
Пояснительная записка. 

Рабочая программа «Обучение грамоте и развитие речи» (УМК «Гармония») составлена на основе Примерной программы по литературному чтению для 1-4 классов 

начального общего образования общеобразовательных учреждений и авторской программы по литературному  чтению для 1-4 классов под редакцией  О.В. Кубасовой (Смоленск, 

Ассоциация XXI век, 2013 год) к учебнику О.В. Кубасовой  Литературное чтение. «Любимые страницы» 1 класс (Смоленск, Ассоциация, XXI век, 2014 год).   

. Общее количество 132 часа. 4 часа в неделю. 

Рабочая программа по литературному чтению для 2 –3 разработана на основе авторской программы О.В.Кубасовой «Литературное чтение»  Общее количество 136 часа. 4 часа в 

неделю. 4 классов разработана на основе авторской программы О.В.Кубасовой «Литературное чтение». Общее количество 3 часа в неделю  (102 часа в год). 

 

Целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование: 

-всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо); 

-потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и самопознания; 

-читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владением техникой чтения, различными видами чтения и способами освоения прочитанного 

(прослушанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной читательской деятельности; 

-готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к творческой 

деятельности на основе прочитанного. 

задачи: 

1. Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу. (Мотивационная сторона читательской деятельности.) 

2. Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, беглости, выразительности. (Техническая основа процесса чтения.) 

З. Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему) восприятию литературного текста. (Содержательная сторона чтения: непосредственный 

эмоциональный отклик, обдумывающее восприятие, постижение подтекста, авторского замысла и собственного отношения к тому, что и как написано.) 

4. Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного текста: выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации, словесного рисования, 

творческого пересказа, музыкального иллюстрирования, составления диафильма и др. 

5. Обучение практическим умениям преобразования текста: определению главного и второстепенного, нахождению опорных слов, выделению смысловых частей, 

озаглавливанию, составлению плана, пересказу и др. (Общеучебные умения работы с текстом, позволяющие логически перерабатывать и усваивать познавательную информацию.) 

6. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-

жанровой принадлежности, и на этой базе практическое освоение элементарных литературоведческих понятий. (Основы литературного развития.) 

7. Овладение детьми умением пользоваться определенным программой набором средств вне текстовой информации (обложка, титульный лист и др.), превращающих текст в 

книгу и позволяющих ориентироваться в ней. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 1 класс 

Личностные задачи/результаты 
1. Формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности. 

2. Формирование у детей самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам. 

3. Развитие жизненного оптимизма, целеустремленности и настойчивости в достижении целей. 

4. Обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей. 

5. Формирование гражданской идентичности личности, осознание учеником себя гражданином российского общества, уважающим историю своей Родины. 

6. Формирование привычки к рефлексии. 

7. Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости). 

8. Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбие, коллективизм. 

9. Развитие мышления, внимания, памяти. 

10. Развитие творческого отношения к действительности и творческих способностей. 

Метапредметные задачи/результаты 

1. Формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе, положительного отношения к обучению. 



2. Приобщение детей к основам отечественной и мировой культуры, к духовному и нравственному опыту человечества. 

3. Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилизаций.  

4. Формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия литературного чтения с другими школьными предметами. 

5. Развитие ценностно-смысловой сферы личности. 

6. Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной литературой. 

7. Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке) как первого шага к самообразованию и самовоспитанию. 

8. Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе, ориентировке в книжном пространстве. 

9. Выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, говорении, чтении, письме. 

Предметные задачи/результаты 

К концу 1 года изучения курса «Литературное чтение» обучающиеся научатся: 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по другим предметам и дальнейшей жизни; 

 читать плавно по слогам или целыми словами и выразительно доступные по содержанию и объему произведения;  

 полноценно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на 

прочитанное; 

 знанию основных моральных норм; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм;  

 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной сущности; 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

 устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль произведения; характеризовать героев; 

 отличать поэтический текст от прозаического; 

 распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

 осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация, драматизация.); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного) с опорой на схему, картинный план;  

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте общепознавательные и коммуникативные универсальные учебные действия; 

 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

 вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета; 

 составлять несложные монологические высказывания о произведениях; 

 создавать собственные небольшие тексты (повествование) на основе художественного произведения, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

 ориентироваться в отдельной книге по обложке, содержанию. 

Обучающиеся 1 класса получат возможность научиться 

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия;  

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

 уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 соотносить литературу с другими видами искусства; 

 испытывать эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной литературой; 

 развивать способность к эмпатии и сопереживанию, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); 

 определять сходство и различие произведений разных жанров;  

 выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями; 

 высказывать и пояснять свою точку зрения; 



 применять правила сотрудничества; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), целенаправленно пополнять свой словарный запас;  

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

 работать с детской периодикой; 

 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской деятельности. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Основными рекомендуемыми компонентами материального обеспечения курса «Литературное чтение» (дополнительно к учебникам) являются следующие: программно-

методические материалы,  

 рабочие тетради для учащихся,  

 сборники тестовых заданий,  

 хрестоматии для домашнего чтения,  

 классная библиотечка (содержащая художественные и познавательные книги, детские журналы)  

 энциклопедии и справочники, толковый словарь, 

 фонохрестоматия,  

 репродукции картин русских и зарубежных художников;  

 портреты русских и зарубежных писателей,  

 технические средства обучения. 

