнении

проектных заданий;



2. Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) из 5-6

предложений;

3. Обобщать и преобразовывать модели;

4. Представлять информацию в форме сложного плана;

5. Создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать,

оформлять, сохранять их.

Коммуникативные

Учащийся научится:

1. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений,
проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;

2. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;

3. Строить связное высказывание из 5-6 предложений по предложенной теме на
уроке;

4. Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности). Не конфликтовать,
осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые слова;

5. Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками
литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя
речевые оценочные средства;

6. Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы
погашения конфликтов;

7. Употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога. Находить
примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых
произведений, описываемых конфликтную ситуацию.

Учащийся получит возможность научиться:

1. Строить связное высказывание из 5-6 предложений по предложенной теме во

внеурочной деятельности;

2. Аргументировать свою точку зрения;

3. Употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога;

4. Находить нужную информацию через беседу с взрослыми, через учебные книги,

словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет;

5. Конструктивно разрешать конфликты, учитывать интересы сторон и

сотрудничать с ними;



6. Контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и

действиями других участников, работающих в группе, паре;

7. Использовать речевые средства и средства информационных и коммуникативных

технологий при работе в паре, в группе, во время участия в проектной

деятельности;

8. Согласовывать свою позицию с позицией других участников по работе;

9. Признавать возможность существования различных точек зрения;

10. Корректно отстаивать свою позицию.

ПРЕДМЕТНЫЕ

При изучении раздела «Виды речевой и читательской деятельности»

учащийся научится:

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно ;

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и собственным
интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами вдумчивого
чтения под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге
автор – читатель); выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под
руководством учителя;

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно;

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на
заданную тему;

 делить текст на части, озаглавливать их под руководством учителя;

 подробно пересказывать текст или его фрагменты;

 находить эпизод из текста для ответа на вопрос или подтверждения собственного
мнения;

 участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах;

 понимать прочитанное и выделять главную мысль, понимать, позицию какого героя
поддерживает автор;

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.

учащийся получит возможность научиться:

 понимать значимость великих русских писателей и поэтов;



 пользоваться элементарными приемами анализа текста с цельью его изучения и

осмысления;

 делить текст на части, подбирать заглавие к ним, составлять сомостоятельно

план для пересказа;

 создавать словесный портрет на основе авторского замысла;

 готовить проекты о книгах и писателях;

 готовить проекты о книгах и писателях.

При изучении раздела «Творческая деятельность»

учащийся научится:

 писать небольшие по объему сочинения и изложения по пословице, по аналогии с
прочитанным текстом;

 читать по ролям литературные произведения;

 рассказывать русские народные сказки, находить в них нравственные ценности
русского человека.

учащийся получит возможность научиться:

 выборочно пересказывать текст;

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять ее

своими словами;

 участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов;

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой.

При изучении раздела «Литературоведческая пропедевтика»

учащийся научится:

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять ее
своими словами;

 различать литературные и народные сказки, осознавать их культурную ценность
для русского народа.

учащийся получит возможность научиться:



 сравнивать, сопоставлять, делать анализ различных текстов, используя ряд

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура

текста, герой, автор);

 создавать разные тексты по аналогии на основе авторского, используя средства

художественной выразительности;

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение,

олицетворение).

К концу 4 класса

ЛИЧНОСТНЫЕ

У выпускника будут сформированы:

 оценка на основе общечеловеческих и российских ценностей однозначных
поступков;

 умение отделять оценку поступка от оценки самого человека в однозначно
оцениваемых ситуациях;

 оценка ситуации и умение отмечать поступки, которые нельзя однозначно оценить
как хорошие или плохие;

 умение объяснить и оценить поступки с позиции общечеловеческих и российских
гражданских ценностей;

 осознание своих личных качеств и черт характера, мотивов, целей и результатов;

 чувство гордости за свою Родину, осознание своей этнической и национальной
принадлежности;

 построения отношений с людьми других мировоззрений, уважение к иному
мнению, истории, культуры других народов и стран;

 соблюдение правил поведения общих для всех людей, всех граждан России;

 умение делать выбор поступков в однозначно оцениваемых ситуациях;

 признание своих плохих поступков и умение отвечать за них.

