


Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Л итературное  

чтение»  для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, вариант 

6.1 составлена на основе нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 235 , 31.01.2012 № 69, 

18.12.2012 № 106 , 29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576); 

-Приказ        Минобрнауки         РФ         от         19         декабря         2014 г.         N 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 г. № 28; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"от 10.07.2015 № 26 (вместе с 

"СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...", 

зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р); 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 9.04.2016г. №637-р); 

-Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации (распоряжение Правительства РФ от 03.06.2017г. №1155-р); 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего обучения обучающихся с нарушениями опорно- двигательного аппарата, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

Цели предмета: 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 приобретения умения работать с разными видами информации; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, 

связана с формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет 



самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, и ориентируясь на 

собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также 

сможет использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования. 

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в её рамках решаются 

также весьма разноплановые предметные задачи: 

- духовно-нравственная (от развития умения (на материале художественных 

произведений) понимать нравственный смысл целого до развития умения различать 

разные нравственные позиции); 

- духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до 

восприятия чуткости к отдельной детали); 

- литературоведческая (от формирования умения различать разные способы 

построения картин мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры 

литературы) до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности 

достигается желаемый эмоциональный эффект (художественные приёмы); 

- библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по её 

элементам и пользоваться её справочным аппаратом до формирования умений работать 

сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы 

для решения конкретной учебной задачи). 

 

Коррекционные задачи 

-формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 
-коррекция устной коммуникации, способности к осмысленному чтению -развивать 

способности пользоваться устной речью для решения соответствующих возрасту 

бытовых задач; -развивать способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию обучающегося; -расширение и обогащение опыта 

коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем окружении; -развитие потребности и 

умений активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач; -коррекция нарушений речевого развития обучающихся; - 

формирование умений понимать содержание художественного произведения, работать с 

текстом (умение выделять части текста, составлять план текста и т.д.); -коррекция 

формирования умения выражать свои мысли. 

1. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

Основные содержательные линии 

1. Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование 

Умение адекватно воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух 

учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. 

Понимание смысла звучащей речи: выделение её цели и смысловых доминант, удержание 

обсуждаемого аспекта, способность отвечать на вопросы по её содержанию и задавать 

собственные вопросы. 

Чтение вслух 

Укрепление мотива чтения как основы для перехода от слогового чтения к чтению 

целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование 

мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке, а также участия в 

инсценировках и драматизациях. Освоение особенностей выразительного чтения (от 

чтения отдельных предложений с интонационным выделением знаков препинания на 

начальном этапе до понимания не только сюжетных, но и жанровых требований и 

ограничений самого читаемого текста (лирическое стихотворение читается не так, как 

былина, а гимн - не так, как колыбельная песенка или прибаутка, и т.д.) и осознанный 

выбор подходящих к случаю интонации, тона, пауз, логических ударений). 



Чтение про себя 

Умение самостоятельно читать текст небольшого объёма с разными целями: для 

составления общего впечатления в рамках ознакомительного чтения; для составления 

общего представления о содержании отдельных глав учебника, детских книг и 

популярных детских журналов в рамках просмотрового чтения; для привлечения уже 

пройденного материала в новый контекст в рамках повторного просмотрового чтения; для 

выяснения существенных подробностей текста в рамках изучающего чтения. Умение 

находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение находить в словарях 

нужные словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках 

выборочного чтения. 

Говорение (культура речевого высказывания и речевого общения) 

Освоение разновидностей монологического высказывания; в форме краткого или 

развёрнутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений от текста или 

живописного произведения, а также передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в 

форме доказательного суждения с опорой на текст (зачитывание нужного места в тексте). 

Освоение особенностей диалогического общения: умение слушать высказывания 

собеседника и выражать к ним своё отношение (согласие/несогласие). Умение спорить, 

опираясь на содержание текста, а не на собственные эмоции. 

Этическая сторона диалогического общения – использование норм речевого 

этикета и воспитание сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне – 

рассматривается системно на занятиях по развитию речи в рамках уроков русского языка. 

Письмо (культура письменной речи) 

Освоение жанра письма в процессе предметной переписки с научным клубом 

младшего школьника «Ключ и заря»: умение самостоятельно заполнить два конверта 

(адресата и адресанта), использовать формулы вежливости в начале и в конце письма; 

отвечать на вопросы учебника и выполнять творческие задания (специальные вопросы и 

задания в конце каждой четверти, адресованные членам клуба и предназначенные для 

переписки). 

Накопление опыта предметной переписки: научиться реагировать на получение 

писем из клуба, отвечать на вопросы, заданные не только в учебнике, но и в этих письмах. 

Различение видов текста (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) 

и их практическое освоение в форме мини- сочинений; краткие сочинения по личным 

наблюдениям и впечатлениям; сочинения по живописным произведениям; письменное 

составление аннотаций к отдельным произведениям и сборникам произведений; обучение 

культуре предметной и бытовой переписки (написание писем и поздравительных 

открыток, формулы вежливости); использование в письменной речи средств 

художественной выразительности (сравнений, олицетворений, синонимов, антонимов) – 

весь этот круг задач решается в комплекте «Перспективная начальная школа» на уроках 

русского языка средствами раздела «Развитие речи» (см.учебники «Русский язык» 2,3,4 

классы, часть 2). 

 

Работа с текстом художественного произведения 

 

Анализ заголовка в целях прогнозирования содержания текста и повторный анализ 

заголовка после прочтения текста. Аспектный анализ текста (через систему вопросов и 

заданий),определение его эмоционально-смысловых доминант (основная мысль в басне, 

главные переживания в лирическом стихотворении, противоположные позиции героев и 

авторский вывод в рассказе, основная интонация в колыбельной песне, былине, гимне и т. 

д.). Определение особенностей построения текста, выделение ключевых действующих 

лиц, выявление средств художественной выразительности. Умение определить характер 

героя (через его словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через 

авторский комментарий), проследить развитие характера героя во времени, 



реконструировать мотивы его поступков; сравнительный анализ поведения разных героев 

и способность выработать собственную оценку их поведения. Обнаружение (с помощью 

учителя) авторской позиции в прозаических текстах и направления авторских 

переживаний в лирических текстах. 

В результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии; 

видеть разные точки зрения или позиции, транслируемые героями; устанавливать 

причинно-следственные связи в развитии сюжета и в поведении героев; понимать 

авторскую точку зрения (этому учащиеся получат возможность научиться); выделять 

основную мысль текста (этому учащиеся получат возможность научиться); обнаруживать 

выразительные средства и понимать смысл их использования. 

 

Работа с учебными и научно-популярными текстами 

 

Обучение структурированию научно-популярного и учебного текстов, выделению 

в тексте отдельных частей, ключевых слов, составлению плана пересказа ведется в 

комплекте «Перспективная начальная школа» на уроках русского языка средствами 

раздела «Развитие речи» (см. учебники «Русский язык» 2, 3, 4 классы, часть 2). 

 

Формирование библиографической культуры 

 

Умение    пользоваться    аппаратом    учебника    (страницей    «Содержание»    или 

«Оглавление», системой условных обозначений), навыки работы с дополнительными 

текстами и иллюстрациями. Представление о книге-сборнике, книге-произведении, о 

периодической печати, о справочной литературе. Практическое умение составить 

монографический (без использования термина), жанровый и тематический сборники, 

опираясь на содержание учебника «Литературное чтение». Систематическое 

использование словарной и справочной литературы на уроках и в домашних условиях (с 

опорой на систему учебных словарей, входящих в комплект «Перспективная начальная 

школа», а именно в учебник «Русский язык», часть 2, соответствующего года обучения). 

Представление об алфавитном каталоге библиотеки. Практическое использование фондов 

школьной библиотеки в учебном процессе для решения конкретных задач, 

сформулированных в методическом аппарате учебника. Знакомство с книгой как с особым 

видом искусства, изучение ее элементов, а также практическое освоение жанра аннотации 

– все эти задачи в комплекте «Перспективная начальная школа» решаются в учебнике 

«Русский язык» средствами раздела «Развитие речи». 

 

2. Литературоведческая пропедевтика 

 

Представление о фольклорных произведениях (древнее происхождение; 

существование в устных формах и способность транслировать содержание во времени за 

счет устойчивости жанровых и сюжетно-композиционных структур, за счет фигуры 

повтора). Жанровое разнообразие фольклорных произведений (докучная и кумулятивная 

сказка; сказки о животных, волшебные и бытовые сказки; малые фольклорные формы: 

загадки, заклички, считалки, потешки, колыбельные песенки, пословицы и т. д.). 

Различение фольклорных произведений (мир общинных ценностей) и авторских 

произведений (мир индивидуальных переживаний). Представление о жанрах басни и 

былины как о пограничных жанрах (басни –авторские произведения, укорененные в 

сказке о животных и в фольклорном мире ценностей; былины – фольклорные 

произведения с элементами конкретно-исторических реалий). 

Авторская литература: жанры рассказа и литературной сказки, авторская поэзия. 

Особенности стихотворного текста (ритм, рифма). Различение парной, перекрестной и 

охватывающей рифмы и понимание содержательности каждого конкретного вида рифмы. 



Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а также «основное переживание» 

героя произведения. Практическое различение произведений разного жанрового характера 

(без освоения понятия «жанр»). Практическое освоение представления о сюжете и о 

бродячих сюжетах (без освоения термина «сюжет», вводится термин «история»). 

Представление о герое произведения, об авторе-рассказчике. 

Практическое различение в текстах и уяснение смысла использования средств 

художественной выразительности: олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста, 

звукописи, фигуры повтора. 