2 класс  

Для успешной реализации модели общения «АВТОР <=> ТЕКСТ <=> ЧИТАТЕЛЬ» необходимо решение комплекса  личностных, метапредметных  и предметных  задач. 

Личностные задачи/результаты 

1. Формирование у обучающихся  позитивного отношения к действительности. 

2. Формирование у детей самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам. 

3. Развитие жизненного оптимизма,  целеустремленности и настойчивости в достижении целей. 

4. Обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей. 

5. Формирование гражданской идентичности личности, осознание учеником себя  гражданином  российского общества, уважающим историю своей  Родины. 

6.  Формирование привычки к  рефлексии. 

7. Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости). 

8. Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбие, коллективизм. 

9. Развитие мышления, внимания, памяти. 

10.  Развитие творческого отношения к действительности и творческих способностей. 

Метапредметные задачи/результаты 

1. Формирование  мотивации  к самосовершенствованию, в том числе, положительного отношения к обучению. 

2. Приобщение   детей   к основам отечественной и мировой культуры,   к духовному и нравственному опыту человечества. 

3. Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилизаций.   

4. Формирование  целостного мировосприятия на основе взаимодействия литературного чтения  с другими школьными предметами. 

5. Развитие ценностно-смысловой сферы личности. 

6. Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной литературой. 

7. Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке) как первого шага к самообразованию и самовоспитанию. 

8. Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе, ориентировке в книжном пространстве 

9. Выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, говорении, чтении, письме. 

Предметные задачи/результаты 

1. Формирование положительной мотивации к чтению. 

2. Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения художественной литературы. 

3. Развитие воссоздающего воображения. 



4. Обучение адекватному восприятию читаемого. 

5. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-жанровой 

специфике. 

6. Совершенствование всех сторон навыка чтения. 

7. Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором литературного произведения и осознавать  отношение  писателя к тому, о чем и о ком он написал. 

8. Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к тому, о чем и как написано  литературное произведение. 

9. Обучение основам литературного анализа художественных произведений разной видо-жанровой принадлежности. 

10. Изучение элементарных литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться в доступном круге чтения. 

11. Формирование  умения определять   художественную ценность литературного произведения и анализировать средства выразительности (на доступном уровне).  

12. Обучение умению различать художественный и познавательный тексты и адекватно читать литературное произведение в соответствии с его особенностями. 

13. Освоение приемов изучающего  чтения литературы познавательного характера. 

14. Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, в Интернете.  

15. Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живописью, театром, кино, музыкой).  

16. Обучение работе с книгой в единстве ее текстового и внетекстового  содержания. 

17. Развитие литературных способностей. 

 

3 класс  

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 3 – м классе является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

^ Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 3- м классе является формирование следующих умений: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к своим близким; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков –своих и окружающих людей; 

– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 
– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

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

– извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 



– строить рассуждения 

Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

^ Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 3 – м классе является формирование следующих умений. 

Выпускник научится: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам; 

– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

– делить текст на части, составлять простой план; 

– самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

– находить в тексте материал для характеристики героя; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять рассказ>характеристику героя; 

– составлять устные и письменные описания; 

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

– высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым признакам; 

– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

^ Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, поиск ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

 вычитывать разные уровни текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

 составлять сложный план 

4 класс 

Формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности. 

 Формирование у детей самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности выражать и отстаивать свою позицию, самокритичности. 

 Развитие жизненного оптимизма, целеустремленности и настойчивости в достижении целей. 

 Обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей. 

 Формирование гражданской идентичности личности, осознание учеником себя гражданином российского общества, уважающим историю своей Родины. 

 Формирование привычки к рефлексии. 

 Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости). 

 Формирование готовности к сотрудничеству с людьми, дружелюбие, коллективизм. 

 Развитие мышления, внимания, памяти. 

 Развитие творческого отношения к действительности и творческих способностей. 

Метапредметные результаты: 

Формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе положительного отношения к обучению. 

 Приобщение детей к основам отечественной и мировой культуры, к духовному и нравственному опыту человечества. 



 Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилизаций. 

 Формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия литературного чтения с другими предметами. 

 Развитие ценностно-смысловой сферы личности. 

 Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

      мировой и художественной литературой. 

 Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности    (планированию, контролю, оценке) как первого шага к самообразованию и самовоспитанию. 

  Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе ориентировке в книжном пространстве. 

 Выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, говорении, чтении, письме. 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 использовать знаково-символические средства; 

 сравнивать, устанавливать причинно- следственные связи, строить рассуждения, обобщать; 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 применять установленные правила; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

 сличать способ действия  и его результат с заданным эталоном; 

 корректировать свои действия; 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 формулировать собственное мнение; 

 слушать собеседника; 

 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

 соблюдать правила посадки при письме и чтении, положение руки, ручки и тетради при письме; 

 Личностные результаты: 

 В процессе обучения у учащихся будет сформировано: 

 адекватная положительная мотивация к обучению; 

 личная ответственность за свои поступки; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 уважительное отношение к иному мнению; 

 навыки сотрудничества в различных ситуациях; 

 этические чувства: доброжелательность, эмоционально- нравственная отзывчивость. 