Выпускник получит возможность для формирования:

 чувства понимания и любви к живой природе, бережного отношения к ней;

 устойчивого стремления следовать в поведении моральным нормам;

 толерантного отношения к представителям разных народов.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ



Регулятивные

Выпускник научится:

 определять цель, обнаруживать и формулировать проблему учебной деятельности,
урока;

 выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства решения
проблемы, выбирая из предложенных;

 планировать с помощью учителя учебную деятельность, решение знакомых задач,
проблем творческого и поискового характера;

 работать по плану, используя основные средства;

 по ходу работы сверять свои действия с целью, находить и исправлять ошибки;

 оценивать правильность выполнения действия;

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

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,
оформлять, сохранять их.

Выпускник получит возможность научиться:

 определять цель, обнаруживать и формулировать проблему, тему проекта;

 выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства решения

проблемы, самостоятельно искать средств достижения цели;

 планировать с помощью учителя учебную деятельность при работе над

проектом;

 работать по плану, используя дополнительные средства (справочники, доп.

литературу, средства ИКТ).

Познавательные

Выпускник научится:

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике
(толковый, синонимический, фразеологический);

 отбирать необходимые источники информации: учебник, словарь, энциклопедия,
средства ИКТ;

 выделять существенную информацию из текстов разных видов;



 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по
заданным критериям;

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев
произведений, устанавливать аналогии;

 извлекать информацию - из текста, таблиц, схем, иллюстраций;

 анализировать и обобщать: факты, явления, простые понятия;

 группировать факты и явления;

 сравнивать факты и явления;

 устанавливать причинно- следственные связи;

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать,
оформлять, сохранять их.

Выпускник получит возможность научиться:

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды

библиотек и Интернета;

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных

произведений, героев, выбирая основания для классификации;

 строить логичные рассуждения, включающие определение причинно-следственных

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного

произведения и на основании собственного жизненного опыта;

 работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план

статьи);

 устанавливать причинно- следственные связи, выявлять их последствия,

формулировать цепочки правил “если …, то…”);

Коммуникативные

Выпускник научится:

 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров
при выработке решения;

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию;

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять
взаимоконтроль;



 владеть диалогической формой речи;

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач.

Выпускник получит возможность научиться:

понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы;

задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе;

принимать концептуальный смысл текстов в целом.

Предметные результаты

Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире,
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;

осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием
некоторых средств устной выразительности речи;

понимание роли чтения, использование разных видов чтения;

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;

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;

формирование потребности в систематическом чтении;

выбор с помощью взрослого интересующей литературы.

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся

В 1и 2 классах ведется безотметочное обучение, основная цель которого-сформировать и
развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический процесс гуманным и
направленным на развитие личности ребенка. В этих  классах используется три вида
оценивания- текущее, тематическое и итоговое – без выставления бальной отметки, но
сопровождающиеся словесной оценкой. В 1  и 2 классах домашние задания не задаются.
Учитель планирует свою работу так, чтобы обеспечить полноценное усвоение каждым
ребенком необходимых знаний, умений и навыков только на уроке.



Проверка навыков чтения учащихся проводится на основе повседневных наблюдений за
чтением и пониманием текстов учебной книги, произведений, рекомендованных для
внеклассного чтения, путем специального опроса по чтению, пересказа и
комбинированного опроса.

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка овладения учащимися
правильности чтения, беглости и выразительности чтения и понимания содержания
прочитанного (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с
программными требованиями по каждому году обучения.

В начале очередного года навыки чтения проверяются по текстам, объем которых
соответствует объему текстов предыдущего года.

При оценке навыков чтения не учитываются следующие речевые нарушения учащихся:

- нарушения темпа речи;

- нарушение произношения;

- заикание;

- органические и функциональные нарушения голоса.

1 и 2 класс.

Оценка по проверке навыков чтения не ставится, но постоянно ведется наблюдение за
овладением навыками чтения учащихся.

Объем прочитанного должен быть не менее 1/4 страницы.

В течение первого года обучения проводится текущая проверка становления
элементарного навыка чтения без выставления отметки. Основными объектами проверки в
1-ом классе являются умения учащихся анализировать слого-звуковой состав слов, читать
плавно, по слогам слова, предложения, короткие тексты с изученными буквами. В конце
первого года обучения проверяется первоначальный навык в соответствии с
первоначальными требованиями программы, а именно: учащиеся должны овладеть
правильным и плавным слоговым чтением текстов при темпе 20-25 слов в минуту.

Результаты проверки получают выражение в форме устных оценочных суждений учителя.

Контроль универсальных учебных действий

Для мониторинга метапредметных результатов учащихся 1 и 2 классов используются
комплексные проверочные и тренировочные задания. Они помогают ученику оценить,
насколько грамотно он умеет понимать инструкции, анализировать разные ситуации;
осознать, что предметные знания пригодятся ему не только при решении учебных заданий,
но и при решении жизненных задач. Комплексная работа позволяет выявить и оценить как
уровень сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так и
компетентность ребенка в решении разнообразных проблем.



