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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная область
«Русский  язык  и  литературное  чтение»)  соответствует  Федеральной  рабочей  программе  по
учебному предмету «Литературное чтение» и включает пояснительную записку,  содержание
обучения,  планируемые  результаты  освоения  программы  по  литературному  чтению.
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного чтения, место в
структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам.

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые предлагаются для
обязательного  изучения  в  каждом  классе  на  уровне  начального  общего  образования.
Содержание  обучения  в  каждом  классе  завершается  перечнем  универсальных  учебных
действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать
средствами литературного чтения с учётом возрастных особенностей обучающихся.

Планируемые  результаты  освоения  программы  по  литературному  чтению  включают
личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения
обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования

Рабочая программа по литературному чтению для 1 «Э»,2 «Э » класса  составлена на
основе следующих документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» с

учётом  изменений,  внесённых  Приказом  Минпросвещения  от  31.07.2020  №  304  (в
редакции от 04.08.2023 № 479-ФЗ).

 Областной  закон  «Об  образовании  в  Ростовской  области»  от  14.11.2013  №  26-ЗС  (в
редакции от 24.01.2023 № 824-ЗС).

 Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  –  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования».

 Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  21.09.2022  №  858  "Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность  и  установления  предельного  срока  использования
исключенных учебников".

 Приказ  Минпросвещения  России от  31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования».

 Приказ  Минпросвещения  России  от  18.05.2023  №  372  «Об  утверждении  федеральной
образовательной программы начального общего образования».

 Федеральная  рабочая  программа  воспитания  для  общеобразовательных  организаций
(одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22).

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
28.09.2020  г.  №  28  "Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.  3648-20  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи".

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
28.01.2021  №2  «Об  утверждении  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и



требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов
среды обитания».

 Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования,  утверждённая
приказом директора от 31.08.2023 № 520 .

 Учебный план МАОУ «Лицей № 11» на 2023-2024 учебный год, утверждённый приказом
директора от 31.08.2023 № 520.

 Положение  о  рабочей  программе  МАОУ  «Лицей  №  11»,  утверждённое  приказом
директора от 10.08.2023 № 497.

Реализация Донского регионального компонента (ДРК) происходит в течение года в темах
программы, которые по содержанию соотносятся с региональной тематикой (10-12% от общего
количества часов). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»

Программа  по  литературному  чтению  на  уровне  начального  общего  образования
составлена  на  основе  требований  к  результатам  освоения  программы  начального  общего
образования  ФГОС  НОО,  а  также  ориентирована  на  целевые  приоритеты  духовно-
нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся,  сформулированные  в
федеральной рабочей программе воспитания.

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального общего
образования,  который  обеспечивает,  наряду  с  достижением  предметных  результатов,
становление  базового  умения,  необходимого  для  успешного  изучения  других  предметов  и
дальнейшего  обучения,  читательской  грамотности  и закладывает основы интеллектуального,
речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся.

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной литературы,
обеспечить  формирование  навыков  смыслового  чтения,  способов  и  приёмов  работы  с
различными видами текстов  и  книгой,  знакомство  с  детской  литературой  и  с  учётом  этого
направлен  на  общее  и  литературное  развитие  обучающегося,  реализацию  творческих
способностей  обучающегося,  а  также  на  обеспечение  преемственности  в  изучении
систематического курса литературы.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
 «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного читателя,
мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и
саморазвития,  осознающего  роль  чтения  в  успешности  обучения  и  повседневной  жизни,
эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение.

Приобретённые  обучающимися  знания,  полученный  опыт  решения  учебных  задач,  а
также  сформированность  предметных  и  универсальных  действий  в  процессе  изучения



литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования,
а также будут востребованы в жизни.

Достижение  цели  изучения  литературного  чтения  определяется  решением  следующих
задач:

 формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и 
слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества;

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития;
 осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека;
 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества;
 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с 
представленными предметными результатами по классам;

 овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и текстовой деятельностью, 
обеспечивающей понимание и использование информации

 для решения учебных задач.

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного
содержания  по  годам  обучения  с  характеристикой  планируемых  результатов.  Содержание
программы  по  литературному  чтению  раскрывает  следующие  направления  литературного
образования  обучающегося:  речевая  и  читательская  деятельности,  круг  чтения,  творческая
деятельность.

В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические
принципы  обучения:  соответствие  возрастным  возможностям  и  особенностям  восприятия
обучающимися  фольклорных  произведений  и  литературных  текстов;  представленность  в
произведениях  нравственно-эстетических  ценностей,  культурных  традиций  народов  России,
отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской литературы.

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является
представленность  разных  жанров,  видов  и  стилей  произведений,  обеспечивающих
формирование  функциональной  литературной  грамотности  обучающегося,  а  также
возможность  достижения  метапредметных  результатов,  способности  обучающегося
воспринимать  различные  учебные  тексты  при  изучении  других  предметов  учебного  плана
начального общего образования.

Планируемые  результаты  изучения  литературного  чтения  включают  личностные,
метапредметные  результаты  за  период  обучения,  а  также  предметные  достижения
обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования.
Для  осуществлении  преемственности  дошкольного  и  начального  общего  образования  в
соответствии  с  ФГОС  в  2023-2024   учебном  году  в  1  классе  «Э»  реализуется  проект
«Эффективная  начальная  школа»  -  это  реализация  ускоренного  обучения  в  пределах
трехлетней  учебной  программы  начального  образования  для  обучающихся,  освоивших  в
полном объеме курс дошкольного обучения.
    Проект  «Эффективная  начальная  школа  –  основа  социального  успеха»  реализует
актуальный для современной образовательной практики системно-деятельностный подход к
образованию,  предусматривающий  развитие  образовательной  инициативы,  образовательной



самостоятельности  и  образовательной  ответственности  личности,  ее  готовность  к
самоуправляемому  обучению.  Проект  позволит  детям,  успешно  освоившим  программы
дошкольного  образования  и  готовых  к  освоению  образовательной  программы  начального
общего образования, формировать знания и навыки в зоне ближайшего для них развития без
дублирования  уже  изученного  материала  и  снижения  учебной  мотивации.  Освоение
образовательной программы начального общего образования планируется за три года за счет
эффективной организации образовательного времени обучающихся; применения современных
интенсивных методик обучения; обучения по индивидуальному учебному плану.
     Формирование  индивидуального  учебного  плана  ускоренного  обучения  обеспечивается
приказом  Минобразования  Ростовской  области  от  23.03.2021  г.  №  232  «Об  областных
инновационных  площадках»,  который  определяет  реализацию  инновационного  проекта
«Эффективная начальная школа».
     Цели данного проекта:
сформировать  развивающую  среду  образовательного  пространства  на  уровне  начального

общего образования, способствующую развитию способностей обучающихся, их успешному
самовыражению и социализации;
создание многообразия содержания образовательных программ;
сохранения высокой мотивации к обучению;
создание  предпосылок  для  выбора  индивидуальной  образовательной  траектории  в

соответствии с запросами и возможностями личности;
интенсивное обучение в начальной школе;
достижение единого образовательного результата в соответствии с ФГОС НОО за три года

обучения;
расширение  образовательного  пространства  посредством  разнообразной  внеурочной

деятельности.
Задачи проекта:
создание условий для существенной дифференциации содержания обучения с широкими и

гибкими возможностями построения обучения по индивидуальному учебному плану;
обеспечение  равного  доступа  к  полноценному  образованию  разным  категориям

обучающихся  в  соответствии  с  их  способностями,  индивидуальными  склонностями  и
потребностями;
расширение  возможностей  социализации  учащихся  за  счет  эффективной  организации

образовательного времени.
 
Ускоренное обучение организуется в пределах разработанной и утвержденной  МАОУ «Лицей
№11»  основной образовательной программы начального общего образования.
 Совершенствование содержательной стороны учебных программ предполагает:
–  рациональный  отбор  учебного  материала,  необходимо  четко  разделять  основную  базу
знаний и дополнительные сведения;
– оптимальное временное распределение, отводимое на изучение каждой учебной программы,
темы;
– обеспечение логического перехода от уже известной информации к новому материалу, более
активное использование нового материала для повторения уже изученного;
– экономное и рациональное использование времени учебного процесса.
Совершенствование методов обучения обеспечивается за счет:
–  использования  коллективных  форм  познавательной  деятельности  в  учебном  процессе
(парная и групповая работа, ролевые и деловые игры);



– применения различных форм и элементов проблемного обучения;
– использования приемов и средств, помогающих активизировать и реализовать творческий
потенциал детей;
– стремления к единому результату и равномерному продвижению всех обучаемых в процессе
обучения независимо от исходного уровня их знаний и индивидуальных особенностей;
– применения современных технических и информационных средств обучения;
– усиления межпредметных связей;
– отбора упражнений с тем,  чтобы минимумом упражнений решать  больший круг учебно-
развивающих задач;
– применения алгоритмов, опорных сигналов в процессе обучения;
– использования здоровьесберегающих технологий.
Интенсификация обучения в «Эффективной начальной школе» ведет к получению большого
объема  информации,  при  этом  не  должно  снижаться  качество  знаний  и  увеличиваться
нагрузка на учащихся.
    Реализация  Донского  регионального  компонента  (ДРК)  осуществляется  включением  в
содержание  тематического  планирования  текстов  и  материалов  по  истории  и  культуре
Донского края.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
 В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии  с  обновлённым ФГОС НОО учебный предмет  «Литературное  чтение»
входит в предметную область «Русский язык и литературное чтение» и является обязательным
для изучения. Общее число часов, отведенных на изучение литературного чтения, составляет в
1 классе – 132 (4 часа  в неделю).
Рабочая  программа  по  курсу  «Литературное  чтение»  в  1  «Э»-2  «Э»  классе  составлена  в
соответствии  с  Индивидуальным   Учебным  планом,  календарным  учебным  графиком  и
расписанием учебных занятий на 2023-2024 учебный год и реализуется за    129    часов. 
Сокращение на 3 часа осуществлено за счёт  резервных часов, предусмотренных программой.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»

1 КЛАСС

Обучение грамоте

Развитие речи

Составление  небольших  рассказов  на  основе  собственных  игр,  занятий.  Участие  в
диалоге. Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух.