Предметные  результаты: 

Формирование положительной мотивации к чтению. 

 Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения художественной литературы. 

 Развитие воссоздающего воображения. 

 Обучение адекватному восприятию читаемого. 

 Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-жанровой 

специфике. 

 Совершенствование всех сторон навыка чтения. 

 Формирование умения вступать в  дистанционное общение с автором литературного произведения и осознавать отношение писателя к тому, о чем и о ком написал. 



 Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к содержанию и форме литературного произведения. 

 Обучение основам литературного анализа художественных произведений разной  видо-жанровой  принадлежности. 

 Освоение литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться в доступном круге чтения. 

 Формирование умения определять художественную ценность литературного произведения и анализировать средства выразительности (на доступном уровне). 

 Обучение умению различать художественный и познавательный тексты и выбирать адекватный способ чтения литературного произведения в соответствии с его 

особенностями. 

 Овладение приемами ознакомительного, поискового (просмотрового), творческого и изучающего чтения. 

 Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, в Интернете. 

 Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живописью, театром, кино, музыкой). 

 Обучение работе с книгой в единстве ее текстового и внетекстового содержания. 

Развитие литературных способностей. 

К концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 
 осмысленно, правильно и выразительно читать целыми словами минимум 90 слов вмин, про себя — 115 - 120 слов вмин; прогнозировать содержание литературного произведения 

перед чтением и в процессе его первичного восприятия; воссоздавать в воображении образы и картины, соответствующие литературному источнику; 

выявлять авторский замысел (идею произведения) посредством анализа сюжета и постижения подтекста; 

составлять личное мнение о литературном произведении; составлять план и пересказ прочитанного текста (подробный, выборочный, краткий, творческий); 

     выделять в познавательном тексте основную и дополнительную информацию; 

организовывать собственную читательскую деятельность по ознакомлению с большим по объему произведением; 

ориентироваться в детских книгах, используя для этого определенные программой элементы книг, а также средства библиографической помощи; 

    пользоваться справочной литературой и периодической печатью для детей. 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

1. Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, художественных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей  речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения.  

Чтение 

Чтение вслух 
Плавный слоговой способ чтения с соблюдением орфоэпических норм чтения (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Понимание читаемого при помощи вопросов по содержанию. 

Умение интонационно оформлять предложения разных типов, передавать основной эмоциональный тон произведения. 

Чтение по ролям небольших произведений. 

Чтение «про себя» 
Понимание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений. Умение находить в тексте необходимую информацию (выборочное чтение).  

Работа с разными видами текста 
Осознание того, что литературное произведение создано кем-то (народом, конкретным человеком), т. е. преодоление «наивного реализма» в восприятии литературы. 

Определение темы текста, главной мысли. Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Работа с картинным планом. 

Участие в коллективном обсуждении читаемого: умение отвечать на вопросы, слушать высказывания одноклассников, дополнять их ответы, используя текст.  

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Ориентировка в содержании (оглавлении) книги. 

Работа с текстом художественного произведения 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение его с содержанием текста. Определение главной мысли текста, в котором эта мысль сформулирована и высказана в конце 

произведения.  



Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Элементарная характеристика героя произведения. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, характеру поступков героев. 

Озаглавливание текста способом выбора точного заголовка из предложенных.  

^ Схема, модель текста. Составление картинного плана. 

Ключевые (опорные) слова.  

Чтение по ролям, драматизация. 

Библиографическая культура. 

Книга учебная, художественная. Книга как особый вид искусства и как источник знаний. Элементы книги: обложка (переплет), корешок, страницы, содержание (оглавление), 

иллюстрации.  

Умение ориентироваться в характере книги по ее обложке. Выбор книг на основе открытого доступа к детским книгам в школьной библиотеке. 

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

^ Говорение (культура речевого общения)  

Освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: отвечать на вопросы по прочитанному; выслушивать, не перебивая, собеседника.  

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного общения. 

Монолог: передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного произведения).  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, сочинение по аналогии (небылица, считалка), рассказ по иллюстрации.  

2. Круг чтения 

Круг чтения в 1 классе составляют, прежде всего, произведения отечественной литературы. Детям предлагаются произведения малых фольклорных форм: песни, загадки, считалки, 

скороговорки, побасенки, небылицы. При этом параллельно с фольклорным произведением дается его литературный аналог. Кроме того в программу первого года обучения входят 

народные и литературные сказки, рассказы, стихотворения, тематически актуальные для первоклассников: о школьной жизни, морально-нравственных проблемах (честности и 

лживости, дружелюбии и недоброжелательности, жадности и щедрости, хвастливости и скромности, трудолюбии и лени), о забавах детей, о природе. Отбор произведений подчинен в 

первую очередь принципам художественности, тематической актуальности и литературного разнообразия. 