Контроль универсальных учебных действий осуществляется через диагностические
работы, позволяющие выявить, насколько успешно идёт личностное развитие ребёнка.
Диагностические материалы опубликованы в пособии Т.В. Меркуловой, А.Г. Теплицкой,
Т.В. Бегловой «Учимся Учиться и Действовать» (мониторинг метапредметных
универсальных учебных действий). [Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г., Беглова Т.В. Учимся
учиться и действовать. Мониторинг метапредметных универсальных учебных действий:
Рабочая тетрадь. 1 класс. Вариант 1-2 / Под ред. М.Р. Битяновой, С.Г. Яковлевой. —
Самара: Федоров, Учебная литература, 2012. — 80 с.: ил.]. Это издание является
инструментом мониторинга метапредметных универсальных учебных действий в
начальной школе. Выявляется уровень развития, а в дальнейшем – сформированность
универсальных учебных действий. 

В каждом варианте 16 диагностических модулей, которые имеют одинаковую структуру:
введение, образец, три диагностических задания (А, Б, В) и дополнительное задание.

Каждый элемент модуля имеет свою специфику и назначение. К каждому модулю
предлагается описание сюжетно-игровой ситуации, далее следует краткое описание
образца. Наличие образца обусловлено тем, что в 1 и 2 классах целью мониторинга
является диагностика первого этапа развития универсальных учебных действий –
выполнения учебного действия по образцу. На выполнение одного диагностического
модуля отводится не более 15 минут.

3 КЛАСС.

Итоговые проверки навыка чтения проводятся два раза в год: в конце I и II полугодия.
Оценка «5» ставится ученику, если он:

- читает правильно, понимает содержание прочитанного;

- в I полугодии читает плавно, по слогам, отдельные простые слова умеет читать целиком,
темп чтения не менее 35 слов в минуту;

- во II полугодии читает плавно, целыми словами (отдельные трудные слова читает по
слогам), со скоростью не менее 40 слов в минуту;

- верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующие знаки
препинания в конце предложения;

- умеет правильно отвечать на вопрос учителя и последовательно передать содержание
сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту, твердо знает наизусть стихотворение
и читает его выразительно.

Оценка «4» ставится ученику, если он:

- понимает основное содержание прочитанного;

- в I полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), темп
чтения не менее 30 слов в минуту;



- во II полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), темп
чтения не менее 35 слов в минуту, допускает при чтении 1 -2 ошибки в словах, в
расстановке ударений, при соблюдении пауз и интонации в конце предложения;

- правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, но
допускает речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой
помощью учителя;

-знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении перестановку слов, легко и
самостоятельно исправляет допущенные неточности.

Оценка «3» ставится ученику, если он:

- осваивает содержание прочитанного только с помощью учителя;

- в I полугодии читает отрывисто, по слогам (отдельные слова читает целиком), со
скоростью не менее 25 слов в минуту;

- во II полугодии читает плавно, по слогам отдельные слова читает целиком), темп чтения
не менее 30 слов в минуту, не соблюдает пауз между словами и предложениями;

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и
исправляет их только с помощью учителя;

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно.

Оценка «2» ставится ученику, если он: слабо разбирается в прочитанном тексте даже с
помощью вопросов учителя;

-в I полугодии читает по буквам, темп чтения менее 20 слов в минуту;

-во II полугодии читает отрывисто, по слогам, с элементами побуквенного чтения со
скоростью 25 слов в минуту;

-не воспроизводит текст по вопросам учителя;

-при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст
прочитанного.

4/1  КЛАСС.

Оценка «5» ставится ученику, если он: правильно понимает смысл прочитанного;

-в I полугодии читает целыми словами (малоизвестные слова сложной слоговой структуры
по слогам), без ошибок, со скоростью не менее 50 слов в минуту;

-во II полугодии читает целыми словами, темп чтения не менее 60 слов в минуту;

-читает текст выразительно, соблюдает логические ударения, паузы;



-самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содержание
прочитанного, грамматически правильно строит свою речь;

-понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения,
используемые автором для изображения, действующих лиц, описаний природы и т.д.;

-твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно.