Фонетика
Звуки  речи.  Единство  звукового  состава  слова  и  его  значения.  Установление

последовательности звуков в слове и определение количества звуков.

Чтение

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое
чтение  и  чтение  целыми словами  со  скоростью,  соответствующей  индивидуальному  темпу.
Осознанное  чтение  слов,  словосочетаний,  предложений.  Чтение с  интонациями и паузами в
соответствии  со  знаками  препинания.  Выразительное  чтение  на  материале  небольших
прозаических текстов и стихотворений.

Орфоэпическое  чтение  (при  переходе  к  чтению  целыми  словами).  Орфографическое
чтение  (проговаривание)  как  средство  самоконтроля  при  письме  под  диктовку  и  при
списывании.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС
Сказка  фольклорная  (народная)  и  литературная  (авторская). Восприятие  текста

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх
произведений).  Фольклорная  и  литературная  (авторская)  сказка:  сходство  и  различия.
Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в
фольклорной  (народной)  и  литературной  (авторской)  сказке.  Отражение  сюжета  в
иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт,
культура  в  русских  народных  и  литературных  (авторских)  сказках,  поступки,  отражающие
нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам).

Произведения для чтения: народные сказки о животных «Лисица и тетерев», «Лиса и рак»,
литературные  (авторские)  сказки  К.Д.  Ушинский  «Петух  и  собака»,  сказки  В.Г.Сутеева
«Кораблик», «Под грибом» 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление):
чему посвящено, о чём рассказывает.  Главная мысль произведения: его основная идея (чему
учит? какие качества  воспитывает?).  Произведения одной темы, но разных жанров:  рассказ,



стихотворение, сказка (общее представление на примере не менее шести произведений К. Д.
Ушинского,  Л. Н.  Толстого,  Е.  А. Пермяка,  В.  А. Осеевой,  А. Л.  Барто,  Ю. И. Ермолаева).
Характеристика  героя  произведения,  общая  оценка  поступков.  Понимание  заголовка
произведения,  его  соотношения  с  содержанием  произведения  и  его  идеей.  Осознание
нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь.

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому», Л.Н.
Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик»,

В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я – лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» 
Произведения  о  родной  природе. Восприятие  и  самостоятельное  чтение  поэтических
произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А. К. Толстого, А.
Н. Плещеева, Е. Ф. Трутневой, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и
краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности
стихотворной  речи,  сравнение  с  прозаической:  рифма,  ритм  (практическое  ознакомление).
Настроение,  которое  рождает  поэтическое  произведение.  Отражение  нравственной  идеи  в
произведении:  любовь  к  Родине,  природе  родного  края.  Иллюстрация  к  произведению  как
отражение  эмоционального  отклика  на  произведение.  Выразительное  чтение  поэзии.  Роль
интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм,
темп, сила голоса.

Устное  народное  творчество  –  малые  фольклорные  жанры (не  менее  шести
произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка,
пословица, их назначение (веселить,  потешать,  играть,  поучать).  Особенности разных малых
фольклорных жанров. Потешка – игровой народный фольклор. Загадки – средство воспитания
живости  ума,  сообразительности.  Пословицы  –  проявление  народной  мудрости,  средство
воспитания понимания жизненных правил.

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы.
Произведения  о  братьях  наших  меньших (трёх-четырёх  авторов  по  выбору)  –  герои

произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных –
воспитание  добрых  чувств  и  бережного  отношения  к  животным.  Виды  текстов:
художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его
внешности. Осознание нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных.

Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин «Про Томку»,
М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж»

Произведения  о  маме. Восприятие  и  самостоятельное  чтение  произведений  о  маме  (не
менее одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л.
Барто,  А.  В.  Митяева  ).  Осознание  нравственно-этических  понятий:  чувство  любви  как
привязанность  одного  человека  к  другому  (матери  к  ребёнку,  детей  к  матери,  близким),
проявление любви и заботы о родных людях.

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто «Мама», А.В.
Митяев «За что я люблю маму» 

Фольклорные  и  авторские  произведения  о  чудесах  и  фантазии  (не  менее  трёх
произведений). Способность  автора  произведения  замечать  чудесное  в  каждом  жизненном
проявлении,  необычное  в  обыкновенных  явлениях  окружающего  мира.  Сочетание  в
произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими.

Произведения для чтения:  Р.С. Сеф «Чудо», В.В. Лунин «Я видел чудо»,  Б.В. Заходер
«Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий»  и другие (по выбору). 



Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга –
источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации – элементы ориентировки в
книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке.

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом
уровне  ряда  универсальных  учебных  действий:  познавательных  универсальных  учебных
действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных
учебных действий, совместной деятельности.

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий
способствуют формированию умений:

 читать  вслух  целыми  словами  без  пропусков  и  перестановок  букв  и  слогов  доступные  по
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения;

 понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста;
 ориентироваться  в  терминах  и  понятиях:  фольклор,  малые фольклорные жанры, тема,  идея,

заголовок,  содержание  произведения,  сказка  (фольклорная
и литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного);

 различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки (фольклорная и
литературная), стихотворение, рассказ);

 анализировать  текст:  определять  тему,  устанавливать  последовательность  событий  в
произведении,  характеризовать  героя,  давать  положительную
или отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию;

 сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает.

Работа  с  информацией как  часть  познавательных  универсальных  учебных  действий
способствует формированию умений:

 понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных видах
зрительного искусства (фильм, спектакль и другие);

 соотносить  иллюстрацию  с  текстом  произведения,  читать  отрывки  из  текста,  которые
соответствуют иллюстрации.

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия способствуют  формированию
умений:

 читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы;
 участвовать  в  беседе  по  обсуждению  прослушанного  или  прочитанного  текста:  слушать

собеседника,  отвечать  на  вопросы,  высказывать  своё  отношение
к обсуждаемой проблеме;

 пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, предложенный
план;

 объяснять своими словами значение изученных понятий;
 описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов.

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений:

 понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости обращаться за
помощью к учителю;

 проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения;
 с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читательской деятельности.



Совместная деятельность способствует формированию умений:

 проявлять желание работать в парах, небольших группах;
 проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно выполнять

свою часть работы.

2 КЛАСС

О  нашей  Родине. Круг  чтения:  произведения  о  Родине  (на  примере  не  менее  трёх
стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева 

Патриотическое  звучание  произведений  о  родном  крае  и  природе.  Отражение  в
произведениях нравственно-этических понятий:  любовь к Родине, родному краю, Отечеству.
Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к
произведению  как  отражение  эмоционального  отклика  на  произведение.  Отражение  темы.
Родины  в  изобразительном  искусстве  (пейзажи  И.  И.  Левитана,  И.  И.  Шишкина,  В.  Д.
Поленова ).

Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов «Родина», А.А. Прокофьев
«Родина»  .

Фольклор  (устное  народное  творчество). Произведения  малых  жанров  фольклора
(потешки,  считалки,  пословицы,  скороговорки,  небылицы,  загадки  по  выбору).  Шуточные
фольклорные произведения – скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в
речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт –
основные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности.
Загадка  как  жанр  фольклора,  тематические  группы  загадок.  Сказка  –  выражение  народной
мудрости,  нравственная  идея  фольклорных  сказок.  Особенности  сказок  разного  вида  (о
животных,  бытовые,  волшебные).  Особенности  сказок  о  животных:  сказки  народов  России.
Бытовая  сказка:  герои,  место  действия,  особенности  построения  и  языка.  Диалог  в  сказке.
Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные эпитеты,
волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках народного
быта и культуры.

Произведения  для  чтения:  потешки,  считалки,  пословицы,  скороговорки,  загадки,
народные песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У страха
глаза  велики»,  русская  народная  сказка  «Зимовье  зверей»,  русская  народная  сказка
«Снегурочка», сказки народов России  

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена
года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы  

Эстетическое  восприятие  явлений  природы  (звуки,  краски  времён  года).  Средства
выразительности  при  описании  природы:  сравнение  и  эпитет.  Настроение,  которое  создаёт
пейзажная  лирика.  Иллюстрация  как  отражение  эмоционального  отклика  на  произведение.
Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей И. И. Левитана,
В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина ) и музыкальных произведениях (например,
произведения П. И. Чайковского, А. Вивальди ). 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», «Вот север, тучи
нагоняя…»,  А.А.  Плещеев  «Осень»,  А.К.  Толстой  «Осень.  Обсыпается  наш  сад…»,  М.М.
Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре художника», Ф.И. Тютчев «Чародейкою



Зимою», «Зима недаром злится»,  И.С.  Соколов-Микитов  «Зима в лесу»,  С.А.  Есенин «Поёт
зима – аукает…», И.З. Суриков «Лето» .