 

Работа с текстами разных видов и жанров литературы 

 

Определение принадлежности текста к фольклорному миру или кругу авторских 

произведений (от указания формальных примет до понимания разной степени 

разработанности характеров героев, наличия/отсутствия в тексте слоя индивидуальных 

переживаний, обнаружения разного мира ценностей – коллективных или 

индивидуальных). Понимание жанровых особенностей текста (волшебная сказка, 

докучная сказка, рассказ, небылица, колыбельная песенка, закличка, гимн и т. д.) и 

начальные умения выявлять и обосновывать жанровую принадлежность текста, опираясь 

на его ярко выраженные жанровые особенности (наличие волшебного мира, а также 

волшебных предметов и/или помощников в волшебной сказке; наличие композиции, 

замыкающей события в круговое движение в докучной сказке; наличие обращения к 

природному явлению с просьбой о помощи в закличке и т. д.). 

Понимание разницы между художественным и научно-популярным текстами. 

Умение доказательно показать принадлежность текста к кругу художественных или 

научно-популярных текстов (через анализ целей создания текстов, их содержания и 

средств выразительности). Понимание отличий прозаического и поэтического текстов (от 

указания формальных примет – наличия/отсутствия рифмы до понимания разницы 

создаваемых картин мира – мира внешней событийности и мира внутренних 

переживаний). Умение реконструировать (при помощи учителя) позицию автора в любом 

авторском тексте, а также понимать переживания героя (или лирического героя) в 

лирическом стихотворении. 

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, 

прикладное искусство, скульптура, музыка) 

Представление о литературе как об одном из видов искусства (наряду с 

живописью, музыкой и т. д.). Сравнение особенностей мировосприятия писателя/поэта, 

живописца и композитора (на материале близких концептуально-тематически 

литературных, живописных и музыкальных произведений). Способность произведений, 

принадлежащих к разным видам искусства, транслировать сходные мысли и выражать 

похожие переживания авторов-создателей. 

Представление о литературе как явлении художественной культуры (наряду с 

живописью, скульптурой, мелкой пластикой, прикладным искусством). Сравнение 

произведений, принадлежащих к разным видам искусства, для обнаружения сходства 

воссозданных в них картин мира. 

3. Элементы творческой деятельности (интерпретация литературного текста, 

живописного и музыкального произведений) 

Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям и по 

цепочке (в том числе и с опорой на цветовое маркирование). 

Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе 

восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения собственного 

отношения к тексту 



и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения (понимание 

содержания прочитанного, умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста). 

Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных 

произведений в разделе «Музейный Дом», сравнивать их с художественными текстами с 

точки зрения 

выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 

Практическое освоение малых фольклорных жанров (загадки, заклички, считалки, 

небылицы, колыбельные): сочинение собственных текстов и инсценирование их с 

помощью выразительных средств (мимики, жестов, интонации). 

Способность устно и письменно (в виде высказываний и коротких сочинений) 

делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных произведений. 

4. Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества 
Малые жанры фольклора (прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, 

заклички); народные сказки (докучные, кумулятивные, сказки о животных, бытовые, 

волшебные); пословицы и поговорки. 

Авторские произведения, укорененные в фольклоре (былины, басни, гимны). 

Литературные авторские произведения 

Произведения классиков отечественной литературы XIX– XX веков 

(стихотворения, рассказы, волшебные сказки в стихах, повесть). 

Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, сказки, 

сказочные повести). 

Произведения современной отечественной (с учетом многонациональности России) 

и зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочная повесть). 

Разные виды книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно- 

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(детские журналы). 

 
3. Описание места учебного предмета коррекционного курса в учебном плане 

 
В соответствии с базисным учебным планом и примерной программой по 

литературному чтению предмет «Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс. Общий 

объём учебного времени составляет 448 часов   (в первом классе 40 ч (4 часа в неделю), 

во 2,3 классах 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели), в 4 классе 102 ч. (по 3 ч. в 

неделю). 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность патриотизма, гражданственности – любовь к России, своему народу, своему 

краю; служение Отечеству. 

Ценность нравственных чувств – нравственный выбор; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; толерантность. 

Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни – уважение к 

труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Ценность природы, окружающей среды – родная земля; заповедная природа; 

экологическое сознание. 



Ценность прекрасного – красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

У выпускника будут сформированы: 

1 класс 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»;

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;

 способность к оценке своей учебной деятельности;

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;

 установка на здоровый образ жизни.

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний;

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках;

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия.

2 класс 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»;

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;

 способность к оценке своей учебной деятельности;

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;

 установка на здоровый образ жизни.

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний;



 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках;

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия.

3 класс 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы;

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей;

 способность к оценке своей учебной деятельности;

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей;

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;

 установка на здоровый образ жизни.

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний;

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках;

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия.

4 класс 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы;



 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей;

 способность к оценке своей учебной деятельности;

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие;

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;

 установка на здоровый образ жизни;

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний;

 устойчивого учебноппознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках;

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия.

Метапредметные результаты: 



Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1 класс 

 принимать и сохранять учебную задачу;

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем.

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия.

2 класс 

 принимать и сохранять учебную задачу;

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем;

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи.

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия.

3 класс 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;

 различать способ и результат действия;

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата.

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;



 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия.

4 класс 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;

 различать способ и результат действия;

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата.

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия.

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1 класс 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

 строить сообщения в устной форме;

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;

 осуществлять синтез как составление целого из частей;

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;

 устанавливать аналогии.

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет.



2 класс 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий,

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов);

 проводить сравнение, спермацию и классификацию по заданным критериям;

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;

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

свойствах и связях;

 устанавливать аналогии.

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения орфографических 

задач в зависимости от конкретных условий.

3 класс 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет;

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

 строить сообщения в устной и письменной форме;

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов);

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;

 владеть рядом общих приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;



4 класс 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет;

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

 владеть рядом общих приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей;

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения орфографических 

задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1 класс 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

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

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;

 формулировать собственное мнение и позицию;

 задавать вопросы.

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь.

2 класс 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

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

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;

 задавать вопросы.

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;



 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь.

 

3 класс 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет;

 контролировать действия партнёра;

 использовать речь для регуляции своего действия.

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 
от собственной;

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром.

4 класс 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения;

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 
от собственной;

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников;
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

1 класс 

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

 определять тему и главную мысль текста.

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 
поиска нужной информации.
2 класс 

 определять тему и главную мысль текста;

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

признака;

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.



Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации;
3 класс 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы;

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с несколькими источниками информации.
4 класс 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов);

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы;

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

1 класс 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос.

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования;
2 класс 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод.

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования;
3 класс 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования;

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
4 класс 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию.

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования;



 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

1 класс 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте.

2 класс 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.

3 класс 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 
место и роль иллюстративного ряда в тексте.

4 класс 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов.

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения;
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.
 
 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

1 класс 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини- 

зарядку). 

2 класс 

Выпускник научится: 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

3 класс 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие 

тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных 

слов; 

 рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете. 

4 класс 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

2 класс 

Выпускник научится: 



 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста. 

3 класс 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок). 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

 

4 класс 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

 заполнять учебные базы данных. 

Создание, представление и передача сообщений 

2 класс 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их. 

3 класс 

Выпускник научится: 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация). 

4 класс 

Выпускник научится: 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

4 класс 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые      алгоритмы)      в      несколько      действий,      строить       программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 1 классе 

являются следующие умения: 

Учащиеся должны знать/ понимать: 

 наизусть 3–4 стихотворения разных авторов; 
 содержание произведений, прочитанных в классе. 

Уметь: 

 читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения 

в соответствии с особенностями текста; 

 отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

 различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, 

небылицу; 

 находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; 

уменьшительно-ласкательная форма слов; восклицательный и вопросительный 

знаки; звукопись; рифмы); 

 находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное 

произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»; 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 самостоятельного ориентирования внутри книги: умения работать со страничкой 
«Содержание» или «Оглавление». 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» во 2 классе 

являются следующие умения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 имена 2—3 классиков русской и зарубежной литературы, 

 имена 2—3 современных писателей (поэтов); название и содержание их 

произведений, прочитанных в классе; 

 названия и содержание нескольких произведений любимого автора. 

Уметь: 

 читать целыми словами вслух и про себя, учитывая индивидуальный темп чтения; 



 читать выразительно поэтический текст в соответствии с выработанными 

критериями выразительного чтения; 

 эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой; 

 устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное 

высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем); 

 читать наизусть 6—8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

 пересказывать текст небольшого объема; 

 различать сказку о животных и волшебную сказку; 

 определять особенности волшебной сказки; 

 определять тему и выделять главную мысль произведения; 

 оценивать и характеризовать героев произведения и их поступки; 

 узнавать изобразительно-выразительные средства литературного языка (сравнение, 

олицетворение, звукопись, контраст), уметь находить их в произведении; 

 пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 определения содержания книги по ее элементам; 

 самостоятельного чтения книг; 

 работы со словарями. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 3 классе 

являются следующие умения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 наизусть 6–8 стихотворений разных авторов; 
 имена писателей и поэтов, названия и содержание их произведений, прочитанных в 

классе. 

Уметь: 

 читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

 различать сказку о животных, басню, волшебную сказку; 

 различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований): 

особенности построения и основная целевая установка повествования; 

 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 

произведений; 

 выявлять авторское отношение к герою; 

 рассказывать о любимом литературном герое; 

 находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе; 

 ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница 

«Содержание», иллюстрации); 

 составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 самостоятельного выбора книги и определения ее содержания по элементам книги; 
 самостоятельного чтения выбранных книг; 

 высказывания оценочных суждений о героях прочитанных произведений; 

 работы со словарями. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 4 классе 

являются следующие умения 

Учащиеся должны знать/ понимать: 

 содержание основных литературных произведений, изученных в классе, их авторов 

и названия; 



 названия 1–2 детских журналов и их основное содержание (на уровне рубрик); 

 основной вектор движения художественной культуры: от народного творчества к 

авторским формам. 