Оценка «4» ставится ученику, если он:

-правильно понимает основное содержание прочитанного;

-в I полугодии читает текст выразительно целыми словами (отдельные,трудные слова
читает по слогам), темп чтения не менее 45 - 50 слов в минуту;

-во II полугодии темп чтения не менее 55 слов в минуту, при чтении допускает 1 - 3
ошибки в словах в соблюдении пауз и логических ударений;

-знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные
ошибки.

Оценка «3» ставится ученику, если он:

-смысл прочитанного текста устанавливает с помощью учителя;

-в I полугодии читает по слогам, и только отдельные слова читает целиком, темп чтения 40
слов в минуту;

-во II полугодии читает текст целыми словами, но с элементами слогового чтения,
монотонно, темп чтения 45 слов в минуту;

-допускает речевые ошибки, исправляет их с помощью учителя; воспроизводит наизусть
стихотворение, но текст знает нетвердо.

Оценка «2» ставится ученику, если он:

-в I полугодии читает монотонно, по слогам, темп чтения 30 слов в минуту;

-во II полугодии читает по слогам, только отдельные слова читает целиком, темп чтения 35
слов в минуту;

-искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и
разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов;

-при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения.

4/2 КЛАСС.

Оценка «5» ставится ученику, если он:

-правильно и полно понимает содержание прочитанного;



-читает бегло, целыми словами, с соблюдением основных норм литературного
произведения;

-в I полугодии темп чтения не менее 70 слов в минуту; во II полугодии - не менее 80 слов в
минуту;

-полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший
план, выявляет основной смысл прочитанного;

-знает и выразительно читает наизусть стихотворение.

Оценка «4» ставится ученику, если он:

-правильно понимает основное содержание прочитанного;

-читает целыми словами, используя основные средства выразительности;

-в I полугодии скорость чтения не менее 65 слов в минуту;

-во II полугодии - не менее 75 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки;

-знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, которые исправляет
самостоятельно.

Оценка «3» ставится ученику, если он:

-понимает содержание прочитанного с помощью учителя;

-в I полугодии читает монотонно, целыми словами (единичные слова с элементами
слогового чтения), скорость чтения не менее 60 слов в минуту;

-во II полугодии читает невыразительно, целыми словами, темп чтения не менее 70 слов в
минуту, допускает от 4-5 ошибок;

-воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их
только с помощью учителя.

Оценка «2» ставится ученику, если он:

-не может пересказать текст, выделить главную мысль прочитанного, составить план;

-в 1 полугодии читает текст в основном по слогам (только отдельные слова читает
целиком), допускает большое количество ошибок;

-во II полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок;

-при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения

Самостоятельная работа:



Оценивается степень самостоятельности: без помощи учителя (3 балла);
 незначительная помощь учителя (2 балла); существенная помощь учителя (1
балл); не справился (0 баллов) Правильность выполнения: работа выполнена
верно или с незначительной ошибкой (3 балла),  работа выполнена с ошибками,
но количество ошибок не превышает 50 % от работы (2 балла), ошибки
составляют 50-70 % работы (1 балл), ошибок в работе более 2/3 всего объема (0
баллов). Оценка выставляется по количеству набранных баллов:
6-5 баллов – «5»
4-3 балла – «4»2-1 балл – «3»
0 баллов – «2»
Устный ответ:

Оценкой «5»  оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое
понимание текста изученного произведения; умение объяснять взаимосвязь
событий, характер, поступки героев и роль художественных средств в
раскрытии идейно – эстетического содержания произведения; умения
пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при
анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации
своих выводов; свободное владение монологической литературной речью.
Оценкой «4»  оценивается ответ, который показывает прочное знание и
достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения или
теоретического лингвистического материала; умение объяснить взаимосвязь
событий, характер, поступки героев и роль основных художественных средств в
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение
пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при
анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для
обоснования своих выводов; хорошее владение монологической речью. Однако
допускаются 1-2 неточности в ответе.
Оценкой «3»  оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и
понимании текста изученного произведения или теоретического
лингвистического материала; умение объяснять взаимосвязь основных
событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных
средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения;
знание основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться
этими знаниями при анализе произведений; ограниченных навыков разбора и
недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения
своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа,
недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в
композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам,
установленным для данного класса.
Оценкой «2»  оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных
вопросов содержания произведения или теоретического лингвистического
материала; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль
важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического
содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных
понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой
чтения, бедность выразительных средств языка.
Оценкой «1»  оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания
произведения или теоретического лингвистического материала и непонимание
основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить
монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения.