О  детях  и  дружбе.  Круг  чтения:  тема  дружбы  в  художественном  произведении
(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю.
Драгунского,  В.В.  Лунина Отражение  в  произведениях  нравственно-этических  понятий:
дружба,  терпение,  уважение,  помощь  друг  другу.  Главная  мысль  произведения.  Герой
произведения  (введение  понятия  «главный  герой»),  его  характеристика  (портрет),  оценка
поступков.

Произведения  для  чтения:  Л.Н.  Толстой  «Филиппок»,  Е.А.  Пермяк  «Две  пословицы»,
Ю.И.  Ермолаев  «Два  пирожных»,  В.А.  Осеева  «Синие  листья»,  Н.Н.  Носов  «На  горке»,
«Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. Драгунский «Тайное становится
явным» 

Мир  сказок. Фольклорная  (народная)  и  литературная  (авторская)  сказка:  «бродячие»
сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских сказок:
сравнение  сюжетов,  героев,  особенностей  языка.  Составление  плана  произведения:  части
текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения.

Произведения  для  чтения:  народная  сказка  «Золотая  рыбка»,  А.С.  Пушкин  «Сказка  о
рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович», В.И. Даль
«Девочка Снегурочка» .

О братьях наших меньших.  Жанровое многообразие произведений о животных (песни,
загадки,  сказки,  басни,  рассказы,  стихотворения;  произведения  по  выбору,  не  менее  пяти
авторов). Дружба людей и животных – тема литературы (произведения Е. И. Чарушина, В. В.
Бианки, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, М. М. Пришвина  ). Отражение образов животных в
фольклоре  (русские  народные  песни,  загадки,  сказки).  Герои  стихотворных  и  прозаических
произведений о животных. Описание животных в художественном и научно-познавательном
тексте.  Нравственно-этические понятия:  отношение человека к животным (любовь и забота).
Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере
произведений  И.  А.  Крылова,  Л.  Н.  Толстого).  Мораль  басни  как  нравственный  урок
(поучение).  Знакомство  с  художниками-иллюстраторами,  анималистами  (без  использования
термина): Е. И. Чарушин, В. В. Бианки.

Произведения  для  чтения:  И.А.  Крылов  «Лебедь,  Щука  и  Рак»,  Л.Н.  Толстой  «Лев  и
мышь»,  М.М.  Пришвин  «Ребята  и  утята»,  Б.С.  Житков  «Храбрый  утёнок»,  В.Д.  Берестов
«Кошкин  щенок»,  В.В.  Бианки  «Музыкант»,  Е.И.  Чарушин  «Страшный  рассказ»,  С.В.
Михалков «Мой щенок»  .

О наших близких,  о  семье.  Тема семьи,  детства,  взаимоотношений взрослых и детей в
творчестве  писателей  и  фольклорных  произведениях   .  Отражение  нравственных  семейных
ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему
поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема художественных произведений:
Международный женский день, День Победы.

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плещеев «Песня матери»,
В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», С.А. Баруздин «Салют» 

Зарубежная  литература.  Круг  чтения:  литературная  (авторская)  сказка  :  зарубежные
писатели-сказочники -Ш. Перро, Х.-К. Андерсен 



Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и
сюжетов  сказок  разных  народов.  Составление  плана  художественного  произведения:  части
текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения.

Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен «Пятеро из одного
стручка» 

Библиографическая  культура (работа  с  детской  книгой  и  справочной  литературой).
Книга  как  источник  необходимых  знаний.  Элементы  книги:  содержание  или  оглавление,
аннотация,  иллюстрация.  Выбор  книг  на  основе  рекомендательного  списка,  тематические
картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная.

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом
уровне  ряда  универсальных  учебных  действий:  познавательных  универсальных  учебных
действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных
учебных действий, совместной деятельности.

Базовые  логические  и  исследовательские  действия как  часть  познавательных
универсальных учебных действий способствуют формированию умений:

 читать  вслух  целыми  словами  без  пропусков  и  перестановок  букв  и  слогов  доступные  по
восприятию  и  небольшие  по  объёму  прозаические  и  стихотворные  произведения  (без
отметочного оценивания);

 сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине,
 о родной природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях),
 по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная
 и литературная), рассказ, басня, стихотворение);
 характеризовать  (кратко)  особенности  жанров  (произведения  устного  народного  творчества,

литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение);
 анализировать текст сказки, рассказа,  басни:  определять тему, главную мысль произведения,

находить  в  тексте  слова,  подтверждающие  характеристику  героя,  оценивать  его  поступки,
сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать последовательность событий
(действий) в сказке и рассказе;

 анализировать  текст  стихотворения:  называть  особенности  жанра (ритм,  рифма),  находить  в
тексте  сравнения,  эпитеты,  слова  в  переносном  значении,  объяснять  значение  незнакомого
слова с опорой на контекст и по словарю.

Работа  с  информацией как  часть  познавательных  универсальных  учебных  действий
способствует формированию умений:

 соотносить иллюстрации с текстом произведения;
 ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на основе

рекомендованного списка;
 по  информации,  представленной  в  оглавлении,  в  иллюстрациях  предполагать  тему  и

содержание книги;
 пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова.

Коммуникативные  универсальные  учебные действия  способствуют  формированию
умений:

 участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять ответы
других участников, составлять свои вопросы и высказывания

 на заданную тему;
 пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение;



 обсуждать (в парах, группах) содержание текста,  формулировать (устно) простые выводы на
основе прочитанного (прослушанного) произведения;

 описывать (устно) картины природы;
 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие сказки;
 участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произведений.

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений:

 оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) произведения;
 удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) текста;
 контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении
 (слушании) произведения;
 проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи.

Совместная деятельность способствует формированию умений:

 выбирать себе партнёров по совместной деятельности;
 распределять  работу,  договариваться,  приходить  к  общему  решению,  отвечать  за  общий

результат работы.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на достижение обучающимися

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  освоения  программы  предмета  «Литературное  чтение»
достигаются  в  процессе  единства  учебной и воспитательной деятельности,  обеспечивающей
позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы
самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы
предмета  «Литературное  чтение»  отражают  освоение  младшими  школьниками  социально
значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным,
традиционным,  социокультурным  и  духовно-нравственным  ценностям,  приобретение  опыта
применения сформированных представлений и отношений на практике.

Гражданско-патриотическое воспитание:

 становление  ценностного  отношения  к  своей  Родине  –  России,  малой  родине,  проявление
интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание
естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества;

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к
прошлому,  настоящему  и  будущему  своей  страны  и  родного  края,  проявление  уважения  к
традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений
выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России;

 первоначальные представления о человеке как члене общества,  о правах и ответственности,
уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-этических  нормах  поведения  и  правилах
межличностных отношений.

Духовно-нравственное воспитание:

 освоение  опыта  человеческих  взаимоотношений,  признаки  индивидуальности  каждого
человека,  проявление  сопереживания,  уважения,  любви,  доброжелательности  и  других
моральных качеств  к родным,  близким и чужим людям,  независимо от  их национальности,
социального статуса, вероисповедания;

 осознание  этических  понятий,  оценка  поведения  и  поступков  персонажей  художественных
произведений в ситуации нравственного выбора;

 выражение  своего  видения  мира,  индивидуальной  позиции  посредством  накопления  и
систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске;

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

Эстетическое воспитание:

 проявление  уважительного  отношения  и  интереса  к  художественной культуре,  к  различным
видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и
других  народов,  готовность  выражать  своё  отношение  в  разных  видах  художественной
деятельности;

 приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения  и  эмоционально-эстетической  оценки
произведений фольклора и художественной литературы;

 понимание  образного  языка  художественных  произведений,  выразительных  средств,
создающих художественный образ.

Трудовое воспитание:



 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное
отношение к результатам труда,  навыки участия в различных видах трудовой деятельности,
интерес к различным профессиям.

Экологическое воспитание:

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных,
отражённых в литературных произведениях;

 неприятие действий, приносящих ей вред.
Ценности научного познания:

 ориентация  в  деятельности  на  первоначальные  представления  о  научной  картине  мира,
понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа
выражения мыслей, чувств, идей автора;

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач;
 потребность  в  самостоятельной  читательской  деятельности,  саморазвитии  средствами

литературы,  развитие  познавательного  интереса,  активности,  инициативности,
любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной
литературы, творчества писателей.


МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

В  результате  изучения  предмета  «Литературное  чтение»  в  начальной  школе  у
обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия:

базовые логические действия:

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и
его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии;

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;
 определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать  произведения  по

темам, жанрам и видам;
 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать

нарушенную  последовательность  событий  (сюжета),  составлять  аннотацию,  отзыв  по
предложенному алгоритму;

 выявлять  недостаток  информации  для  решения  учебной  (практической)  задачи  на  основе
предложенного алгоритма;

 устанавливать  причинно-следственные  связи  в  сюжете  фольклорного  и  художественного
текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев;

базовые исследовательские действия:

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе
предложенных учителем вопросов;

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации;
 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе

предложенных критериев);
 проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по  установлению

особенностей  объекта  изучения  и  связей  между  объектами  (часть  –  целое,  причина  –
следствие);

 формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов
проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования);

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или
сходных ситуациях;



работа с информацией:

 выбирать источник получения информации;
 согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике  информацию,

представленную в явном виде;
 распознавать  достоверную и недостоверную информацию самостоятельно  или на  основании

предложенного учителем способа её проверки;
 соблюдать  с  помощью  взрослых  (учителей,  родителей  (законных  представителей)  правила

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;
 анализировать  и  создавать  текстовую,  видео,  графическую,  звуковую  информацию  в

соответствии с учебной задачей;
 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.