^ Звенит звонок — начинается урок (7 ч) 

Знакомство с литературными произведениями школьной тематики. 

Создание положительной мотивации к обучению в школе и, в том числе, к обучению чтению.  

Выполнение упражнений, вырабатывающих правильность и беглость чтения. Формирование осознанности и выразительности чтения. 

Знакомство с русскими народными пословицами. 

Озаглавливание прочитанного текста, иллюстрации. 

Определение темы текста. 

Обогащение словарного запаса. 

Тренировка в заучивании наизусть. 

Освоение чтения по ролям. 

Ориентировка в содержании (оглавлении) учебника. 

Выявление подтекста читаемого произведения. 

Участие в коллективном рассуждении о значении обучения и умения читать. 

Обучение выбору книги по заданной учителем теме. 

^ Час потехи (9 ч) 

Знакомство с литературными произведениями, раскрывающими тему организации досуга. 

Выполнение упражнений, вырабатывающих правильность и беглость чтения. Формирование осознанности и выразительности чтения. 

Знакомство с фольклорными произведениями малых жанров: потешка, колыбельная песня, побасенка, загадка, считалка, путаница, небылица. 

Практическое освоение терминов «персонаж», «потешка», «песня», «колыбельная», «побасенка», «загадка», «считалка», «путаница»,  «небылица». 

Ориентировка в содержании (оглавлении) учебника. 

Выявление подтекста читаемого произведения. 

Знакомство с олицетворением (без термина). 



Озаглавливание прочитанного текста, иллюстрации. 

Чтение по ролям. 

Составление картинного плана. 

Освоение приема «музыкальное иллюстрирование». 

Обогащение словарного запаса. 

Тренировка в заучивании наизусть. 

Составление небольшого рассказа по иллюстрации. 

Сочинение загадки, считалки, небылицы (по желанию). 

Участие в конкурсах загадок, скороговорок. 

Обучение выбору книги по заданной учителем теме. 

«Что такое хорошо и что такое плохо» (11 ч) 

Знакомство с литературными произведениями нравственной тематики. 

Формирование нравственной позиции, а также личностных качеств: трудолюбия, правдивости, доброжелательность, стремления прийти на помощь, смелости, скромности.  

Выполнение упражнений, вырабатывающих правильность и беглость чтения. Формирование осознанности и выразительности чтения. 

Характеристика персонажа. 

Составление небольшого рассказа о персонаже. 

Выявление подтекста читаемого произведения. 

Определение идеи произведения. 

Определение отношения автора к персонажу. 

Определение собственного отношения к литературному персонажу. 

Анализ заголовка произведения. 

Озаглавливание прочитанного текста, иллюстрации. 

Знакомство с жанром басни. 

Знакомство с эпитетом (без термина). 

Чтение по ролям. 

Составление картинного плана. 

Составление небольшого рассказа по иллюстрации. 

Сравнение произведений, персонажей разных произведений. 

Ранжирование произведений по тематике, жанру. 

Обобщение прочитанных произведений по заданным параметрам. 

Обучение правильному называнию книги (автор, заглавие). 

«Там чудеса...» (13 ч) 

Знакомство со сказками народными (разных народов) и литературными (авторскими). 

Выполнение упражнений, вырабатывающих правильность и беглость чтения. Формирование осознанности и выразительности чтения. 

Определение темы произведения. 

Характеристика персонажа. 

Выявление подтекста произведения. 

Определение идеи произведения. 

Определение отношения автора к персонажу. 

Определение собственного отношения к литературному персонажу. 

Знакомство с сюжетной схемой. 

Составление картинного плана. 

Элементарное сравнение жанров: сказка, стихотворение, рассказ, басня. 

Озаглавливаниепрочитанного, иллюстраций. 



Пополнение словарного запаса. 

Обучение художественному пересказу прочитанного. 

Освоение приема драматизации. 

Составление рассказа по иллюстрации. 

Обучение правильному называнию книги (автор, заглавие). 

Обучение ориентировке в книге по обложке и содержанию (оглавлению). 

Книжные иллюстрации и их авторы. 

3. Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Накопление, обобщение и систематизация жанровых и тематических литературных впечатлений. 

Знакомство с малыми фольклорными формами: потешка, песня, пословица, небылица, побасенка, считалка, загадка, скороговорка – узнавание, различение, определение ведущих 

жанровых особенностей. Народная и литературная (авторская) сказка. 

Различение фольклорных и авторских художественных произведений. ^ Выявление сходства одножанровых народных и авторских текстов.  

Общее представление о жанре басни.  

Введение в активный словарь терминов: автор, персонаж, текст, произведение народное, произведение авторское, загадка, считалка, небылица, скороговорка, пословица, басня. 

4. Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 
Формирование воссоздающего и творческого воображения. 

Творческая интерпретация читаемого посредством интонационной выразительности, чтения по ролям, драматизации, словесного играфическогорисования. 

Создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). Продолжение прочитанного (прогнозирование). 