Описание материально-технического обеспечения образовательного

процесса

Вид продукции Наименование объектов и средств материально-технического
обеспечения 

Программы Примерная государственная программа начального общего
образования по литературному чтению со стандартами второго
поколения

Программа УМК «Школа России» под редакцией А.А.Плешакова
и обеспечена учебниками В.Г.Горецкого «Азбука» и
«Литературное чтение» (Литературное чтение: программа: 1 — 4
классы/. - М.: Просвещение, 2012. - 224 с.).

Авторская программа В.Г.Горецкого «Азбука» и «Литературное
чтение» (Литературное чтение: программа: 1 — 4 классы/. - М.:
Просвещение, 2012. - 224 с.).

Книгопечатная
продукция:

Учебники:

Обучение грамоте

Горецкий В. Г.  и др.  Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. 

Прописи

 Горецкий В. Г. , Федосова Н. А.  Пропись 1,2,3,4.

Учебники:

1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост.
Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская)

2. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост.
Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская)

3. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 /
(сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская)4.
Литературное чтение. Учебник.

4. 4 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий,
Л.А.Виноградская, М.В. Бойкина)      

Рабочие тетради

1. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.  1 класс.
2. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.  2 класс.
3. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.  3 класс.

4. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.  4 класс.

Дополнительная 1. Крылова О.Н. Карточки по обучению грамоте. К учебнику



литература В.Г.Горецкого и др. «Азбука. 1 класс. В 2-х частях»– М.:
Издательство «Экзамен», 2015.

2.  Крылова О.Н. Литературное чтение: итоговая аттестация:
2 класс: типовые тестовые задания / О.Н. Крылова. – М.:
Издательство «Экзамен», 2015.

3. Крылова О.Н. Литературное чтение: итоговая аттестация: 3
класс: типовые тестовые задания / О.Н. Крылова. – М.:
Издательство «Экзамен», 2015.

4. Крылова О.Н. Литературное чтение: итоговая аттестация: 4
класс: типовые тестовые задания / О.Н. Крылова. – М.:
Издательство «Экзамен», 2015.Рабочие тетради по
проведению мониторинга универсальных учебных
действий:

5. Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г., Беглова Т.В. Учимся
учиться и действовать. Мониторинг метапредметных
универсальных учебных действий: Рабочая тетрадь. 1
класс. Вариант 1-2 / Под ред. М.Р. Битяновой, С.Г.
Яковлевой. — Самара: Федоров, Учебная литература, 2012.
— 80 с.: ил.

Словари Толковый словарь
Словарь синонимов и антонимов
Фразеологический словарь
Словарь иностранных слов

Методические
пособия

1. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные
разработки.  1 класс.

2. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные
разработки.  2 класс.

3. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные
разработки.  3 класс.

4. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные
разработки.  4 класс.

5. Мониторинг метапредметных универсальных учебных
действий / Битянова М.Р., Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г.
— Самара: Федоров, Учебная литература, 2012.

Печатные пособия. 1.Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор
букв, образцы письменных букв).

2.Касса букв и сочетаний. 

3. Комплект динамических раздаточных пособий «Карусель».
Учим буквы. Читаем по слогам.



4. Комплект разрезных карточек для тренировки навыков
чтения.

5. Комплект динамических раздаточных пособий для
начальной школы по обучению грамоте (веера). Гласные,
согласные буквы.

Комплект
 демонстрационных
таблиц.

1. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии
с тематикой.

2. Толковый словарь.
3. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами

работ.
4. Комплект портретов русских детских писателей.
5. Комплект портретов зарубежных детских писателей

Технические средства
обучения.

К о м п ь ю т е р M a c m i n i C o r e 2 D u o
2.4GHz/2GB/320GB/GeForce 320M/SD

Концентратор UHB-BH086

Клавиатура Apple Keyboard

Координатно-указательное устройство ARCTIC модель M111

Монитор 19" AOC 919 VWA+ DVI

Привод DVD RW DL AXIOM AX-5960S silver щелевой USB2.0

Наушники  GAL SLR-650

Микрофон VRN VRN-MIC3

Колонки TopDevice TDS-501 Wood

Веб-камера QUMO WCQ-107

Сканер HP Scanjet G3110

Черно-белый лазерный принтер  HP  LaserJet Pro P1102w

Экранно-звуковые
пособия.

Мультимедийные (образовательные) ресурсы:
«Уроки Кирилла и Мефодия».
Электронное сопровождение к учебнику «Азбука», 1 класс.
Интерактивное учебное пособие «Литературное чтение. 1-4
классы, ч.1,2» (серия «Наглядная школа»)
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