К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося
формируются коммуникативные универсальные учебные действия:

общение:

 воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с  целями  и
условиями общения в знакомой среде;

 проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила  ведения  диалога  и
дискуссии;

 признавать возможность существования разных точек зрения;
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
 готовить небольшие публичные выступления;
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.

К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося
формируются регулятивные универсальные учебные действия:

самоорганизация:

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
 выстраивать последовательность выбранных действий;

самоконтроль:

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

Совместная деятельность:

 формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели  (индивидуальные  с  учётом  участия  в
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

 принимать цель совместной деятельности,  коллективно строить действия по её достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 оценивать свой вклад в общий результат;
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.



ПРЕДМЕТНЫЕ
Предметные  результаты  освоения  программы  начального  общего  образования  по

учебному  предмету  «Литературное  чтение»  отражают  специфику  содержания  предметной
области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных
учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения.

1 КЛАСС

 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных
ситуациях:  отвечать  на  вопрос  о  важности  чтения  для  личного  развития,  находить  в
художественных произведениях  отражение  нравственных ценностей,  традиций,  быта разных
народов;

 владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать
осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для
восприятия  и  небольшие по объёму произведения  в  темпе  не  менее  30 слов  в  минуту  (без
отметочного оценивания);

 читать  наизусть  с  соблюдением  орфоэпических  и  пунктуационных  норм  не  менее  2
стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года;

 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь;
 различать  и  называть  отдельные  жанры  фольклора  (устного  народного  творчества)  и

художественной  литературы  (загадки,  пословицы,  потешки,  сказки  (фольклорные  и
литературные), рассказы, стихотворения);

 понимать  содержание  прослушанного/прочитанного  произведения:  отвечать  на  вопросы  по
фактическому содержанию произведения;

 владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного произведения:
определять  последовательность  событий  в  произведении,  характеризовать  поступки
(положительные  или  отрицательные)  героя,  объяснять  значение  незнакомого  слова  с
использованием словаря;

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы о
впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор,
герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами
из текста;

 пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий,
с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план;

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения;
 составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному

алгоритму;
 сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 предложений);
 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям;
 выбирать  книги  для  самостоятельного  чтения  по  совету  взрослого  и  с  учётом

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму;
 обращаться  к  справочной  литературе  для  получения  дополнительной  информации  в

соответствии с учебной задачей.

2 КЛАСС



 объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных
ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей,
обращаться  к  разным  видам  чтения  (изучающее,  ознакомительное,  поисковое  выборочное,
просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение
нравственных  ценностей,  традиций,  быта,  культуры  разных  народов,  ориентироваться  в
нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений;

 читать  вслух  целыми  словами  без  пропусков  и  перестановок  букв  и  слогов  доступные  по
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не
менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания);

 читать  наизусть  с  соблюдением  орфоэпических  и  пунктуационных  норм  не  менее  3
стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года;

 различать  прозаическую  и  стихотворную  речь:  называть  особенности  стихотворного
произведения (ритм, рифма);

 понимать  содержание,  смысл  прослушанного/прочитанного  произведения:  отвечать  и
формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения;

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки,  загадки,  пословицы, потешки,
небылицы,  народные  песни,  скороговорки,  сказки  о  животных,  бытовые  и  волшебные)  и
художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни);

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную
мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения,  составлять план
текста (вопросный, номинативный);

 описывать  характер  героя,  находить  в  тексте  средства  изображения  (портрет)  героя  и
выражения его чувств,  оценивать  поступки героев  произведения,  устанавливать  взаимосвязь
между  характером  героя  и  его  поступками,  сравнивать  героев  одного  произведения  по
предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам;

 объяснять  значение  незнакомого  слова  с  опорой  на  контекст  и  с  использованием  словаря;
находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении;

 осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема,
идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет);

 участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  произведения:  понимать  жанровую
принадлежность  произведения,  формулировать  устно  простые  выводы,  подтверждать  свой
ответ примерами из текста;

 пересказывать  (устно)  содержание  произведения  подробно,  выборочно,  от  лица  героя,  от
третьего лица;

 читать  по ролям с  соблюдением норм произношения,  расстановки  ударения,  инсценировать
небольшие эпизоды из произведения;

 составлять  высказывания  на  заданную  тему  по  содержанию  произведения  (не  менее  5
предложений);

 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы;
 ориентироваться  в  книге/учебнике  по  обложке,  оглавлению,  аннотации,  иллюстрациям,

предисловию, условным обозначениям;
 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя

картотеки, рассказывать о прочитанной книге;
 использовать  справочную  литературу  для  получения  дополнительной  информации  в

соответствии с учебной задачей.

Учащиеся получат возможность научиться:
 • придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями;
 • читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных 
средств;



 • инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 
выразительности

Результаты освоения учебного предмета 
 в соответствии с требованиями ФГОС 

1-2 класс
Личностные Метапредметные Предметные

сформированы: • 
1)внутренняя позиция 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к уроку 
литературного чтения 
и к процессу чтения; 
ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности;
2)мотивация 
обращения к 
художественному 
произведению как 
источнику 
эстетического 
наслаждения; 
мотивация обращения 
к справочной и 
энциклопедической 
литературе как 
источнику получения 
информации;
3) первоначальные 
представления о 
нравственных 
понятиях (поступок, 
честность, верность 
слову), отражённых в 
литературных 
произведениях;
4) умение отвечать на 
вопрос: «Что значит 
поступать по совести, 
жить по совести?»;
5) умение 
самостоятельно 
понимать мотивы 
поступков героев 
произведения; 
соотносить их с 

1) Регулятивные УУД
Учащиеся научатся:
•самостоятельно 
формулировать тему и цели 
урока, систему вопросов, 
рассматриваемую на уроке;
• составлять возможный 
план действий совместно с 
учителем;
• работать в соответствии с 
заявленным планом;
• корректировать свою 
деятельность в соответствии
с допущенными ошибками;
• вырабатывать критерии 
оценки в диалоге с учителем
и определять степень 
успешности выполнения 
задания.
Учащиеся получат 
возможность научиться:
• планировать свои действия
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, в 
том числе во внутреннем 
плане;• осуществлять 
итоговый и пошаговый 
контроль по результату;
• оценивать правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
ретроспективной оценки.
2)Познавательные УУД
Учащиеся научатся:
• осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий в учебной и 
справочной литературе;
•устанавливать причинно 
следственные связи в 

 Виды речевой и читательской 
деятельности
Учащиеся научатся:
• осознавать значимость чтения для 
дальнейшего обучения; понимать 
цель чтения (читательский интерес, 
поиск возможной информации, 
приобретение читательского опыта, 
поиск аргументов);
• осознанно воспринимать 
содержание различных видов текста, 
их особенности (специфику); 
определять самостоятельно тему и 
главную мысль произведения;
• составлять рассказы на тему; 
представлять свои рассказы в группе;
• сравнивать произведения разных 
жанров; группировать их по заданным
признакам; определять 
отличительные особенности;
• сравнивать произведения 
художественной и научно-
познавательной литературы; находить
необходимую информацию в научно-
познавательном тексте для 
подготовки сообщения;
• сравнивать произведения живописи 
и литературы; готовить рассказ о 
картине.
Учащиеся получат возможность 
научиться:
• составлять рассказы на тему; 
представлять свои рассказы в группе; 
оценивать в соответствии с 
представленными образцами;
• сравнивать произведения разных 
жанров; группировать их по заданным
признакам, определять 
отличительные особенности;
• сравнивать произведения 
художественной и научно-
познавательной литературы; находить



реальными 
жизненными 
ситуациями; делать 
свой нравственный 
выбор;
6) способность к 
самооценке своей 
работы на основе 
самостоятельно 
выбранных критериев
Учащиеся получат 
возможность 
научиться:
• осознавать роль 
книги в мировой 
культуре; 
рассматривать книгу 
как нравственную 
ценность;
• осознавать, что такое
тщеславие, гнев, 
самообладание;
• осознавать 
нравственный смысл 
понятий: поступок,
подвиг

тексте;
пересказывать текст, 
создавать собственное 
высказывание по аналогии;
• находить необходимые 
слова в тексте; используя 
опорные слова, составлять 
своё высказывание;
• самостоятельно составлять
план к прочитанному или 
прослушанному 
произведению; на его 
основе самостоятельно 
представлять героев, 
событие.
3)Коммуникативные УУД
Учащиеся научатся:
• составлять высказывание 
под руководством учителя
в устной и письменной 
форме;
• владеть монологической и 
диалогической формами 
речи;
• высказывать и 
обосновывать свою точку 
зрения;
• слушать и слышать 
других, пытаться понять 
иную
точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку
зрения;
• строить понятные для 
партнёра (собеседника) 
высказывания;
• договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности.
Учащиеся получат 
возможность научиться:
• участвовать в 
коллективной работе; 
планировать работу группы 
в соответствии с 
поставленным заданием;
• готовить самостоятельно 
проекты;
• создавать письменное 
высказывание с 