2 класс 

 

Круг чтения 

Круг чтения составляют произведения фольклора, русская и зарубежная классика, современная отечественная и зарубежная литература. 

Учимся читать: 

Читая — думаем (28 ч.) 

М. Бородицкая «Первое сентября»; В. Берестов «Читалочка»; К. Ушинский «Наше отечество»; В. Орлов «Родное»*; П. Воронько «Лучше нет родного края»; Г. Ладонщиков «Скворец 

на чужбине»; О. Дриз «Загадка»; Б. Заходер «Два и три»; Р. Сеф «Считалочка»*; М. Юдалевич, «Три плюс пять»; В. Левин «Чудеса в авоське»; С. Иванов «Какой сегодня веселый 

снег…», «Зимой Ваня сделал кормушку…»;А. Шибаев «Кто слово найдет»;                  В. Берестов «Если хочешь пить»*, «Гололедица»; Б. Заходер «Как волк песни пел»;                       

С. Прокофьева «Сказка о том, как зайцы испугали серого волка»; В. Зотов «За двумя зайцами»; Э. Шим «Жук на ниточке», «Очень вредная крапива»; Л. Толстой «Косточка»; 

С. Прокофьева «Когда можно плакать?»; В. Сухомлинский «Пусть будут Соловей и Жук»; С. Козлов «В сладком морковном лесу»; В. Осеева «Сторож», «Кто наказал его?»;                      

А. Барто «Рыцари»; В. Осеева «Плохо»; Д. Хармс «Удивительная кошка»; русская народная сказка «Лиса и журавль»; индийская сказка «Ссора птиц»; В. Берестов «Посадили игрушку 

на полку…», Э. Мошковская «Всего труднее дело...»*; русская народная сказка «Самое дорогое», С. Баруздин «Кузнец»; Б. Заходер «Петя мечтает»; русская народная сказка «Два 

мороза». 

Читаем правильно (11 ч.) 

В. Бардадым «Мы читаем!»; В. Гусев «Вот так кот»; И. Бурсов «Кот и крот»; Д. Биссет «Орел и овечка»; В. Драгунский «Заколдованная буква», «Когда я был маленький», «Не пиф, не 

паф!»; Н. Носов «Находчивость»; Дж. Родари «Машинка для приготовления уроков»; Б. Заходер «Муравей». 

Читаем быстро (9 ч.) 

Скороговорки; И. Мазнин «Шла лисица»; Е. Благинина «У Вари на бульваре...»;                      М. Бородицкая «Были галчата в гостях у волчат...»; Р. Сеф «Бесконечные стихи»*;                    

Э. Мошковская «Болельщик»; Ю. Ермолаев «Угодили»; В. Осеева «Просто старушка»;            В. Голявкин «Как я под партой сидел», «Про то, для кого Вовка учится»; дагестанская 

сказка «Храбрый мальчик». 

Читаем выразительно (19 ч.) 

А. Прокофьев «Как на горке, на горе»; А. Фет «Чудная картина…»*; С. Воронин «Храбрый клоун»; С. Маршак «Жадина»; О. Григорьев «Яма»; Э. Успенский «Всё в порядке»; В. 

Осеева «Три товарища»; Н. Матвеева «Девочка и пластилин»; Ю. Ермолаев «Два пирожных»; Э. Мошковская «Обида», «Трудный путь»; Е. Благинина «Посидим в тишине»*; И. Дик 

«Красные яблоки»;А. Барто «Перед сном»; С. Козлов «3аяц и Медвежонок»; И. Пивоварова «Про сверчка, мышь и паучка»; К. Ушинский «Гусь и журавль», «Кто дерет нос кверху»; Н. 



Юсупов «Серый волк»; Дж. Родари «Рыбы»;                      Б. Заходер «Кискино горе»; Э. Мошковская «Говорящая кошка»*; А. Фройденберг «Великан и мышь»; Д. Биссет «Про 

тигренка Бинки, у которого исчезли полоски»;                   К. Ушинский «Спор деревьев». 

Учимся работать с текстом: 

Автор и его герои (24 ч.) 

В. Голявкин «Про веселую книжку»; С. Баруздин «Стихи о человеке и его делах»;                     Л. Пантелеев «Карусели», «Как поросенок говорить научился»; В. Голявкин «В шкафу»; 

А. Гайдар «Совесть»; Б. Юнгер «Белая роза»; Г. Цыферов «Град»; Г. Горбовский «Розовый слон»*; Ф. Кривин «Родная коробка»; В. Чаплина «Мушка»; Л. Пантелеев «Две лягушки»; Е. 

Пермяк «Волшебные краски»;С. Михалков «Аисты и лягушки»; С. Козлов «Правда, мы будем всегда?», «Вольный осенний ветер»; Л. Толстой «Зайцы»; Н. Рубцов «Про зайца»; 

русская сказка «Заяц-хваста». 

Слова, слова, слова... (10 ч.) 