Уметь: 

 читать осознанно и выразительно про себя, учитывая индивидуальный темп 

чтения; 

 определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, 

составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст 

кратко и подробно; 

 различать основные малые жанры фольклора; сказку о животных, волшебную 

сказку; басню, рассказ; отличать народные произведения от авторских; 

 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и 

разных произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

 читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них; 

 находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе; 

 обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, 

подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

 ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, 

страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

 составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; 

составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборник произведений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 самостоятельного выбора книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение 

согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на 

определенную тему); 

 определения   содержания    книги    по    ее    элементам    («Оглавлению»    или 

«Содержанию», аннотации, иллюстрациям); 

 самостоятельного чтения выбранных книг; 

 высказывания оценочных суждений о героях прочитанных произведений; 

 работы с разными источниками информации (включая словари разного 

направления). 

 

 
6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

Содержание отражает особенности обучения предмету «Литературное чтение» с учетом 

особенных образовательных потребностей, учащихся с нарушением ОДА, вариант 6. 1 

1 КЛАСС (132 ч) 

Обучение грамоте 

Подготовительный период 

Чтение (10 ч) 

Слушание (аудирование) текста сказки. Соотнесение иллюстраций с частями 

текста. Пересказ содержания сказки. 

Первичное представление, во-первых, о тексте как определенной 

последовательности предложений и слов, связанных между собой по смыслу и 

интонационно и выражающих относительно законченное сообщение и, во-вторых, о 

предложении как высказывании, которое содержит сообщение о чем-либо и рассчитано на 

слуховое или зрительное восприятие. Составление предложений на тему иллюстраций. 

Соотнесение конкретных предложений с графической моделью текста. 

Озаглавливание рассказа, заданного иллюстрацией. Элементы построения текста. 

Пересказ рассказа на основе его графической модели. 



Составление ответов на вопросы учителя по прочитанному им тексту. Выборочный 

пересказ, заучивание стихотворений наизусть. 

Первичное представление о словах как структурных единицах языка. 

Знакомство с элементами-шаблонами печатных букв. 

Основной звукобуквенный период 

Чтение (72ч) 

Гласные звуки 

Отработка артикуляции гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] как в различных 

позициях в слове, так и в изолированном употреблении. 

Упражнение в различении гласных звуков на слух. 

Роль гласных звуков в процессе слогообразования. Слог как часть слова. Понятие 

об ударении и ударном слоге в слове. Знак ударения. Выделение голосом ударного 

гласного звука слова в процессе озвучивания его схемы. Смыслоразличительная роль 

русского ударения. Умение произносить слово по слогам и орфоэпически (с учетом 

ударения) на основе графических схем слов. Графическая фиксация слогов в слове с 

помощью дуг. 

Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с помощью простого кружка, а 

затем — знака транскрипции. 

Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и произносимых слов только тех, 

в которых есть определенный гласный звук. Подбор слов с заданным гласным звуком. 

Конструирование печатных букв гласных звуков с помощью элементов-шаблонов и 

усвоение их форм. Формирование образного представления о том, что буква — это лишь 

знак («одежда») для звука, речи. 

Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его содержания, 

формулирование ответов на поставленные вопросы, выборочный и полный пересказ 

воспринятого на слух текста. 

Согласные сонорные звуки (непарные по глухости-звонкости и парные по 

твердости-мягкости) 

Согласные звуки [м, м’, н, н’, л, л’, р, р’, й’] как ртосмыкатели. 
Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходящего воздуха встречает 

преграду (губы, зубы, язык). 

Противопоставление сонорных согласных звуков по твердостимягкости; 

обозначение их твердости-мягкости на письме при помощи букв гласных — «а, о, у, э, ы» 

для твердых (ма, мо, му, мэ, мы) и 

«и» для мягких (ми). Прием последовательного выделения каждого звука в слове. 

Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. 

Артикулирование звуков, выделенных из контекста анализируемых слов, и 

произнесение их в изолированном виде. Фиксирование согласных звуков с помощью 

квадрата с точкой в середине, обозначающей звонкость. 

Соотнесение отличительных признаков выделенных звуков с их 

смыслоразличительной функцией в минимальных парах сравниваемых слов: мыл — мил, 

Нил — ныл. 

Усвоение форм печатных букв (малых и больших), с помощью которых 

обозначаются все сонорные звуки. 

Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и открытых слогов-слияний (ма, 

ну, ри) с твердыми и мягкими согласными звуками, а также слов с непарным согласным 

звуком [й’] на конце и в середине слова (май, майка). 

Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. 

Звук [й’] в начале слова и между гласными. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв «я, ё, ю, е» и 

мягкого знака «ь» 



«Работа» (функция) букв «я, ё, ю, е» — обозначать два звука [й’а], [й’о], [й’у], [й’э] 

в начале слова ([й’ама] — яма) и после гласных звуков в середине и на конце слова 

([бай’аqн] — баян, [р’исуqй’у] — рисую). 

Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв «я, ё, ю, е» 

([но]- но; [н’о]- нё; [ру]- ру; [р’у]- рю; [ла]- ла; [л’а]- ля; [мэ]- мэ; [м’э]- ме). 

Мягкий знак «ь», указывающий на мягкость согласного звука на конце и в середине 

слов, например, линь, руль, мыльный пузырь. 

Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схем слов. 

Наблюдение за процессом перекодирования звуковой формы слова в графическую (на 

основе условных знаков и печатных букв). 

Усвоение правил использования букв «я, ё, ю, е». Упражнение в чтении слогов и 

слов с этими буквами и мягким знаком «ь». Дифференцировка мягких и твердых 

согласных сонорных звуков на слух при вы- 

делении их из контекста произносимого слова. 

Конструирование форм печатных букв (строчных и заглавных): я Я, ё Ё, юЮ, е Е, ь. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки 

Отличие звонких и глухих звуков [д]-[д’], [т]-[т’], [з]-[з’], [с]-[с’], [г]-[г’], [к]-[к’], 

[в]-[в’], [ф]-[ф’], [б]-[б’], [п]-[п’] по признаку твердости-мягкости. Соотнесение парных по 

звонкости-глухости звуков [д-т, д’-т’, з-с, з’-с’, г-к, г’-к’, в-ф, в’-ф’, б-п, б’-п’] на фоне уже 

знакомого дифференциального признака (твердости-мягкости). Например, Дима — Тима, 

Даня — Таня. Наблюдение за смыслоразличительной функцией звуков. 

Усвоение форм 24 печатных (строчных и заглавных) букв: д Д, т Т, з З, с С, г Г, к К, 

в В, ф Ф, б Б, п П, ж Ж, ш Ш. 

Упражнение в произношении минимальных пар слов, например, жар — шар, Луша 

— лужа, отличающихся звуками [ж]-[ш]. 

Знакомство с первыми правилами традиционных написаний: жи, ши. 

Дифференцировка звуков на основе работы по звукобуквенным схемам, чтения 

слогов, слов и текстов. 

Чтение исходных и преобразованных слов путем замены или дополнения в них 

одного звука, а также обратного прочтения (слева направо) слов-перевертышей. Чтение и 

отгадывание загадок. Чтение, запоминание и воспроизведение по памяти скороговорок, 

приговорок, дразнилок, считалок, изречений народной мудрости, в которых варьируются  

изучаемые звуки. 

Формирование наглядно-образных представлений о звуке, слоге, слове, 

предложении и тексте. 

Звук [й’] после разделительных «ь» и «ъ» знаков 

Обозначение на письме звука [й’] с помощью сочетаний разделительных знаков 
«ь» и «ъ» и гласных букв (ь + е, ё, ю, я, и; ъ + е, ё, ю, я). 

Звуковой анализ слов со звуком [й’], обозначенным с помощью сочетания 

разделительных знаков и букв гласных. Чтение звуковой схемы слов со звуком [й’], 

перекодирование ее в буквенную форму с последующим прочтением вначале по слогам, а 

затем — орфоэпически. 

Конструирование печатных знаков ь, ъ, усвоение их форм. 

Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц] 

Отработка артикуляции звуков [х, х’, ч’, щ’, ц] в процессе акцентированного 

произнесения их как в контексте целого слова, так и вне его. Характеристика этих звуков  

по признаку твердости-мягкости. Упражнение в чтении слов со следующими сочетаниями 

звуков: же, ше(жесть, шесть); шо, шё(шорох, шёлк); жо, жё(обжора, жёлудь); че 

(честь); чо, чё(чох, то есть чихание, чёлка); ще(щепка); що, щё(трещотка, щётка), 

чк(ручка, дочка), чн(точный, мучной), чт(мачта, почта), щн(хищник), щр(поощрение). 

Чтение слогов, слов, предложений и текстов, содержащих эти звуки. Усвоение 

содержания текста. Пересказ. 



Усвоение форм 8 печатных (строчных и заглавных) букв: х Х, ч Ч, щ Щ, ц Ц. 

Чтение (10 ч.) 

Формирование навыка сознательного чтения текстов различных жанров при 

условии орфоэпического произнесения слов. При чтении «трудных» слов в тексте 

(длинных и незнакомых по значению) 

возможно возвращение на уровень слогового их прочтения. Соблюдение пауз в  

соответствии со знаками препинания как в предложениях, так и между ними. 

Воспроизведение заданной интонации: повествовательной, вопросительной, 

побудительной. 

Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста полными 

ответами, делать выборочный пересказ, изменять начало или конец текста и в связи с этим 

давать ему новое название. 

Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие трем его 

структурным компонентам: а) вступление, начало: с чего все началось, б) главная часть: 

что произошло с героями, 

в) заключение: чем все завершилось. Умение передать отношение автора и 

читающего ученика к описанным в тексте событиям. 

Литературное чтение 

На огородах Бабы-яги (9ч.) 
Произведения устного народного творчества. Жанровое разнообразие предлагаемых к 
изучению произведений: малые фольклорные жанры (прибаутка, колыбельная песенка, 
считалка, загадка, скороговорка, закличка), народная сказка. Восприятие на слух и 
понимание художественных произведений разных жанров. Первичные представления об 
олицетворении. Декламация произведений. Чтение наизусть. Участие в диалоге при 
обсуждении  прослушанного или прочитанного произведения. Рифма. Понимание 
основного содержания текста. Олицетворение. Осознанное правильное чтение 
художественного текста целыми словами за счёт перечитывания текста с различными за- 
даниями. Передача впечатления от услышанного своими словами. Выразительное чтение. 
Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора, как загадка, докучная 
сказка. 
Заклички. Скороговорки. Чистоговорки 
Пещера Эхо (6ч.) 
Произведения современной отечественной литературы. 
Осознанное правильное чтение художественного текста целыми словами за счёт 
перечитывания текста с различными заданиями. Первое знакомство с особенностями 
поэтического взгляда на мир: поэт помогает обнаружить красоту и смысл в обыденном. 
Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение рифмы. Понимание содержания 
литературного произведения. Чтение наизусть. Жанровое разнообразие предлагаемых к 
изучению произведений: литературная сказка, стихотворение. Рифма. 

На пути в Волшебный лес (2ч.) 

Произведения устного народного творчества. Восприятие на слух и понимание произведе- 

ний разных жанров. Ответы на вопросы по содержанию прослушанного, прочитанного. 

Выразительное чтение. Знакомство с жанром кумулятивной сказки. Разный смысл 

повторов. 

Клумба с Колокольчиками (3ч.) 

Произведения современной отечественной и зарубежной литературы. Выражение личного 

отношения к прослушанному. Эмоциональная передача характера произведения при 

чтении вслух, наизусть: использование голоса-нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, 

смысловых пауз, логических ударений; несловесных средств – мимики. Жанровое 

разнообразие произведений: литературная сказка, стихотворение. Восприятие на слух и 

понимание произведений разных жанров. Участие в диалоге при обсуждении 

произведения. Выразительность звукописи 

В лесной школе (4ч.) 



Различение жанров произведений: малые фольклорные жанры (считалка, скороговорка), 

стихотворение. Декламация произведений. Произведения современной отечественной 

литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. Определение серьёзного 

и шуточного (юмористического) характера. Выделение языковых средств художественной 

выразительности. Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных 

жанров. Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, наизусть: 

использование голоса - нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, ло- 

гических ударений; несловесных средств - мимики, движений, жестов. Чтение наизусть. 

Связь произведений литературы с другими видами искусств. Фантазия в литературе. 

Музей Бабы-яги. Тайна особого зрения (4ч.) 
Понимание содержания литературного произведения. Тема, главная мысль. Герои 
произведения. Правильность чтения: недопущение пропуска и замены слов. 
Сравнительный анализ двух образов. Рифма. Выделение языковых средств 
художественной выразительности. Восприятие на слух и понимание художественных 
произведений разных жанров. Выражение собственного отношения к каждому из героев. 

На выставке рисунков Юрия Васнецова (4ч.) 

Произведения устного народного творчества. Различение жанров произведений: малые 

фольклорные жанры (прибаутка). Выразительное чтение. Участие в диалоге при 

обсуждении произведения. Первичные представления об олицетворении, разный смысл 

повторов, выразительность звукописи; понятие рифмы. Иллюстрация в книге и её роль в 

понимании произведения. Выразительность рифмы. Связь произведений литературы с 

другими видами искусств: оценка иллюстраций к произведениям, сопоставление 

произведений художественной литературы и произведений живописи. Установка на 

постепенное увеличение скорости чтения. 

Работаем с хрестоматией (8 часов) 

Совершенствование навыка осознанного и выразительного чтения, формирование умения 

работать со страницей «Содержание»; чтение объёмных произведений. 
 

2 класс (136 часов) 
В гостях у Учёного Кота (17ч.) 
Народные и авторские сказки. Произведения выдающихся представителей русской 
литературы. Ритм стихотворения. Народные и авторские сказки. Особенности волшебной 
сказки: наличие двух миров (земного и волшебного; присутствие волшебных вещей и 
волшебного помощника). Особенности волшебного помощника и представление 
волшебного мира в сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Деление текста на 
части. Сходство авторской сказки и народной сказки-цепочки. Сравнительный анализ 
народных сказок и зарубежных сказок о животных 
Сравнительный анализ русских народных сказок «Лисичка-сестричка», «Кот и лиса». 
Сравнительный анализ героев сказок о животных русских народных и зарубежных 
авторских. Главный герой произведения. Признаки волшебной сказки. Герои 
произведения, их переживания. Умение ставить вопросы по прочитанному, отвечать на 
них. Сходство и отличие русских и китайских волшебных народных сказок. Роль 
волшебных предметов в волшебной сказке. Связь поэтических текстов с народным 
творчеством Ритм стихотворения. Иллюстрация в книге и ее роль в понимании 
произведения. Произведения устного народного творчества. Различение жанров 
произведений 

В гостях у Незнайки (Фантазия и неправда) (9 ч.) 
Оценочные высказывания о прочитанном произведении. Герой произведения. Восприятие 
и понимание эмоционально-нравственных переживаний героя. Произведения зарубежной 
литературы. Современные юмористические произведения для детей.Современные 
авторские сказки для детей. Различение жанров произведений. Сходство и различие 
авторский и народной сказки. Герой произведения. Чтение вслух доступного теста 
целыми словами. Осмысление цели чтения. 

В гостях у Барсука (Секреты Чайного домика. О настоящем и настоящем богатстве 

(22ч.) 



Произведения зарубежной литературы. Высказывание оценочных суждений. Герои 
произведения. Восприятие и понимание их переживаний. Иллюстрация в книге и ее роль в 
понимании произведения. Произведения зарубежной литературы. Различение жанров 
произведений. Сравнение героев японских сказок «Барсук - любитель стихов» и «Луна на 
ветке». Участие в диалоге при обсуждении прослушанного произведения. Высказывание 
оценочных суждений. Пересказ текста, деление текста на части. Герои произведения. 
Восприятие и понимание их переживаний. Понимание содержания литературного 
произведения: тема, главная мысль, события, их последовательность. Создание условий 
для сравнения характеров героев. Герои произведения. Восприятие и понимание их 
переживаний. Чтение вслух доступного теста целыми словами. 
В гостях у Ёжика и Медвежонка (О любви) (11ч.) 
Связь названия с темой текста, мысль текста. Различие позиций автора и героев 
стихотворения. Позиции автора и героев стихотворения. Герои произведения. Восприятие 
и понимание их переживаний. Тема и главная мысль произведения. Произведения 
выдающихся представителей русской литературы. Герои произведения. Жанры 
произведений. События, составляющие основу произведения. Иллюстрация в книге и ее 
роль в понимании произведения. Чтение вслух доступного теста целыми словами. 
Осмысление цели чтения. Связь произведений литературы с произведениями живописи. 
Точка зрения (29ч.) 
Герои произведения. Иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения. Герои 
произведения. Восприятие и понимание их переживаний. Связь названия с темой текста, 
мысль текста. Понимание содержания литературного произведения: тема, главная мысль, 
события,  их последовательность.Тема, идея произведения. Участие в диалоге о 
прочитанном произведении. Сходство двух текстов не на уровне сюжета, а на уровне 
главной  мысли произведения. Мотивы поведения героев  произведения. Прием 
увеличения. Связь произведений литературы с  произведениями  живописи. 
Сравнительный анализ литературного и художественного произведений, которые имеют 
одинаковое название. Произведения выдающихся представителей русской литературы. 
Герой произведения.  Эмоционально-нравственные переживания героев   и автора 
произведения. Передача при помощи интонации своего отношения к персонажам.Связь 
названия с темой текста, мысль текста. Герои произведения. Восприятие и понимание их 
переживаний. Чтение вслух доступного теста целыми словами. Осмысление цели чтения. 
Детские журналы (5ч.) 

Основные темы детского чтения: родина, природа, труд, добро и зло, взаимоотношения 

людей, приключения в детских журналах. Построение небольшого монологического 

высказывания. Различение жанров. Чтение вслух доступного теста целыми словами. 

Осмысление цели чтения. Выразительное чтение, ответы на вопросы. 
Природа для Поэта – любимая и живая (16ч.) 
Иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения. Связь названия с темой текста, 
мысль текста. Понимание содержания литературного произведения: тема, главная мысль, 
события, их последовательность. Участие в диалоге о прочитанном. Связь названия с 
темой текста, мысль текста. Произведения выдающихся представителей русской 
литературы. Чтение вслух, пересказ, беседа.Связь названия с темой текста, мысль текста. 
Понимание содержания литературного произведения: тема, главная мысль, события, их 
последовательность.Произведения выдающихся представителей русской литературы. 
Произведения зарубежной литературы. Участие в диалоге о прочитанном. Чтение вслух 
доступного теста целыми словами. Осмысление цели чтения. Выразительное чтение, 
ответы на вопросы. 
Почему нам бывает смешно (27ч.) 
Современные юмористические произведения для детей. Связь названия с темой текста, 
мысль текста. Приемы смешного в литературных произведениях. Развитие сюжета про- 
изведения. Выразительное чтение. Литературная сказка. Понимание содержания 
литературного произведения: тема, главная мысль, события, их последовательность. 
Приемы смешного в литературных произведениях. Связь названия с темой текста, мысль 
текста. Чтение вслух доступного теста целыми словами. Осмысление цели чтения. 
Участие в диалоге о прочитанном. Выразительное чтение, ответы на вопросы. 