необходимую информацию в научно-
познавательном тексте для 
подготовки сообщения;
• сравнивать произведения живописи 
и литературы; готовить рассказ о 
картине на основе выделения 
объектов картины.
Круг детского чтения
Учащиеся научатся:
• составлять рассказ о книге на основе
аннотации и содержания;
• самостоятельно составлять 
аннотацию;
• самостоятельно заполнять 
каталожную карточку;
• пользоваться алфавитным и 
систематическим каталогами для 
поиска книги, другой необходимой 
информации.
Учащиеся получат возможность 
научиться:
• самостоятельно организовывать 
выставку по заданным параметрам;
• рассказывать о книге; составлять на 
неё отзыв.
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:
• сравнивать научно-познавательный 
и художественный тексты; определять
их отличительные особенности;
• выявлять особенности героя 
художественного рассказа;
• выявлять особенности 
юмористического произведения;
• определять сравнения, 
олицетворения, подбирать свои 
сравнения, олицетворения.
Учащиеся получат возможность 
научиться:
• определять конкретный смысл 
понятий: притчи, былины, мифы, 
литературная сказка;
• различать виды устного народного 
творчества; выявлять особенности 
каждого вида;
• сравнивать пословицы и поговорки 
разных народов; группировать 
пословицы и поговорки по темам;
• сравнивать былину и сказочный 
текст;
• сравнивать поэтический и 



обоснованием своих 
действий.
Учащиеся получат 
возможность научиться:
• учитывать разные мнения 
и интересы и обосновывать 
собственную позицию;
• задавать вопросы, 
необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёрами;
• осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую помощь;
• адекватно использовать 
все речевые средства для 
решения коммуникативных 
задач
Учащиеся получат 
возможность научиться:
• участвовать в 
коллективной работе; 
планировать работу группы 
в соответствии с 
поставленным заданием;
• готовить самостоятельно 
проекты;
• создавать письменное 
высказывание с 
обоснованием своих 
действий

прозаический тексты былины;
• определять ритм стихотворения
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
• выразительно читать, выявляя 
авторское отношение
к изображаемому, передавать 
настроение при чтении;
• составлять самостоятельно тексты 
разных жанров;
• писать отзыв на книгу.

Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения;
• самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, репродукций 
картин, серии иллюстраций, личного опыта

Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся

 Проектная исследовательская деятельность учащихся прописана в стандарте образования.
Программы всех школьных предметов ориентированы на данный вид деятельности. Проектная
деятельность учащихся становится все более актуальной в современной педагогике. И это не
случайно, ведь именно в процессе правильной самостоятельной работы над созданием проекта
лучше  всего  формируется  культура  умственного  труда  учеников.  А  повсеместная



компьютеризация позволяет каждому учителю более творчески подходить к разработке своих
уроков,  а  также  сделать  образовательный  процесс  более  интересным,  разнообразным  и
современным.
Инструментом  достижения  планируемых  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов  являются  универсальные  учебные  действия.  Эффективным  методом  системно-
деятельностного подхода является проектная деятельность.

Проектная деятельность является частью самостоятельной работы учащихся. Качественно
выполненный проект – это поэтапное планирование своих действий, отслеживание результатов
своей работы.  Проект – временная целенаправленная деятельность на получение уникального
результата .

Цель  проектно-исследовательской  деятельности  учащихся  в  рамках  новых  ФГОС:
формирование универсальных учебных действий. Использование проектно-исследовательской
деятельности  на  уроках  и  во  внеурочной  деятельности  является  средством  формирования
универсальных учебных действий, которые в свою очередь: 
 обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять деятельность учения, 
 ставить  учебные  цели,  искать  и  использовать  необходимые  средства  и  способы  их

достижения, 
 уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты;
 создают условия развития личности и ее самореализации на основе «умения учиться» и

сотрудничать с взрослыми и сверстниками. 
Умение учиться 

 обеспечивает личности готовность к непрерывному образованию, высокую социальную и
профессиональную мобильность; 

 обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков;
 формирование картины мира, компетентностей в любой предметной области познания.

К важным положительным факторам проектной деятельности относятся: 
 повышение мотивации учащихся при решении задач; 
 развитие творческих способностей; 
 смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к технологическому;
 формирование чувства ответственности;
 создание условий для отношений сотрудничества между учителем и учащимся .

Основной  принцип  работы  в  условиях  проектной  деятельности  –  опережающее
самостоятельное ознакомление школьников с учебным материалом и коллективное обсуждение
на уроках полученных результатов, которые оформляются в виде определений и теорем. В этом
случае урок полностью утрачивает свои традиционные основания и становится новой формой
общения учителя и учащихся в плане производства нового для учеников знания.

Типы заданий, предлагаемых ученикам в ходе проекта:
 практические  задания  (измерения,  черчения  с  помощью  чертежных  инструментов,

разрезания, сгибания, рисования и др.)
 практические задачи – задачи прикладного характера;
 проблемные  вопросы,  ориентированные  на  формирование  умений  выдвигать  гипотезы,

объяснять факты, обосновывать выводы;
 теоретические задания на поиск и конспектирование информации, ее анализ, обобщение и

т.п.;
 задачи - совокупность заданий на использование общих для них теоретических сведений.

Основные этапы организации проектной деятельности учащихся .



1. Подготовка к выполнению проекта (формирование групп, выдача заданий. Выбор темы
и целей проекта;  определение  количества  участников проекта).  Учащиеся  обсуждают
тему  с  учителем,  получают  при  необходимости  дополнительную  информацию,
устанавливают  цели:  учитель  знакомит  учащихся  с  сутью  проектной  деятельности,
мотивирует учащихся, помогает в постановке целей. 

2. Планирование работы  (распределение  обязанностей,  определение  времени
индивидуальной  работы).  Определение  источников  информации;  планирование
способов  сбора  и  анализа  информации;  планирование  итогового  продукта  (формы
представления результата): выпуск газеты, устный отчет с демонстрацией материалов и
других; установление критериев оценки результатов; распределение обязанностей среди
членов  команды:  учащиеся  вырабатывают  план  действий;  учитель  предлагает  идеи,
высказывает предположения, определяет сроки работы. 

3. Исследование:  учащиеся  осуществляют  поиск,  отбор  и  анализ  нужной  информации;
экспериментируют, находят пути решения возникающих проблем, открывают новые для
себя знания, учитель корректирует ход выполнения работы. 

4. Обобщение результатов: учащиеся обобщают полученную информацию, формулируют
выводы и оформляют материал для групповой презентации.

5. Презентация (отчет  каждой  группы  или  ученика  осуществляется  по  окончании
проекта).

6. Оценка результатов  проектной  деятельности  и  подведение  итогов:  каждый  ученик
оценивает ход и результат собственной деятельности в группе, каждая рабочая группа
оценивает  деятельность  своих  участников;  учитель  оценивает  деятельность  каждого
ученика, подводит итоги проведенной учащимися работы, отмечает успехи каждого.

Выпускник научится:
 планировать  и  выполнять  учебное  исследование  и  учебный  проект,  используя  модели,

методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме;
 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из
исследования выводы;

 использовать  такие  математические  методы  и  приемы,  как  абстракция  и  идеализация,
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение,
контрпример,  индуктивные  и  дедуктивные  рассуждения,  построение  и  исполнение
алгоритма;

 использовать  такие  естественнонаучные методы и  приемы,  как  наблюдение,  постановка
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, теоретическое
обоснование, установление границ применимости модели/теории;

 использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для  социальных  и
исторических наук:  постановка проблемы, опросы, описание,  объяснение,  использование
статистических данных, интерпретация фактов;

 ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,  использовать  языковые  средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;

 отличать  факты  от  суждений,  мнений  и  оценок,  критически  относиться  к  суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;

 видеть  и  комментировать  связь  научного  знания  и  ценностных  установок,  моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.

 Выпускник получит возможность научиться:



 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и
социальный проект;

 использовать догадку, озарение, интуицию;
 использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для  социальных  и

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
 использовать  некоторые  приемы  художественного  познания  мира:  целостное

отображение  мира,  образность,  художественный  вымысел,  органическое  единство
общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность;

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности,  осваивать
новые языковые средства;

 осознавать  свою  ответственность  за  достоверность  полученных  знаний,  за  качество
выполненного проекта.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Целевые приоритеты воспитания на уровне НОО: создание благоприятных условий для усвоения
школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества,  в
котором они живут:

1. быть  любящим,  послушным  и  отзывчивым  сыном  (дочерью),  братом  (сестрой),  внуком
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для
ребенка домашнюю работу, помогая старшим;

2. быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных занятиях,
так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;

3. знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;
4. беречь  и  охранять  природу  (ухаживать  за  комнатными  растениями  в  классе  или  дома,

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем
дворе;  подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы,  леса,
водоемы);

5. проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не
прибегая к силе;

6. стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
7. быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
8. соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
9. уметь сопереживать,  проявлять сострадание к попавшим в беду;  стремиться устанавливать

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с
ограниченными возможностями здоровья;

10. быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на
других  ребят;  уметь  ставить  перед  собой  цели  и  проявлять  инициативу,  отстаивать  свое
мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.