Г. Цыферов «Как цыпленок впервые сочинил сказку»; Шотландская песенка*; Б. Шергин «Рифмы»; В. Даль «Кузовок»; А. Барто «Игра в слова»; И. Токмакова «Лягушки»;                      

В. Берестов «Курица»; Б. 3аходер «Дырки в сыре»; А. Шибаев «Переполох», «Прислушайся к слову»; Р. Сеф «Кактус», «На свете все на все похоже...»; Г. Цыферов «Что такое 

звезды?»; А. К. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…»*; «Колокольчики мои...»; С. Есенин «Черемуха»; М. Исаковский «Ветер»; В. Рахманов «Одуванчики». 

План и пересказ (21 ч.) 

Н. Сладков «Медведь и Солнце»; В. Осеева «Добрая хозяюшка»; Б. Житков «Храбрый утенок»; Э. Мошковская «Жадина»; русская народная сказка «Мена»; В. Сухомлинский «Вьюга»; 

Н. Носов «На горке»; В. Осеева «Хорошее»; Д. Биссет «Про поросенка, который учился летать»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; С. Михалков «Бараны»*;                    К. 

Ушинский «Два козлика»; С. Козлов «Черный Омут»; М. Пляцковский «Как утенок свою тень потерял»; Е. Карганова «Как цыпленок голос искал»; немецкая сказка «Русалочка». 

В мире книг (14 ч.) 

К. Ушинский «Два плуга»; Л. Толстой «Филиппок»; В. Авдеенко «Маленькая Баба-Яга»; русская народная сказка «Лисичка со скалочкой»; Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго 

зайца»; Н. Сладков «Бежал ежик по дорожке»; М. Пришвин «Еж»; Б. Заходер «Птичья школа»; Н. Носов «Затейники», «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Торопливый ножик», «Самое 

страшное»; Н. Носов «Фантазеры»; Б. Емельянов «Зеленаябукашина». 

3 класс 

Труд человека кормит, а лень портит. (14 ч.) 

Р. Сеф «Лопата»; Е. Карганова «Лекарство без рецепта»; К. Ушинский «Как рубашка в поле выросла»; Е. Благинина   «В   ненастные   деньки»,   «Не  мешайте  мне трудиться»*; 

С.Баруздин «Бревно»; русская   народная   сказка  «Кому горшок мыть»; С. Маршак «Старуха, дверь закрой!»;   Е.Шварц    «Сказка   о   потерянном   времени»; И.   Крылов   «Стрекоза   

и   Муравей»*;   африканская сказка «Лентяйка»;Р.Сеф «Странное дело». 

Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца.  (9 ч.) 

Русские народные сказки:«Дочь-семилетка», «Морской царь и Василиса Премудрая»; армянская сказка «Золотое яблоко»; Кир Булычёв «Авгиева лаборатория» 

Унылая пора! Очей очарованье… (8ч.) 

К. Бальмонт «Oceнь»*; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; Ф. Тютчев «Листья»; А. Фет «Ласточки пропали...»; К. Паустовский «Барсучий нос»; А. Пушкин «Oceнь»*; М. 

Лермонтов «Осень»; А.К.;Н. Некрасов «Славная осень! Здоровый, ядреный...»;  

Много хватать – своё потерять ( 6ч.) 

Английская сказка «Женщина, которая жила в бутылке»; Я.Л. Аким «Жадина»; В.В. Зотов «Бабушкин халат»; Дж. Родари «Солнце и туча» 

Тайное всегда становится явным (10 ч.) 

В. Драгунский «Тайное становится явным»; Н. Носов «Огурцы»; В. Осеева «Почему?»; шведская сказка «Принцесса лгунья»; Л. Пантелеев «Честное слово». 

Ежели вы вежливы... (5ч.) 

С. Маршак «Урок вежливости»; И. Пивоварова «Вежливый ослик»; Б. Заходер «Очень вежливый индюк»; В. Осеева «Волшебное слово». 

Снег летает и сверкает... (11 ч.) 

С. Есенин «Береза»*; М. Пришвин «Деревья в лесу»; И. Никитин «Весело сияет месяц над селом...»; А. Пушкин «Зимний вечер»; Х. К. Андерсен «Девочка со спичками»; А. Блок 

«Ветхая избушка»; И. Суриков «Детство»; А. Александрова «Снежок»*; Саша Черный «На коньках»; 

В. Драгунский «Кот в сапогах»; Н. Носов «Бенгальские огни»; С. Дрожжин «Снег летает и сверкает»*; K. Бальмонт «Снежинка»; С. Есенин «Пороша», «Поет зима, аукает...». 

 

Каждый свое получил (22ч.) 

Эстонская сказка «Каждый свое получил»; латышская сказка «Два брата»; Ю. Ярмыш «Добрый Клен», «Озеро»; узбекская сказка «Черепаха и скорпион»; И. Крылов «Чиж и 

Голубь»*; Л. Толстой «Белка и волк», «Комар и лев»; индийская сказка «Мак»; Г. Ладонщиков «В старой сказке»; русские народные сказки «Баба-Яга», «Падчерица и мачехина дочка»; 



Б. Заходер «Серая Звездочка»; английская сказка «Хромая Молли»; чешская сказка «Златовласка»; итальянская сказка «Дары феи Кренского озера»; Л. Чарская «Живая перчатка»; Ю. 