3 класс (136 часов) 

 
Учимся наблюдать и копим впечатления (22ч.) 
Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя («героя-рассказчика», 
«автора») в стихотворных текстах: посредством изображения окружающего мира; через 
открытое выражение чувств. Средства художественной выразительности, используемые 
для создания яркого поэтического образа: художественные приемы (олицетворение, 
сравнение, контраст, звукопись) и фигуры (повтор). 
Постигаем секреты сравнения (16ч.) 
Сказка о животных. Формирование общего представления о сказке о животных как 
произведении устного народного творчества, которое есть у всех народов мира. Развитие 
сказки о животных во времени. Простейшая лента времени: 1) самая древняя сказочная 
история, 2) просто древняя и 3) менее древняя сказочная история. 
Особенность «самых древних сказочных сюжетов» (историй) — их этиологический 
характер (объяснение причин взаимоотношений между животными и особенностей их 
внешнего вида). 
Особенность «просто древних сказок» — начинает цениться ум и хитрость героя (а не его 
физическое превосходство). 
Особенность «менее древней сказки» — ее нравоучительный характер: начинает цениться 
благородство героя, его способность быть великодушным и благодарным. 
Представление о «бродячих» сюжетах (сказочных историях). 
Пытаемся понять, почему люди фантазируют (15ч.) 
Жанр бытовой сказки. Обобщённость характеров, наличие социального конфликта и 
морали. Связь с жанром басни. 
Формирование представлений о различии жанров сказки и рассказа. Различение 
композиций сказки и рассказа (на уровне наблюдений): жесткая заданность сказочной 
композиции; непредсказуемость композиции рассказа. 
Учимся любить (15ч.) 
Формирование представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. Особенности характера и 
мира чувств. Сравнительный анализ характеров героев. Способы выражения авторской 
оценки в рассказе: портрет героя, характеристика действий героя, речевая характеристика, 
описание интерьера или пейзажа, окружающего героя, авторские комментарии. 
Набираемся житейской мудрости (14ч.) 
Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть (история) и мораль 
(нравственный вывод, поучение). Происхождение сюжетной части басни из сказки о 
животных. 
Самостоятельная жизнь басенной морали: сходство с пословицей. Международная 
популярность жанра и развитие жанра басни во времени: Эзоп, Ж. Лафонтен, И. Крылов, 
С. Михалков, Ф. Кривин. 
Продолжаем разгадывать секреты смешного (14ч.) 
Приёмы понимания прочитаного. Разные аспекты смешного. Выделение в текстах 
приёмов, которые делают текст смешным. Жанровые отличия небылицы, сказки, рассказа: 
назначение жанра, построение. 
Как рождается герой (22ч.) 
Черты настоящего сказочного героя. Тема и главная мысль текста. Приёмы понимания 
прочитанного. Характеристика героя. Черты героя авторской сказки. Черты героя 
рассказа. Сходства и отличия между героем сказки и героем рассказа. Черты настоящего  
героя. 
Сравниваем прошлое и настоящее (18ч.) 
Сравнение прошлого и настоящего в жизни людей. Обстоятельства жизни, переживания, 
ценности. Характеры героев в развитии. Прошлое и настоящее: постоянство в природе и 
чувствах людей. 

 

4 класс (102 часа) 



Постигаем законы волшебной сказки (отыскиваем в ней отражение древних 
представлений о мире (16ч.) 
Формирование общего представления о «мифе» как способе жизни человека в 
древности, помогающем установить отношения человека с миром природы. 
Представления о Мировом дереве как о связи между миром человека и волшебными 
мирами; представления о тотемных животных и тотемных растениях как о прародителях 
человека.Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о 
мире. Герой волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном 
помощнике и волшебных предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета 
(нарушение социального (природного) порядка как причина выхода героя из дома; дорога 
к цели, пролегающая через волшебный мир; испытания, помощь волшебного 
помощника, победа над волшебным миром как восстановление социального 
(природного) порядка и справедливости).Отслеживание особенностей мифологического 
восприятия мира в сказках народов мира, в старославянских легендах и русских на- 
родных сказках.Былина как эпический жанр (историческое повествование). 
Характеристика эпического (исторического) героя (победитель в борьбе   с 
природными силами; защитник границ княжества и отечества; человек, 
прославляющий своими деяниями — торговлей или ратными подвигами — свое 
отечество).Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно- 
исторического времени, исторических и географических названий) в жанры устного 
народного творчества: волшебной сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и 
былины («Садко»). Определение жанра литературного произведения. Восприятие и по- 
нимание эмоционально-нравственных переживаний героя. Связь произведений ли- 
тературы с произведениями других видов искусств: с живописными и музыкальными 
произведениями. Связь произведений литературы с произведениями других видов ис- 
кусств: с живописными и музыкальными произведениями. Произведения устного 
народного творчества. 
Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре. Обнаруживаем в 
былине интерес к истории, а в авторской сказке – интерес к миру чувств (11ч.) 
Авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной 
сказкой и обретение нового смысла. Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью 
магической силы — к торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию 
ценности нравственного совершенства и силы любви (в авторской сказке). Жизнь жанров 
фольклора во времени.Взаимоотношения обрядов и праздников. Жизнь древнего жанра 
гимна во времени (античный гимн «Природе» и «Гимн России»): жанровое и лексическое 
сходство.Народная и авторская сказка.Различение жанровпроизведений.Герой 
произведения. 
Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и красоту человека (16ч.) 
Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа:  наличие 
нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во времени, 
реальность переживаний героя.Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с 
жанром сказки: сосуществование реального и волшебного мира, превращения, подвиги 
героя и выполнение им трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова. Герой 
сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера во 
времени. Перенесение победы над волшебным миром в область нравственного смысла: 
не знание волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков, воспитание в 
себе нравственных  принципов помогают Нильсу вернуть  себе человеческий 
облик.Особенности поэзии. Выражение внутреннего  мира автора  посредством 
изображения окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее 
представление об образе поэта через его творчество.Формирование представления о 
разнообразии выразительных  средств авторской поэзии: использование приемов 
олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); лексического и композиционного 
повтора.Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом 
стихотворной формой (на примере классической и современной поэзии, знакомство с 
онегинской строфой). 
Всматриваемся в лица наших сверстников, живших задолго до нас. Выясняем, 
насколько мы с ними похожи (10ч.) 
Рассказ.Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа: 



а) событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя; 
б)сложность характера героя и развитие его во времени; 
в) драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче», Л. Улицкая 
«Бумажная победа»); 
г)формирование первичных представлений о художественной правде как о правде мира 
чувств, которая может существовать в контексте вымысла и воображения; 
д)выразительность художественного языка. 
Произведенияо детях. 
Пытаемся понять, как на нас воздействует красота (10ч.) 
Средства выразительности в поэзии и живописи. 
Связь произведений литературы с произведениями других видов искусства: с 

живописными и музыкальными произведениями. Дальнейшее формирование культуры 

сравнительного анализа произведений, принадлежащих к разным видам искусства: 

произведения сравниваются не на основе их тематического сходства, а на основе сходства 

или различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и 

переживаний). 
Приближаемся к разгадке тайны особого зрения. Выясняем, что помогает человеку 
стать человеком (8ч.) 
Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие 

нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во 

времени, реальность переживаний героя. 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: сосуществование 

реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и выполнение им трудных 

заданий, волшебные числа и волшебные слова. 

Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера во 

времени. Перенесение победы над волшебным миром в область нравственного смысла: не 

знание волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков, воспитание в 

себе нравственных принципов помогают Нильсу вернуть себе человеческий облик. 
Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная правда (16ч.) 
Особая правда искусства. Приёмы понимания прочитанного. Особый язык художников и 
поэтов. Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством 
изображения окружающего мира. Связь смысла стихотворения с избранной поэтом 
стихотворной формой. 
Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. Задумываемся над тем, что 
такое Отечество (15ч.) 
Формирование гражданской идентичности. Средства выразительности в поэзии и 
живописи. 
Связь произведений литературы с произведениями других видов искусства: с 

живописными и музыкальными произведениями. Дальнейшее формирование культуры 

сравнительного анализа произведений, принадлежащих к разным видам искусства: 

произведения сравниваются не на основе их тематического сходства, а на основе сходства 

или различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и 

переживаний). 

 

 
7.Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся 

1 класс (132 часа) 

Обучение грамоте (92 часа) 

№ 

п/п 

Наименование раздела Характеристика основных видов деятельности 

1 Подготовительный период 

(10ч.) 

На слух различать структурные единицы языка: 

слово, предложение, текст; называть и различать 



  по форме структурные единицы графической 

системы — элементы печатных и письменных 

букв русского алфавита; составлять предложения 

из 2–4 слов и рассказы из 3–4 предложений на 

основе иллюстрации, графической модели или 

созданной на уроке речевой ситуации с 

использованием соответствующих фишек 

2 Основной период (72ч.) Различать звуки и буквы русского языка; 

различать гласные — ртораскрыватели, 

произносящиеся без преграды в ротовой полости, 

и согласные — ртосмыкатели, образующиеся при 

наличии преграды; определять на слух ударные и 

безударные гласные; делить звучащее слово на 

слоги, один из которых (ударный) произносится 

с большей силой и длительностью; определять 

согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие; 

акцентированно произносить звуки в заданной 

последовательности в слове, выделять один из 

них (в соответствии с заданием учителя) и давать 

ему полную характеристику; обозначать звуки 

речи с помощью условных графических 

символов (кружков, квадратов) — создавать 

звуковую схему — модель слова; читать в 

схемах звуковую запись слов по слогам и 

орфоэпически; обозначать звуки буквами и 

условными значками; читать в схемах и текстах 

«Азбуки» буквенную запись слов по слогам и 

орфоэпически 

3 Заключительный период 

(10ч.) 