Наименование
разделов и тем

программы
Количество

часов

Формируемые
социально
значимые,

ценностные
отношения (№)

Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

1 класс (1 полугодие)

Развитие речи 2
1, 2,3, 4, 9, 10 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/f8423038

Фонетика 2
2, 7, 9, 10 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/f8423038

Чтение 34
3, 4,  5, 6, 7 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/f8423038

Сказка народная 
(фольклорная) и 
литературная 

3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10

Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/f8423038



(авторская)

Произведения о детях и 
для детей 4

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10

Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/f8423038

Произведения о родной 
природе 3

4, 5, 6, 8, 9, 10
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/f8423038

Устное народное 
творчество — малые 
фольклорные жанры

2

4, 5, 6, 8, 9, 10
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/f8423038

Произведения о братьях 
наших меньших 4

3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/f8423038

Произведения о маме 2
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10

Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/f8423038

Фольклорные и 
авторские произведения 
о чудесах и фантазии

1

3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/f8423038

Библиографическая 
культура (работа с 
детской книгой)

1

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/f8423038

Резервное время 6 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/f8423038

Количество часов за 1 класс(1 полугодие)-64ч

2 класс (2 полугодие)

О нашей Родине 3 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/f8423038

Фольклор (устное 
народное творчество) 8

1, 5, 6, 9, 10
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/f8423038

Звуки и краски родной 
природы в разные 
времена года (осень)

4

6, 9, 10
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/f8423038

О детях и дружбе 6 6, 9, 10 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/f8423038

Мир сказок 6
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10

Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/f8423038

Звуки и краски родной 
природы в разные 

6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10

Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/f8423038



времена года (зима)

О братьях наших 
меньших 9

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10

Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/f8423038

Звуки и краски родной 
природы в разные 
времена года (весна и 
лето)

 9 6, 7, 9, 10 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/f8423038

О наших близких, о 
семье  6 6, 7, 8, 9, 10 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/f8423038

Зарубежная литература 5 1, 2,3, 4, 9, 10 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/f8423038

Библиографическая 
культура (работа с 
детской книгой и 
справочной 
литературой)

1

2, 7, 9, 10

Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/f8423038

Резервное время 2 3, 4,  5, 6, 7 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/f8423038

Количество часов за 2 класс(2 полугодие)-65ч
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ -129 часов



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (КТП)
1 класс (1 полугодие)

№ПП ДАТА ТЕМА УРОКА ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ

Развитие речи 2ч
1. 01.09 Выделение  предложения  из  речевого  потока.

Устная и письменная речь

2. 04.09 Составление  рассказов  по  сюжетным  картинкам.
Предложение и слово

Фонетика-2ч
3. 05.09 Выделение  первого  звука  в  слове.  Выделение

гласных звуков в слове

4. 07.09 Проведение  звукового  анализа  слова.  Выделение
гласных звуков в слове

Чтение -34 ч
5. 08.09 Знакомство со строчной и заглавной буквами А, а.

Звук [а]
6. 11.09 Знакомство со строчной и заглавной буквами О, о.

Звук [о]
7. 12.09 Проведение звукового анализа слов с буквами И, и.

Звук [и]
8. 14.09 Знакомство со строчной буквой ы. Звук [ы]. Буква

ы, её функция в слоге-слиянии
9. 15.09 Знакомство со строчной и заглавной буквами У, у.

Звук [у]
10. 18.09 Знакомство со строчной и заглавной буквами Н, н.

Звуки [н], [н’]
11. 19.09 Знакомство со строчной и заглавной буквами С, с.

Звуки [с], [с’]
12. 21.09 Знакомство со строчной и заглавной буквами К, к.

Звуки [к], [к’]
13. 22.09 Знакомство со строчной и заглавной буквами Т, т.

Проведение звукового анализа слов с буквами Т, т.
Согласные звуки [т], [т’]

14. 25.09 Знакомство со строчной и заглавной буквами Л, л.
Согласные звуки [л], [л’]

15. 26.09 Знакомство со строчной и заглавной буквами Р, р.
Согласные звуки [р], [р’]

16. 28.09 Знакомство со строчной и заглавной буквами В, в.
Согласные звуки [в], [в’]

17. 29.09 Знакомство со строчной и заглавной буквами Е, е.
Звуки [й’э], [’э]

18. 02.10 Знакомство со строчной и заглавной буквами П, п.
Согласные звуки [п], [п’]



19. 03.10 Знакомство со строчной и заглавной буквами М, м.
Согласные звуки [м], [м’]

20. 05.10 Знакомство со строчной и заглавной буквами З, з.
Звуки [з], [з’]

21. 06.10 Знакомство со строчной и заглавной буквами Б, б.
Проведение звукового анализа слов с буквами Б, б.
Согласные звуки [б], [б’].

22. 09.10 Знакомство со строчной и заглавной буквами Д, д.
Согласные звуки [д], [д’]

23. 10.10 Знакомство со строчной и заглавной буквами Я, я.
Звуки [й’а], [’а]. Двойная роль букв Я, я

24. 12.10 Знакомство со строчной и заглавной буквами Г, г.
Проведение звукового анализа слов с буквами Г, г.
Согласные звуки [г], [г’]

25. 13.10 Знакомство со строчной и заглавной буквами Ч, ч.
Звук [ч’]. Сочетания ЧА — ЧУ

26. 16.10 Знакомство с буквой ь. Различение функций буквы
ь.

27. 17.10 Знакомство со строчной и заглавной буквами Ш, ш.
Проведение звукового анализа слов с буквами Ш,
ш. Звук [ш]

28. 19.10 Знакомство со строчной и заглавной буквами Ж, ж
Проведение звукового анализа слов с буквами Ж, ж.
Сочетания ЖИ — ШИ

29. 20.10 Знакомство со строчной и заглавной буквами Ё, ё.
Звуки [й’о], [’о]

30. 23.10 Знакомство со строчной и заглавной буквами Й, й.
Проведение звукового анализа слов с буквами Й, й

31. 24.10 Знакомство  со  строчной  и  заглавной  буквами  Х,
х.Проведение звукового анализа слов с буквами Х,х

32. 26.10 Знакомство со строчной и заглавной буквами Ю, ю.
Проведение звукового анализа слов с буквами Ю,
ю. Звуки [й’у], [’у]

33. 27.10 Знакомство со строчной и заглавной буквами Ц, ц.
Проведение звукового анализа слов с буквами Ц, ц.
Согласный звук [ц]

34. 07.11 Знакомство со строчной и заглавной буквами Э, э.
Проведение звукового анализа слов с буквами Э, э.
Звук [э]

35. 09.11 Знакомство со строчной и заглавной буквами Щ, щ.
Звук  [щ’] Проведение  звукового  анализа  слов  с
буквами Щ, щ. Сочетания ЧА — ЩА, ЧУ — ЩУ

36. 10.11 Знакомство со строчной и заглавной буквами Ф, ф.
Звук [ф]

37. 13.11 Знакомство с особенностями буквы ъ. Буквы Ь и Ъ
38. 14.11 Резервный  урок.Обобщение  знаний  о  буквах.

Русский алфавит
Сказка  народная  (фольклорная)  и
литературная-3ч

39. 16.11 Реальность  и  волшебство  в  сказке.  На  примере



сказки И. Токмаковой «Аля, Кляксич и буква «А»
40. 17.11 Характеристика героев в фольклорных (народных)

сказках о животных. На примере сказок «Лисица и
тетерев»,  «Лиса и рак»

41. 20.11 Работа с фольклорной и литературной (авторской)
сказками:  событийная  сторона  сказок
(последовательность  событий).  На примере сказки
Е. Чарушина «Теремок» и русской народной сказки
«Рукавичка»
Произведение о детях и для детей-4ч

42. 21.11 Работа  с  детскими  книгами.  Отражении  в
иллюстрации  эмоционального  отклика  на
произведение.

43. 23.11 Определение  темы  произведения:  о  жизни,  играх,
делах детей

44. 24.11 Выделение главной мысли (идеи) произведения. На
примере текста К. Д. Ушинского "Худо тому, кто
добра  не  делает  никому"  и  другие:  сказка  М.С.
Пляцковского "Помощник"

45. 27.11 Произведения  о  детях.  На  примере  произведений
В.А.  Осеевой  «Три  товарища»,  Е.  А.  Благининой
"Подарок",  В. Н. Орлова "Кто кого?"
Произведения о родной природе -3ч

46. 28.11 Определение  темы  произведения:  изображение
природы в разные времена года

47. 30.11 Восприятие  произведений  о  родной  природе:
краски и звуки весны

48. 01.12 Выявление главной мысли (идеи) в произведениях о
природе родного края. Любовь к Родине
Устное  народное  творчество-малые
фольклорные жанры-2ч

49. 04.12 Авторские  и фольклорные произведения о чудесах
и фантазии

50. 05.12 Понимание  пословиц  как  средства  проявления
народной мудрости, краткого изречения жизненных
правил. Проект.
Произведения о братьях наших меньших-4ч

51. 07.12 Определение  темы  произведения:  о
взаимоотношениях  человека  и  животных.
Составление  рассказа  о  самостоятельно
прочитанной книге о животных

52. 08.12 Описание  героя  произведения,  его  внешности,
действий.  На  примере  произведений  В.В.  Бианки
"Лис и Мышонок", С. В. Михалкова "Трезор"

53. 11.12 Отражение  в  произведениях  понятий:  любовь  и
забота о животных. На примере произведения М.М.
Пришвина "Ёж" и других

54. 12.12 Выделение главной мысли (идеи) в произведениях о
братьях  наших  меньших:  бережное  отношение  к



животным.  На  примере  рассказа  В.  А.  Осеевой
"Плохо"
Произведения о маме-2ч

55. 14.12 Восприятие  и  самостоятельное  чтение
произведений о маме: проявление любви и заботы о
родных людях на примере произведений А.Л. Барто
«Мама», С. Я. Маршака "Хороший день" и других

56. 15.12 Выделение  главной  мысли  (идеи):  заботливое  и
внимательное  отношение  к  родным  и  близким
людям. На примере стихотворения  Е.А. Благинина
«Посидим в тишине»
Фольклорные  и  авторские  произведения  о
чудесах и фантазии-1ч

57. 18.12 Сравнение авторских и фольклорных произведений
о чудесах и фантазии
Библиографическая культура ( работа с детской
книгой)-1ч

58. 19.12 Работа  с  детскими  книгами.  Отражении  в
иллюстрации  эмоционального  отклика  на
произведение.
Резервное время-6ч.