Мориц «Песенка про сказку».  

Жизнь дана на добрые дела (9 ч.) 

Ю. Мориц «Разговаривали вещи»; Х. К. Андерсен «Пятеро из одного стручка», «Ель»; Е. Пермяк «Некрасивая елка»; Е. Клюев «Сказки Простого Карандаша». 

3а доброе дело стой смело (11ч.) 

Русская народная сказка «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; Н. Артюхова «Трусиха»; Э. Киселева «Мальчик-Огонек»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; В. 

Высоцкий «Он не вернулся из боя»; 

С. Баруздин «Страшный клад»; С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое». 

Кто родителей почитает, тот вовек не погибает (18 ч.) 

В. Осеева «Печенье», «Лекарство»; Б. Емельянов «Мамины руки»; Л. Яковлев «Альбом фотографий»; Л. Квитко «Бабушкины руки»; О. Дриз «Книга»; Г. Фаллада «История про 

мамину сказку»; В. Драгунский «...Бы»; Н. Артюхова «Трудный вечер»; М. Зощенко «Золотые слова»; черно- горская сказка «Милош находит мать»; адыгейская сказка «Девочка-

птичка»; испанская сказка «Птица-Правда»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; Л. Петрушевская «Сказка о часах»; русская народная сказка «Подземные царства»; Г. Виеру «Мамин 

день».  

Весна идет, весне дорогу!.. (13 ч.) 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится»*; М. Пришвин«Капля и камень»; В. Железников «Три ветки мимозы»;  И. Северянин «Отчего?»; Г. Новицкая «Подснежник»; В. Берестов 

«Мать-и-мачеха»; Н. Гоголь «Весна, долго задерживаемая холодами...»; А. Плещеев «Весна» («Уж тает снег, бегут ручьи...»), «Весна» («Песни жаворонков снова...»); К. Паустовский 

«Стальное колечко»; А. Майков «Ласточка примчалась...»; А.К. Толстой «Звонче жаворонка пенье...»*; А. Фет «Я пришел к тебе с приветом...»;  А. Чехов «Весной»; Н. Сладков 

«Ивовый пир»; Я. Аким «Апрель»; А. Блок «Вербочки»; Л. Чарская «Дивные звуки»; Е. Благинина «Черемуха». 

Любовь — волшебная страна (17 ч.) 

В. Берестов «Вечер. В мокрых цветах подоконник...»; Н. Вагнер «Сказка»; Братья Гримм «Рапунцель»; французская сказка «Красавица и чудовище»; Х. К. Андерсен «Ромашка»; 

Ш. Сильверстайн «Щедрое дерево»; русская народная сказка «Перышко Финиста-ясна сокола»; польская сказка «Каменный Принц и Прекрасная Померанца»; А. Фет «Облаком 

волнистым...»*; Я. Полонский «Песня»; И. Тургенев «Воробей». 

Чудесное — рядом (17 ч.) 

Р. Сеф «Чудо»; А. Прокофьев «Люблю березу русскую...»; К. Паустовский «Заботливый цветок»; В. Жуковский «Родного неба милый свет...»*; С. Маршак «О том, как хороша 

природа»; Н. Абрамцева «Радуга»; Ю. Могутин «Берег бродячих камешков»; М. Пришвин «Дятел»; В. Астафьев «Стрижонок Скрип»; О. Дриз «Счастье»; Б.Заходер «Что красивей 

всего?»; В. Бианки «Музыкант»; белорусская сказка «Музыкант-чародейник»; И. Пивоварова «Волшебная палочка»; итальянская сказка «Тайна Флорио»; И. Мазнин «Давайте 

дружить»; Ю. Ким «Летучий ковер». 

 

4 класс 

С. Михалков. Гимн РФ (1ч) 

 

Что за прелесть эти сказки!.. (19ч). 
И. Токмакова, «В чудной стране»*; русские народные сказки «Все у нас, слава Богу, хорошо!», «Петр I и мужик», «Петр и Петруша», «Марья и ведьмы», «Василиса Прекрасная»; 

сербская сказка «Почему у месяца нет платья»; бразильская сказка «Жизнь человека»; Х.К. Андерсен, «Русалочка»; А. Пушкин, «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; Д. 

Джекобс, «Рыба и кольцо»; С. Маршак, «Отчего у месяца нет платья»; В. Берестов, «Сказка: Корнею Ивановичу Чуковскому»*; К. Чуковский, «Приключения белой мышки»; А. 

Линдгрен, «Крошка Нильс Карлсон»; Дж. Родари, «Эти бедные привидения»; К. Драгунская, «Лекарство от послушности». 

 

О доблестях, о подвигах, о славе... Былины (4 ч). 
«Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева); «Добрыня и Змей» (обработка Ю. Круглова); «Болезнь и исцеление Ильи Муромца» (пересказ А. Нечаева); «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (пересказ А. Нечаева); «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (обработка В. Аникина). 