применять приемы: а) слогового, б) 

орфоэпического, в) связного чтения с фиксацией 

синтаксических пауз на знаках препинания; 

отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного; пересказывать отдельные части 

текста (2–3 предложения); озаглавливать 

прослушанный текст 

 

 

 

Литературное чтение 1 класс (40 ч) 
 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела Характеристика основных видов деятельности 



1 На огородах Бабы-яги (9ч.) работать с книгой; находить в книге страницу 

«Содержание» или «Оглавление»; выразительно 

читать; сочинять докучные сказки; рассказывать 

считалки; различать потешки и считалки; 

сравнивать между собой произведения одного 

фольклорного жанра; читать в парах, разгадывать 

загадки, сочинять загадки; ориентироваться в 

книге, находя нужное произведение, осознанно 

выбирать интонацию, темп чтения в соответствии 

с особенностями текста, различать малые жанры 

фольклора: загадку, считалку, 

скороговорку,закличку, небылицу 

2 Пещера Эхо (6ч.) отличать прозаическое произведение от 

стихотворного, декламировать стихотворения; 

находить средства художественной выразительности 

в тексте, определять приёмы выразительности в 

процессе анализа текстов, рифмовать слова 

3 На пути в Волшебный лес 

(2ч.) 

читать по цепочке 

4 Клумба с Колокольчиками 

(3ч.) 

высказываться о своем отношении к содержанию 

произведений; обнаруживать приём звукописи в 

прозаическом и поэтическом текстах 

5 В лесной школе (4ч.) различать малые жанры фольклора: считалку, 

скороговорку; находить средства художественной 

выразительности в тексте; выразительно читать 

юмористические произведения; читать по ролям; 

определять приёмы выразительности в процессе 

анализа текстов; читать по ролям стихотворные 

произведения 

6 Музей Бабы-яги. Тайна 

особого зрения (4ч.) 

читать по ролям; иметь представлениео 

стихотворном и прозаическом произведениях; 

выразительно читать текст; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на 

них;иметь представлениео жанрах - рассказе, 

стихотворении 

7 На выставке рисунков 

Юрия Васнецова (4ч.) 

соотносить текст с иллюстрацией; находить в 

тексте парную рифму; выразительно читать; 

понимать содержание прочитанного; осознанно 

выбирать интонацию, темп чтения в соответствии 

с особенностями текста 

8 Работа с хрестоматией совершенствовать навык осознанного и 

выразительного чтения, формировать умения 

работать со страницей «Содержание»; читать 

объёмных произведений 



2 класс (136 ч) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Характеристика основных видов деятельности 

1 В гостях у Ученого кота (16 

часов) 

знать названия авторов и литературных 

произведений; работать с дополнительной 

литературой; 

ориентироваться по содержанию учебника; 

находить концовку в произведении; объяснять 

авторские обороты; различать жанры 

художественных произведений; выделять в сказке 

два мира: земной и волшебный; анализировать 

построение русской народной сказки-соотносить 

данную сказку со сказкой – цепочкой; 

воспринимать на слух художественные 

произведения; различать сказки народные и 

авторские; подтверждать своё мнение строчками 

из текста; делить текст на части; находить в 

произведении приметы волшебной сказки; иметь 

представление о том, что в более древних сказках 

побеждает хитрый, а в менее древних - 

благородный; выделять общие сюжеты в русской 

и китайской сказках, своеобразие этого момента в 

каждой сказке; выделять особенности волшебной 

сказки; определять жанр литературного 

произведения; определять содержание книги по её 

элементам; самостоятельно читать книги 

2 В гостях у Незнайки (11 

часов - 2 часа на повторение 

в конце года) 

знать понятие «фантазия»; пересказывать текст; 

различать жанры; анализировать понятия 

«фантазия», «выдумка, «ложь»; передавать 

характер героя при чтении с помощью интонации, 

высоты голоса; передавать главную тему 

произведения; пользоваться толковым словарём 

для объяснения значения слов; определять 

содержание книги по её элементам 

3 В гостях у Барсука (21 час- 1 

час на повторение в конце 

года) 

представлять картины природы; иметь 

представление о «секрете любования»; 

подтверждать своё мнение строчками из текста; 

соотносить иллюстрацию с художественным 

произведением; определять мотивы поведения 

героев; высказывать своё отношение к главному 

герою сказки; сравнивать характеры героев 

различных произведений; работать с 

иллюстрациями, анализировать фрагмент (часть) 

свитка с помощью лупы; видеть красивое в 



  обычном; иметь представление о том, как 

записывается японское хокку; анализировать и 

выделять общее в произведениях различных 

поэтов, которые жили в разные времена и в 

разных странах; анализировать состояние души 

автора текста; подтверждать своё мнение 

строчками из текста; 

сравнивать героев В. Драгунского и С. 

Махотина; читать стихотворения наизусть; 

выполнять сравнительный анализ героев двух 

прозаических и одного поэтического текста; 

ориентироваться в тексте; определять мотивы 

поведения героев произведения; высказывать 

своё мнение; ориентироваться в 

тексте;пользоваться толковым словарём; 

выразительно и осознанно читать литературные 

произведения;определять содержание книги по 

её элементам 

4 В гостях у Ёжика и 

Медвежонка (11 часов) 

анализировать название произведения; 

различать позиции автора и героя стихотворения; 

пользоваться толковым словарём для 

высказывания значения слов; анализировать 

позиции автора и героев 

стихотворения;устанавливать связь между 

названиями и содержанием произведения; 

подтверждать своё мнение строчками из текста; 

узнавать приём олицетворения; 

выделять главного героя; анализировать характер 

героя-рассказчика; работать с иллюстрациями; 

изучать фрагменты картины с помощью лупы; 

определять содержание книги по её элементам 

5 Точка зрения (36 часов) пользоваться толковым словарём для выяснения 

значения слов; работать с иллюстрациями; 

читать стихотворения наизусть; определять тему 

литературного произведения; читать 

стихотворение по цепочке; анализировать 

название и содержание стихотворение; читать 

стихотворения наизусть; делить текст на части; 

анализировать характер героя; подтверждать 

своё мнение строчками из текста; делить текст 

на смысловые части; пересказывать 

произведение; 

пользоваться понятием «точка зрения»; 

характеризовать героев, определять мотивы их 

поведения; определять точку зрения разных 



  героев стихотворения; сравнивать сюжеты двух 

стихотворений; работать с иллюстрациями; 

делить текст на смысловые части; анализировать 

и выделять общее в стихотворении А. Пушкина и 

М. Лермонтова об осени; ориентироваться в 

тексте; определять характер, возраст героев 

стихотворения, сравнивать точки зрения разных 

героев стихотворения; анализировать характер и 

мотивы поведения героя стихотворения; 

анализировать выдумки героя; анализировать 

название стихотворения; составлять 

высказывание с опорой на текст; соотносить 

название произведения с его содержанием; 

определять содержание книги по её элементам 

6 Детские журналы (7 часов) иметь представление о детской периодике; 

определять дату выпуска журнала и газеты; 

определять по обложке журнала дату его 

выхода;ориентироваться по страницам журнала с 

помощью «Содержания»; определять название 

журнала по его страничкам 

7 Природа для поэта - 

любимая и живая (17 часов) 

выполнять сравнительный анализ темы и 

названия произведения; ориентироваться в 

тексте; работать с иллюстрациями; 

анализировать характер и мотив поведения 

героев; делить текст на части по смыслу; 

проводить грань между фантазией и 

реальностью; определять идею произведения; 

делить текст на смысловые части;определять, что 

выражает название рассказа его тему и основную 

мысль; пользоваться толковым словарём для 

объяснения значения слов; 

анализировать отношение автора к временам 

года;подтверждать своё мнение строчками из 

текста;сравнивать переживания поэта и 

художника; 

читать по ролям; выполнять сравнительный 

анализ стихотворения с песней; иметь 

представления о средствах художественной 

выразительности 

8 Почему нам бывает смешно 

(17 часов) 

определять причину смеха; иметь представление 

о секрете смешного; обнаруживать в тексте 

разные точки зрения героев на одну проблему; 

объяснять причину смешного в литературном 

произведении; находить повторы в 

литературном произведении; выполнять 



  сравнительный анализ построения 

стихотворения «Зеркальце» с народными 

сказками; читать целыми словами вслух и про 

себя; различать жанры произведений; определять 

содержание книги по её элементам; выражать 

своё отношение к содержанию прочитанного 

 

3 класс (136 ч) 
 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела Характеристика основных видов деятельности 

1 Учимся наблюдать и копим 

впечатления (21 ч.) 

находить в тексте примеры использования 

олицетворения; рассматривать живописное 

произведение и делать обобщение на основе 

наблюдений; работать с Толковым словарём; 

давать характеристику герою-рассказчику; 

высказывать своё мнение; находить в тексте 

сравнения; составлять предложения, используя 

приём сравнения; читать выразительно; 

анализировать средства художественной 

выразительности; называть произведения 

А.Пушкина; находить и анализировать средства 

художественной выразительности: 

олицетворение, сравнение; читать наизусть 

выразительно; находить и называть прекрасное в 

простом; сравнивать два произведения; находить 

олицетворения в хокку; находить и анализировать 

сравнение; выражать своё отношение к 

прочитанному; подтверждать свой ответ 

строчками из текста; анализировать и выделять 

общее в произведениях разных поэтов, живших в 

разные времена в разных странах; анализировать 

иллюстрации; делить произведение на смысловые 

части; отвечать на вопросы строчками из текста; 

находить в тексте повторы; работать с 

иллюстрацией; анализировать наблюдения поэта 

2 Постигаем секреты 

сравнения (14 ч.) 