59. 21.12 Резервный  урок.  Слушание  литературных
произведений.  Е.Ф. Трутнева "Когда это бывает?"

60. 22.12 Резервный урок. Чтение рассказов о детях. Ответы
на вопросы по содержанию произведения

61. 25.12 Резервный урок. Чтение произведений о детях Н.Н.
Носова

62. 26.12 Резервный урок.  Чтение  небольших произведений
Л.Н. Толстого о детях

63. 28.12 Резервный урок.Чтение небольших произведений о
животных Н.И. Сладкова

64. 29.12 Резервный  урок.  Чтение  рассказов  о  животных.
Ответы на вопросы по содержанию произведения

Всего за 1 класс-64 часа



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (КТП)
2 класс (2 полугодие)

№ПП Дата Тема урока Домашнее
задание

О нашей Родине -3ч
1. 09.01 Отражение  темы  Родина  в  произведении И.С.

Никитина «Русь»
2. 11.01 Любовь  к  природе  –  тема  произведений  о

Родине.  На  примере  произведения
К.Г.Паустовского «Мещёрская сторона»

3. 12.01 Анализ  заголовка  стихотворения  А.А.
Прокофьева  "Родина"  и  соотнесение  его  с
главной  мыслью  произведения.  Понимание
главной  мысли  (идеи)  и  темы  произведений  о
Родине
Фольклор (устное народное творчество)-8ч

4. 15.01 Произведения малых жанров фольклора
5. 16.01 Пословицы как жанр фольклора
6. 18.01 Шуточные фольклорные произведения:  игра со

словом.  Небылица как  «перевёртыш событий».
Потешки и прибаутки

7. 19.01 Анализ  особенностей  скороговорок,  их  роль  в
речи

8. 22.01 Ритм и счёт – основа построения считалок
9. 23.01 Загадка  как  жанр  фольклора,  тематические

группы загадок
10. 25.01 Произведения устного народного творчества
11. 26.01 Характеристика особенностей народных песен

Звуки и краски родной природы в разные
времена года-4ч

12. 29.01 Работа  с  детскими  книгами:  «Произведения
писателей  о  родной  природе»  Эстетическое
восприятие явлений осенней природы

13. 30.01 Создание  осеннего  пейзажа:  краски  и  звуки.
Произведения  художников  и  композиторов  по
выбору

14. 01.02 Сравнение стихотворений об осени. На примере
произведений  Ф.  И.  Тютчева  "Есть  в  осени
первоначальной…", К.Д. Бальмонта "Осень"

15. 02.02 Наблюдение  за  художественными
особенностями  текста:  настроение,   средства
выразительности  на  примере  текстов  А.Н.
Плещеева  "Осень  наступила...",  А.А.  Фета
"Ласточки пропали…"
О детях и дружбе-6ч

16. 05.02 Характеристика  главного  героя  рассказа.



Главная  мысль  произведения  (идея).  Л.  Н.
Толстой "Филиппок"

17. 06.02 Чтение  по  ролям  (инсценировка)  сказки  К.И.
Чуковский "Федорино горе"

18. 08.02 Осознание  понятий  друг,  дружба  на  примере
произведений  о  животных.  Произведения  по
выбору, например, С.В. Михалков "Мой щенок"

19. 09.02 Произведения о детях. На примере рассказов  Н.
Н. Носова "Затейники"

20. 19.02 Отражение  в  произведениях  нравственно-
этических понятий: дружба, терпение, уважение,
помощь друг другу. В. А. Осеева "Синие листья"

21. 20.02 Сравнение  героев  рассказов  Н.Н.  Носова  «На
горке»  и  «Заплатка».  Оценка  поступков  героя
рассказа
Мир сказок-6ч

22. 22.02 Особенности сказок разного вида (о животных,
бытовые,  волшебные).  На  примере  русской
народной сказки «У страха глаза велики»

23. 26.02 Особенности  сказок  о  животных.  На  примере
русской  народной  сказки  «Петушок  и  бобовое
зёрнышко»

24. 27.02 Бытовые  сказки:  особенности  построения  и
язык. Диалоги героев в русской народной сказке
«Каша из топора»

25. 29.02 Сказка  –  выражение  народной  мудрости,
нравственная  идея  фольклорных  сказок  на
примере сказки "Лиса и журавль"

26. 01.03 Общее  представление  о  волшебной  сказке:
присказки,  повторы.  Русская  народная  сказка
«Снегурочка»

27. 04.03 Характеристика  героя  волшебной  сказки,
постоянные  эпитеты.  На  примере  русской
народной сказки "Гуси-лебеди"

Звуки и краски родной природы в разные
времена года(зима)-6ч

28. 05.03 Восприятие  пейзажной  лирики.  Слушание
стихотворений о зиме

29. 07.03 Средства  художественной  выразительности:
сравнение. Произведения по выбору, например,
И. А. Бунин "Первый снег" и другие

30. 11.03 Наблюдение  за  художественными
особенностями  текста:  настроение,   средства
выразительности  на  примере  текста  Ф.И.
Тютчева ""Чародейкою Зимою…"

31. 12.03 Сравнение  образа  зимы  в  произведениях
А.С.Пушкина  «Вот  север,  тучи  нагоняя…»  и
С.А.Есенина «Поёт зима – аукает»



32. 14.03 Средства  художественной   выразительности:
эпитет.  Произведения  по  выбору,  например,
отрывки  из  романа  «Евгений  Онегин»  А.С.
Пушкина

33. 15.03 Описание  игр  и  зимних  забав  детей.
Произведения  по  выбору,  например,
И.З.Суриков «Детство»

О братьях наших меньших-9ч
34. 18.03 Представление  темы   «Отношение  человека  к

животным»  в  произведениях  писателей.   Л.Н.
Толстого для детей. "Котёнок"

35. 19.03 Работа с детскими книгами на тему: «О братьях
наших меньших»: составление аннотации

36. 21.03 Образы  героев  стихотворных  и  прозаических
произведений  о  животных.  Какими  бывают
собаки?  И.  М.  Пивоварова  "Жила-была
собака…".  Сравнение  героев  стихотворения,
небылицы и сказки

37. 22.03 Отражение  темы  "Дружба  животных"  в
стихотворении В.Д. Берестова «Кошкин щенок»
и других на выбор

38. 01.04 Отражение  нравственно-этических  понятий
(защита  и  забота  о  животных)  на  примере
рассказа М.М. Пришвина «Ребята и утята»

39. 02.04 Соотнесение  заголовка  и  главной  мысли
рассказа Е.И. Чарушина «Страшный рассказ»

40. 04.04 Оценка  поступков  и  поведения  героя
произведения Б.С. Житкова «Храбрый утёнок»

41. 05.04 Характеристика  героев-животных  в
фольклорных  (народных)  сказках.  Чукотская
народная сказка «Хвост» и другие на выбор

42. 08.04 Особенности  сказок  о  животных.  На  примере
русской  народной  сказки  «Зимовье  зверей»  и
других на выбор
Звуки и краски родной природы в разные
времена года(весна и лето)-9ч

43. 09.04 Отражение  темы  Родины  в  изобразительном
искусстве

44. 11.04 Создание  пейзажа  в  произведениях  писателей.
В.А. Жуковский "Летний вечер"

45. 12.04 Тема  прихода  весны  в  произведениях
В.А.Жуковского   «Жаворонок»  и  «Приход
весны»

46. 15.04 Наблюдение  за  описанием  весны  в
художественном  тексте.  Произведения  по
выбору,  например,  А.П.  Чехов  «Весной»
(отрывок)

47. 16.04 Картины  весеннего  леса  в  рассказе  Г.А.