находить в тексте и называть сравнение; 

анализировать поступки героев; работать с 

Толковым словарём; читать по ролям; отвечать 

на вопросы к тексту; анализировать внутренний 

мир автора 

3 Пытаемся понять, почему 

люди фантазируют (16 ч) 

анализировать и объяснять название 

произведения; читать наизусть стихотворение; 

работать с Толковым и Фразеологическим 

словарями; определять, от какого лица идёт 



  повествование; отвечать на вопросы строками из 

текста; анализировать внутренний мир, фантазии 

и характер героя-рассказчика; пересказывать по 

плану текст 

4 Учимся любить (16 ч.) определять количество действующих лиц в 

произведении; анализировать характер героя; 

читать текст выразительно; определять цель и 

идею произведения; сравнивать героев рассказов; 

находить необычное в обычном; рассматривать 

живописное произведение и делать обобщение на 

основе наблюдений; различать понятия 

«фантазия», «выдумщик» и «обманщик»; читать 

по ролям; находить в тексте самые главные слова; 

рассматривать живописное произведение и 

делать обобщение на основе наблюдений 

5 Набираемся житейской 

мудрости (13 ч) 

анализировать события басни; сравнивать две 

басни, формулировать общую мысль; сравнивать 

басню и сказку; находить в басне повествование и 

мораль; подбирать пословицы в качестве морали 

к басне; работать с иллюстрацией; читать 

выразительно и осознанно; определять тему 

басни; называть особенности басни, сказки и 

пословицы; располагать литературные 

произведения на ленте времени; находить 

контраст в описании внешности и голоса Вороны 

(басня Крылова); анализировать поведение и 

характер героев произведения 

6 Продолжаем разгадывать 

секреты смешного (15 ч.) 

выделять секреты смешного в произведении; 

делить текст на смысловые части; находить и 

зачитывать в тексте строчки, которые вызывают 

смех; читать по ролям; определять, с чьей точки 

зрения автор даёт такие советы; определять жанр 

произведения; различать композицию сказки и 

рассказа (на уровне наблюдений); высказывать 

своё мнение 

7 Как рождается герой (24 ч.) определять, кто является сказочным героем; 

анализировать русские народные и современные 

сказки; указывать главную мысль литературного 

произведения; сравнивать темы разных частей 

текста; придумывать название каждой части 

текста; составлять план текста; пересказывать 

текст по плану; определять главную мысль 

текста; следить за чтением учителя; делить текст 

на смысловые части; объяснять поведение героя, 

опираясь на выделенные слова; определять 



  особенности характера и мира чувств главного 

героя; проводить сравнительный анализ 

характеров героев; указывать способы выражения 

авторской оценки в рассказе (портрет героя, 

характеристика действий героя, речевая 

характеристика, описание интерьера или пейзажа, 

окружающего героя); анализировать слова 

автора; определять, какие чувства испытывает 

герой в различных ситуациях; работать с 

иллюстрацией; участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного; пересказывать текста 

по плану работать с Толковым словарём; 

высказывать своё мнение 

8 Сравниваем прошлое и 

настоящее (17 ч.) 

сравнивать героя сказки и героя рассказа; 

читать по ролям; пересказывать текст по плану 

анализировать характеры героев произведения; 

определять отношение героя к природе; находить 

в тексте сравнения; сравнивать литературное, 

музыкальное и художественное произведения; 

называть изученные произведения раздела; 

объяснять отличие рассказа от сказки; 

сравнивать литературное, музыкальное и 

художественное произведения; слушать 

музыкальное произведение; высказывать свои 

впечатления от услышанной музыки; 

рассматривать живописное произведение и 

делать обобщение на основе наблюдений; 

определять главное чудо в рассказе; называть 

произведения А.Пушкина; сравнивать 

содержание двух рассказов о семье; сравнивать 

характеры героев произведения; анализировать 

внутренний мир героев произведения 

 

4 класс (136 ч) 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела Характеристика основных видов деятельности 

1 Постигаем законы 

волшебной сказки: 

отыскиваем в ней 

отражение древних 

представлений о мире (19 ч) 

определять вид сказки (сказкао животных, 

волшебная сказка); перечислять русские народные 

сказки; определятьособенность волшебного мира в 

сказках(лес, подземное царство, подводное царство, 

небесно-заоблачное царство); находить под- 

тверждения в тексте своим предположениям; 

анализировать волшебные предметы литературного 

произведения; объяснять значение слова «тотем»; 



  называть сказки, где животные обладают 

чудесными способностями и становятся 

волшебными помощниками героев; анализировать 

сказку; делитьтекст на смысловые части; 

высказывать предположения о дальнейшем 

развитии событий; объяснять название сказки; 

описывать внешний вид героя сказки; выбирать 

характеристики героя для Иванушки- 

дурачка;объяснять имя главного героя;находить и 

отмечать характеристики,которые соответствуют 

понятию «герои волшебной сказки»; называть 

волшебных помощников в сказке (тотемное 

животное, тотемное растение); сравнивать 

содержание и прядок событий в сказках «Сивка- 

бурка» и «Крошечка-Хаврошечка»; находить в 

сказке волшебные числа;определять в сказке 

волшебный мир, его хозяина; читать по ролям 

разговор Морозко со стариковой дочкой,а затем со 

старухиной; сравнивать двухдочерей; 

анализировать отношение волшебного мира к 

Марьюшке; : называть волшебных помощников в 

сказке; сравнивать башкирскуюсказку с русскими 

народными сказками;объяснять сходство мотивов 

в сказкахи преданиях разных народов мира; 

доказывать, что сказка построена по всем 

сказочным законам 

2 Знакомимся с 

повествованиями, 

основанными на фольклоре. 

Обнаруживаем  в былине 

интерес к истории, а 

авторской сказке - интерес к 

миру чувств (15 ч) 

работать с толковым словарем;читать нараспев, 

делая ударение на выделенных слогах; выделять 

повторпредлогов, начала строк; находить приметы 

народного юмора; подтверждать,что Соловей- 

разбойник в былине - это ичеловек-пленник, и 

одновременно чудо- юдо - получеловек- 

полуптица выделять средства выразительности; 

доказывать, что богатырь и конь - это часть 

сказочноголеса; сравнивать литературные 

произведения и произведения 

изобразительногоискусства; сравнивать богатырей и 

сказочных героев; работать с 

фразеологическимсловарем; подтверждать земное 

происхождение богатыря; сравнивать 

разговорСвятогора с конем и разговор Ильи 

Муромца со своим конем; отвечать на вопросы 

строчками из былины; находить связьбылины с 

авторскими сказками; определять, как художник 

показывает волшебную силу богатыря; сравнивать 



  богатырей волшебного и земного происхождения; 

сравнивать отрывки (описание бурии описание 

подводного царства); указывать связь былины с 

русской народной сказкой; сравнивать описание 

подводного царства Г.-Х. Андерсена с 

описаниемподводного царства в русской 

народнойсказке «Морской царь и Василиса 

Премудрая» и в былине «Садко»; сравнивать 

описание бури Г.-Х. Андерсенаи в былине 

«Садко»; рассказывать о творчестве Г.-Х. 

Андерсена 

описывать внешний вид героини; сравнивать 

характеры Герды и маленькойразбойницы; называть 

географическиеназвания мест, которые указывает 

автор; анализировать описание царства Снежной 

королевы; подтверждатьсвои ответы цитатами из 

текста; доказывать, что героине помогают не 

тольколюди, но и природные явления; называть 

авторские сказки, в которых любовь оказывается 

сильнее волшебства 

3 Учимся у поэтов и 

художников видеть красоту 

природы и красоту 

человека. (20 ч) 

доказывать, что стихотворение написано 200 лет 

назад; находить звуковые впечатления, которые 

поэт отразил в стихотворении; читать текст по 

цепочке; сравнивать впечатления поэта и 

художника от заката; сравнивать настроение поэта 

в двух стихотворениях; сравнивать впечатления и 

чувства художника в разных картинах о природе; 

определять, с помощью какогоцвета поэт передает 

свое переживание красоты осени; объяснять, 

почему поэтсравнивает отдельный лист с 

сердцемлеса, а множество листиков - с 

полураскрытыми устами; читать строки- 

описаниянепогоды;выразительно читать 

стихотворения; анализировать сравнения 

поэта;читать строфы с пометами для вырази- 

тельного чтения; определять, какое впечатление 

автор передает с помощью сочетания звуков; 

определять, в каких двух строфах выражено 

главное переживание поэта; анализировать 

авторские сравнения;называть авторские главные 

жизненныеценности;сравнивать поступкидетей; 

выделять средства художественной 

выразительности при описании ягод черники; 

объяснять название произведения; рассказывать о 

творчестве Юрия Коваля;определять жанр 



  произведения;давать характеристику 

героямрассказа В. Драгунского; цитироватьстроки 

из произведения; объяснять приемы смешного; 

рассказывать о творчестве В. Драгунского; 

сравнивать произведения живописи и 

литературные произведения; анализировать 

содержание произведения; определять жанр 

произведения; сравнивать переживания героев 

Юрия Коваля и Бориса Сергуненкова; 

анализировать картины Г. Захарова «Зимние 

разговоры» и «Пейзажс карасями»; заканчивать 

высказывание героев учебника; 

4 Всматриваемся в лица 

наших сверстников, 

живущих задолго до нас. 