Скребицкого «Четыре художника». Составление
плана текста

48. 18.04 Восприятие  пейзажной  лирики.  Слушание
стихотворений о весне и лете

49. 19.04 Красота  весенней  природы,  отражённая  в
лирических  произведениях.  Произведения  по
выбору,  например,  Ф.  И.  Тютчев  "Весенние
воды"

50. 22.04 Сравнение образов одуванчика в произведениях
О.И.  Высотской  «Одуванчик»  и   М.М.
Пришвина «Золотой луг»

51. 23.04 Составление устного рассказа  «Краски и звуки
весеннего леса» по изученным текстам
О наших близких, о семье-6ч

52. 25.04 Сравнение  народной  колыбельной  песни  и
стихотворения А.А. Плещеева «Песня матери»:
любовь и переживание матери

53. 26.04 Нравственные  семейные  ценности  в
фольклорных (народных) сказках. Произведения
по выбору, например, татарская народная сказка
«Три дочери»

54. 02.05 Международный  женский  день  –  тема
художественных произведений

55. 03.05 Восприятие  произведений  о  маме:  проявление
любви  и  радости  общения.  Произведения  по
выбору, например, А. Н. Плещеев "В бурю"

56. 06.05 Отражение темы День Победы в произведении
С.А.  Баруздина  «Салют»  и  С.  А.  Васильева
"Белая берёза"

57. 07.05 Работа с детскими книгами на тему: «О наших
близких,  о  семье»:  выбор  книг  на  основе
тематической картотеки
Зарубежная литература-5ч

58. 13.05 Сходство тем и сюжетов сказок разных народов.
Произведения по выбору, например, английская
народная  сказка  «Как  Джек  ходил  счастье
искать»

59. 14.05 Хитрец  и  глупец  в  фольклорных  (народных)
сказках.  Произведения  по  выбору,  например,
норвежская  сказка  «Лис  Миккель  и  медведь
Бамсе»  и  русская  народная  сказка  «Вершки  и
корешки»

60. 16.05 Отражение  темы  дружбы  в  сказке  братьев
Гримм «Бременские музыканты»

61. 17.05 Особенности  построения  волшебной  сказки
Ш.Перро «Кот в сапогах»

62. 20.05 Выделение  главной  мысли  (идеи)  сказки  Х.-К.
Андерсена «Пятеро из одного стручка» и других
его сказок на выбор



Библиографическая  культура  (работа  с
детской книгой  и  справочной литературой)-
1ч

63. 21.05 Ориентировка  в  книге:  обложка,  содержание,
аннотация,  иллюстрация
Резервное время-2ч

64. 23.05 Резервный урок. Средства создания комического
в произведении. На примере произведения Э. Н. 
Успенского "Над нашей квартирой"

65. 24.05 Резервный урок. Выбор книг на основе 
рекомендательного списка: летнее чтение

Количество часов за 2 класс(2 полугодие)-65 часов

Общее количество часов -129часов

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в 1 классе действует безотметочная
система  оценки.  В  течение  всего  первого  года  обучения  контрольные  работы  не
проводятся.  Тем  не  менее,  учитель  может  и  должен  осуществлять  текущий,
тематический  контроль  результатов  обучения.  Формами  организации  контроля
являются устный и письменный опросы, тестовые задания. 

Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация является 
основанием  для  прогнозирования  деятельности,  осуществления  необходимой

коррекции,  инструментом  оповещения  родителей  о  состоянии  и  проблемах,
имеющихся в образовании ребенка. 

Сроки  диагностик  –декабрь  /  апрель  (первый  учебный  год),  далее  без
особенностей.

Промежуточная  аттестация  результатов  ускоренного  обучения  по
образовательной  программе  начального  общего  образования  проводится  с  учетом
полного объема результатов, утвержденных в образовательной программе начального



общего образования на основании Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования.

Промежуточная  аттестация  обучающихся  –  это  совокупность   мероприятий,
позволяющих установить соответствие индивидуальных образовательных достижений
учащихся планируемым результатам освоения основной образовательной программы
начального общего на момент окончания учебного года. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в конце учебного года по всем
предметам  учебного  плана  в  соответствии  с  Положением  о  текущем  контроле
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ «Лицей 11» и является
комплексной  проверкой  образовательных  результатов  учащихся  (предметных  и
метапредметных). 

По итогам 1 класса в случае неудовлетворительных результатов независимой
диагностики  или  не  ликвидации  академической  задолженности  в  установленные
школой сроки, количество лет на освоение образовательной программы (по заявлению
родителей)может  быть  увеличено  до  показателя,  утвержденного  в  Федеральном
государственном образовательном стандарте начального общего образования.

Предметом учета и оценки достижений младших школьников являются: 
 результаты  обученности  обучающихся  по  отдельным  предметам,  т.е.  качество

усвоения  учебного  материала  (полнота  и  осознанность  знаний,  умение  применять
знания  в  стандартной  и  нестандартной  ситуациях,  умение  выбирать  наиболее
целесообразные  средства  для  выполнения  учебной  задачи  с  учетом  особенностей
предмета и др.);  
 уровень  сформированности  личностных,  регулятивных,  познавательных  и

коммуникативных УУД (метапредметные результаты);  
 имеющиеся  затруднения  и  индивидуальный  прогресс  обучающегося  (с  учетом

стартового уровня).
Итоговый контроль осуществляется на основе итоговой  работы, которая носит

комплексный характер. Она даёт возможность проверить все три группы результатов
(предметные, метапредметные и личностные). Проверка работ проводится с помощью
приложенных  к  каждому  варианту  верных  ответов  и  ключей  оценивания.  Баллы,
полученные учеником, не переводятся в отметки. Они являются показателем того, на
каком  уровне  развития  находится  соответствующее  умение  у  ребенка  и  что  нужно
делать,  чтобы  помочь  ему  в  дальнейшем  продвижении.  Вместе  с  тем  фиксация
результатов   позволит  увидеть  уровень  результатов  каждого  ученика  и  даст
возможность  в  дальнейшем  сравнивать  достигнутые  результаты  с  последующими.
Работа  рассчитана  на 2 часа, проводится на уроках русского языка и математики по
расписанию. В работу включены и задания по литературному чтению.

Оценка проектной деятельности учащихся (ПДУ)

№ 
п/п

Аспект оценки Объект оценивания

1 Продукт 
(материализованный 

Изделие, спектакль, стенд и т.д.



результат ПДУ)
2 Процесс (работа по 

выполнению проекта)
Защита проекта, пояснительная записка
Видеоряд (эскизы, схемы, чертежи, графики, 
рисунки, макеты и т.д.)

3 Оформление проекта Пояснительная записка
Видеоряд

4 Защита проекта Процесс защиты проекта
Поведение учащегося-докладчика

1. Оценка продукта проектной деятельности учащегося
Критерии оценки Показатели

1.1. Новизна. 
Оригинальность.
Уникальность

Своеобразие, необычность.
Проявление индивидуальности исполнителя

1.2. Оптимальность Наилучшее сочетание размеров и других параметров, 
эстетичности и функциональности

1.3. Эстетичность Соответствие формы и содержания, учет принципов 
гармонии, целостности, соразмерности и т.д.

2. Оценка процесса проектной деятельности учащегося
Критерии оценки Показатели

2.1. Актуальность Современность тематики проекта, востребованность 
проектируемого результата

2.2. Проблемность Наличие и характер проблемы в замысле

2.3. Соответствие объемам 
учебного времени

Качественное выполнение проекта в определенные 
сроки

2.4. Содержательность Информативность, смысловая емкость проекта.
Глубина проработки темы

2.5. Завершенность Законченность работы, доведение до логического 
окончания

2.6. Наличие творческого 
компонента в процессе 
проектирования

Вариативность первоначальных идей, их 
оригинальность; нестандартные исполнительские 
решения и т.д.

2.7. Коммуникативность (в 
групповом проекте)

Высокая степень организованности группы, 
распределение ролей, отношения ответственной 
зависимости и т. д.

3. Оценка оформления проекта
Критерии оценки Показатели

3.1. Соответствие 
стандартам оформления

Наличие титульного листа, оглавления, нумерации 
страниц, введения, заключения, словаря терминов, 
библиографии

3.2. Системность Единство, целостность, соподчинение отдельных частей 
текста, взаимозависимость, взаимодополнение текста и 
видеоряда



3.3. Лаконичность Простота и ясность изложения

3.4. Аналитичность Отражение в тексте причинно-следственных связей, 
наличие рассуждений и выводов

3.5. Дизайн Композиционная целостность текста, продуманная 
система выделения.
Художественно-графическое качество эскизов, схем, 
рисунков

3.6. Наглядность Видеоряд: графики, схемы, макеты и т.п., четкость, 
доступность для восприятия с учетом расстояния до 
зрителей

4. Оценка защиты (презентации) проекта
Критерии оценки Показатели

4.1. Качество доклада Системность, композиционная целостность
Полнота представления процесса, подходов к решению 
проблемы
Краткость, четкость, ясность формулировок

4.2. Ответы на вопросы Понимание сущности вопроса и адекватность ответов 
Полнота, содержательность, но при этом краткость 
ответов
Аргументированность, убедительность

4.3. Личностные проявления
докладчика

Уверенность, владение собой
Настойчивость в отстаивании своей точки зрения
Культура речи, поведения
Удержание внимания аудитории
Импровизационность, находчивость
Эмоциональная окрашенность речи

Оценочный балл (за каждый показатель)
 если показатель критерия проявились в объекте оценивания в полной мере - 1 

балл;
 при частичном присутствии - 0.5 балла;
 если отсутствуют - 0 баллов.

Баллы суммируются. Максимально возможная оценка – 20 баллов.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

      1. Климанова Л.Ф.  Горецкий В.Г.  Голованова М.В.  Литературное  чтение.  1  класс.
Учебник. В 2 ч. «Просвещение», 2023.
2.Климанова  Л.Ф.  Горецкий  В.Г.  Голованова  М.В.  Литературное  чтение.  2  класс.
Учебник. В 2 ч. «Просвещение», 2023.

  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

1.  Климанова Л.Ф.,  Бойкина  М. В. Литературное  чтение.  Методическое  пособие  с

поурочными разработками.1-4 класс М;«Просвещение», 2023.

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ
ИНТЕРНЕТ  

1.Библиотека ЦОК

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  8423038  

2. http://nachalka.info/about/193

3. Учи.ру

https://m.edsoo.ru/f8423038

	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