(14 ч) 

выразительно и осознанно читать текст; работать с 

толковым словарем;высказывать свое мнение о 

главных героях; определять жанр 

произведения;цитировать строки произведения; 

определять, от какого лицаведется повествование; 

анализировать поступки героев цитировать строки 

из произведений; давать характеристику 

героям;анализировать содержание произведения; 

рассматривать и анализировать репродукции двух 

картин Н. Богданова-Бельского «Ученицы», «У 

дверей школы» сравнивать отрывкииз писем героя; 

определять тему и основную мысль картины; 

сравниватьпроизведения живописи и литературные 

произведения находить в тексте конкретно - 

исторические приметы времени; сравнивать 

рассказы А. Чехова «Ванька»,Л. Андреева «Петька 

на даче», А. Погорельского «Черная курица, или 

Подземные жители»; доказывать, что Чернушка 

непростая курочка, а персонаж волшебнойсказки; 

анализировать описание внешнего вида героя 

произведения; доказывать свое мнение; делить 

текст на смысловые части 

5 Приближаемся к разгадке 

тайны особого зрения. (12 ч) 

анализировать содержание текста; объяснять 

прозвище героя; высказывать свое отношение к 

героям; определять жанр произведения; описывать 

внешний вид героев;объяснять слова героев в 

переносномзначении; делить текст на части; давать 

характеристику героям произведения;выразительно 

читать текст; пересказывать по плану; объяснять 

выделенные в текстеслова; ориентироваться в 

тексте; давать характеристику цветка 

объяснять, что такое «настоящее 

богатство»;пересказывать текст по плану; 



  определять историческое время,описываемое в 

рассказе; объяснять поступки героев; находить в 

тексте описание метели; отвечать на вопросы по 

содержанию текста; выделять основную мысль 

дополнять слова учителя; цитировать 

произведение; зачитывать нужный фрагмент; 

определять, каким приемом пользуется автор при 

описании зимнего пейзажа, если в названии 

произведения переносный смысл; выделять в 

рассказереальные события; называть 

главнуюмысль произведения; работать с 

иллюстрацией; сравнивать портреты двухлюдей; 

анализировать музыкальные произведения 

6 Пытаемся понять, как на 

нас воздействует красота. 

(14 ч) 

выразительно и осознанно читать текст; работать с 

иллюстрацией; выделять средства художественной 

выразительности; сравнивать сказки С. Козлова; 

выделять в литературном произведении силу кра- 

соты; зачитывать строки из текста; читать 

наизусть; подтверждать свою точку зрения 

строчками из текста;анализировать, какое чувство 

вызываету героя сочетание золотой осени и 

наступающей зимы; читать, соблюдая знаки 

препинания; объяснять крылатые выражения; 

находить и перечитывать первую строфу; выделять 

средства художественной выразительности (ритм, 

звукопись, повторы слов); определять тему и ос- 

новное содержание литературного произведения; 

объяснять название рассказа;цитировать строчки 

произведения; находить в тексте ответы на 

вопросы; сравнивать сказку С. Козлова «Лисичка» и 

рассказ И. Пивоваровой «Мы пошлив театр»; 

определять, как воздействуеткрасота на героев 

данных произведений; определять, есть ли в 

названии произведения переносный смысл; 

выделять в рассказереальные события; называть 

главнуюмысль произведения; работать с 

иллюстрацией; сравнивать портреты двухлюдей; 

7 Обнаруживаем, что у 

искусства есть своя 

особенная, правда. (21 ч) 

работать с иллюстрациями; выделять средства 

художественной выразительности; рассказывать о 

творчестве писателей; анализировать поведение 

героев; объяснять свою точку зрения; работать с 

толковым словарем; сравнивать живописные рабо- 

ты П. Пикассо «Плачущая женщина», Э. Мунка 

«Крик», М. Шагала «День рождения»; сравнивать 

стихотворные произведения; цитировать 



  произведения;анализировать живописные 

произведения; сравнивать литературное 

произведение Л. Кушнера «Сирень» и живописное 

произведение П. Кончаловского «Сирень»; 

доказывать свое мнение; находить и читать 

необходимыестрофы; определять рифму в 

стихотворении; выделятьсредства художественной 

выразительности; читать, соблюдая знаки 

препинания; подтверждать свою точку зрения; 

сравнивать литературное произведениеи 

произведение живописи; выделятьсредства 

художественной выразительности 

выделять рифму; определять тип рифмы 

8 Убеждаемся, что без 

прошлого у людей нет 

будущего. Задумываемся 

над тем, что такое 

отечество. (21ч) 

выразительно читать стихотворные произведения; 

анализировать содержание литературного 

произведения; сравнивать жизнь детей до войны и 

во время войны; анализировать поступки героев; 

работать с иллюстрациями; анализировать средства 

художественнойвыразительности; делить текст на 

смысловые части; пересказывать произведение; 

определять жанр произведения 

описывать пейзаж; определять главного героя 

стихотворения; выделять средство художественной 

выразительности – контраст; анализировать 

произведенияживописи; доказывать свое 

мнение;выбирать приемы и средства 

художественной выразительности; описывать 

пейзаж; определять главного героя стихотворения; 

делить стихотворный текст насмысловые части; 

цитировать строки;анализировать точку зрения 

героя; анализировать музыкальное произведение; 

определять главную мысль стихотворения; 

анализировать переживаниягероя; анализировать 

произведение живописи; определять главного 

героя стихотворения; сравнивать современную 

фотографию с видом Спасской башни и ре- 

продукцию картины Бориса Кустодиева «Вербный 

торг у Спасских ворот»; сравнивать два гимна: 

древнегреческийи современный российский; 

определять,кому обращен каждый гимн; 

сравниватьпервые строфы в обоих гимнах; 

сравнивать содержание последних строк; 

объяснять значение выделенных слов; объяснять 

строки литературного произведения; определять, 

какойрифмой связаны первые две 



  строчкистихотворения; рассказывать о творчестве 

А.Пушкина; сравнивать фотографию руиндревней 

Помпеи и репродукцию картины Карла Брюллова 

«Последний деньПомпеи»; рассказывать о 

творчествехудожника; сравнивать содержание 

картины К. Брюлова и содержание произведения 

Плиния Младшего; цитировать произведение 

 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

 

 

 

Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Количество 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты по 

литературному чтению для 1-4 

классов (программы, учебники, 

рабочие тетради и др.) 

К 

Примерная программа начального 

общего образования по 

литературному чтению 

Д 

Методические пособия для учителя. Д 

Справочники, энциклопедии. П 

Печатные пособия 

Портреты известных поэтов, 

писателей. 

Д 

Карточки с индивидуальными 

заданиями для учащихся. 

К 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором 

приспособлений для крепления 

таблиц, постеров, картинок. 

Д 

Оборудование класса 

Ученические двухместные столы с 

комплектом стульев. 

К 

 

Музыкальные отрывки к урокам литературного чтения 3–4 классы 
 

Диск№1 

 

№ 

п/п 

Название произведения Время звучания 



1. Бах И.-С. "Шутка 1:28 

2. Григ Э. "В пещере горного короля" 

из музыки к драме Г. Ибсена "Пер Гюнт" 

2:50 

3. Дебюсси К. "Лунный свет" часть вторая из "Бергамской 

сюиты" 

5:15 

4. Дебюсси К. "Девушка с волосами цвета льна" 

из цикла "Прелюдии для фортепьяно. 1 -я тетрадь" 

2:56 

5. Калинников B.C. Симфония № 1 соль минор, часть вторая 7:27 

6. Лядов А.К. "Волшебное озеро". Сказочная картинка 7:10 

7. Лядов А.К. "Баба-Яга". Картинка к русской народной сказке 3:26 

8. Прокофьев С.С. "Симфония №1 ре мажор "Классическая", 

часть первая" 

3:47 

9. Прокофьев С.С. "Дождь и радуга" из сборника "Детская 

музыка" 

1:31 

10. Прокофьев С.С. "Мимолетности" №1 1:03 

11. Прокофьев С.С. "Большой вальс" фрагмент из балета Золушка" 5:20 

12. Рахманинов С.В. "Прелюдия сольмажор №5" 3:11 

13. Рахманинов С.В. "Концерт №2 для фортепиано 

с оркестром до минор. Частьпервая" 

10:47 

14. Рахманинов С.В. "Концерт №2 для фортепиано 

с оркестром до минор. Часть вторая" 

13:49 

15. Римский-Корсаков Н.А. "Проводы Масленицы" 

фрагмент из оперы "Снегурочка" 

5:21 

16. Римский-Корсаков Н.А. "Полет шмеля" 

фрагмент из оперы "Сказка о царе Салтане" 

1:14 

 

Диск №2 

 

№ 

п/п 

Название произведения Время звучания 

1. Аренский А.С. "Ручеек в лесу" из цикла "24 

характеристических пьесы для фортепьяно" 

3:24 

2. Вивальди А. "Весна" (фрагмент) из цикла "Времена года" 3:30 

3. Вивальди А. "Дето" (фрагмент) из цикла "Времена года" 3:01 

4. Скрябин А.Н. "Прелюдия №4 ми минор" 2:33 

5. Скрябин А.Н. "Прелюдия №5 ре мажор" 2:04 



6. Стравинский И.Ф. "Народные гуляния на Масленой" 

фрагмент из балета "Петрушка" 

7:13 

7. Чайковский П.И. "Утренняя молитва" 

 
из сборника "Детский альбом" 

1:37 

8. Чайковский П.И. "Мама" из сборника "Детский альбом" 1:12 

9. Чайковский П.И "Игра в лошадки" из сборника "Детский 

альбом" 

0:39 

10. Чайковский П.И. "Новая кукла"из сборника "Детский альбом" 1:15 

11. Чайковский П.И. "Сладкая греза" из сборника "Детский 

альбом" 

2:35 

12. Чайковский П.И. "Июнь. Баркарола" из цикла "Времена года" 4:51 

13. Чайковский П.И. "Осенняя песня.Октябрь" 

из цикла "Времена года" 

5:12 

14. Шуберт Ф. "Музыкальные моменты. №3 фа мажор" 1:55 
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