 

Уж сколько раз твердили миру... Басни (5 ч). 
Х.К. Андерсен, «Эта басня сложена про тебя»; Эзоп, «Лисица и козел»; И. Крылов, «Лебедь, Щука и Рак», «Мышь и Крыса», «Две бочки»; С. Михалков, «Просчитался», 

«Услужливый», «Заячье горе»; Л. Толстой, «Лев и лисица». 



 

Оглянись вокруг. Рассказы (19 ч). 
М. Пришвин,  «Глоток молока»; Н. Сладков, «В норе»; К. Паустовский, «Заячьи лапы»; Р. Фраерман, «Девочка с камнем»; Ю. Ермолаев, «Иголка с ниткой»; Ю. Яковлев, 

«Полосатая палка»; А. Платонов, «Цветок на земле»; К. Паустовский, «Корзина с еловыми шишками»; Н. Носов, «Огородники», «Клякса»; Ю. Ермолаев, «Жарко»; М. Зощенко, 

«Елка»; О. Григорьев, «Две трубы»;С. Алексеев, «Капитан бомбардирской роты», «Радуйся малому, тогда и большое придет»; А. Чехов, «Ванька»; Г. Сенкевич, «Янко-музыкант»; Д. 

Мамин-Сибиряк, «Вертел»; Л. Кассиль, «У классной доски»; В. Лидин, «Завет». 

 

Золотая колесница. Мифы Древней Греции (3 ч). 
«Персей»; «Орфей и Эвридика»; «Дедал и Икар». 

 

В начале было слово, и слово было Бог... Библейские сказания (7 ч). 

«Семь дней творения», «Бог сотворил первого человека», «Жизнь первых людей в раю», «Первый грех…», «Моисей»; С. Лагерлеф, «Святая ночь», «В Назарете»; А. Мень 

«Милосердие Иисуса». 

Самого главного глазами не увидишь (7 ч.) 

Антуан  де Сент-Экзюпери  «Маленький принц» 

Мир — театр, люди — актеры... Пьесы (7ч). 
С. Маршак, «Про козла»; Н. Носов, «Витя Малеев в школе  дома» (глава), «Два друга» (отрывок из пьесы по повести «Витя Малеев в школе и дома»); С. Козлов, «Снежный цветок».  

 

Мир волшебных звуков. Поэзия (14 ч). 

В. Жуковский, «Песня»; А. Пушкин, «Птичка»*, «Няне», «Зимняя дорога»; М. Лермонтов, «Горные вершины»* (изИ.В. Гете), «Утес», «Молитва»; И. Суриков, «Весна»; К. 

Бальмонт, «Золотая рыбка»; А. Блок, «На лугу», «Гроза прошла, и ветка белых роз...»*; С. Есенин, «С добрым утром!»; М. Волошин, «Сквозь сеть алмазную зазеленел восток...»; В. 

Маяковский, «Тучкиныштучки»;С. Маршак, «Пожелания друзьям»; Саша Черный, «Зеленые стихи»; Ю. Владимиров, «Чудаки»*; Д. Хармс,  «Очень страшная история»; В. Хотомская, 

«Два гнома», «Три сестрицы»; О. Высоцкая, «Весенние рубашки»; Э. Мошковская, «Песня»; Ю. Мориц, «Чтоб летали мы все и росли!»; В. Высоцкий, «Песня Кэррола». 

 

Когда, зачем и почему? Познавательная литература (16 ч). 

Н. Кун, «Олимп», «Царство мрачного Аида»; Ю. Яковлев, «О нашей Родине»; М. Пришвин, «Моя Родина» (из воспоминаний); И. Соколов-Микитов, «Русский лес», «Крещение 

Руси» (из книги «Крещение Руси»); Н. Соловьев, «Сергей Радонежский»; В Губарев, «В открытом космосе»; Л. Яхнин, «Метро»; М. Ильин и Е. Сегал, «Что из чего»; М. Константи-

новский, «Что такое электрический ток?»; Н. Надеждина, «Лук от семи недуг»; А. Дитрих и Г. Юрмин, «Какая книжка самая интересная?» (отрывок); К. Паустовский, «Великий 

сказочник» (в сокращении); Я. Смоленский, «Как научиться читать стихи»; К. Паустовский, «Сказки Пушкина». 

 

Учебно- тематический план  

1 класс 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов  

1. Подготовительный период 19 

2. Основной период 70 

3.  Завершающий период 3 

4. Звенит звонок — начинается урок  7 

5      Час потехи            8 

6 «Что такое хорошо и что такое плохо»          13 

7 «Там чудеса...»         12 

 Итого      132 

 

 

 



2 класс 

Содержание программного материала Количество часов 

Учимся читать: читая - думаем 28 часов 

Учимся читать: читаем правильно 11 часов 

Учимся читать: читаем быстро 9 часов 

Учимся читать: читаем выразительно 19 часов 

Учимся работать с текстом: автор и его герои 24 час 

Учимся работать с текстом: слова, слова, слова… 10 часов 

Учимся работать с текстом: план и пересказ 21 часов 

В мире книг 14 часов 

Итого: 136 часов 

3 класс 

Название раздела Количество часов 

Труд человека кормит, а лень портит. 14 часов 

Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца. 9 часов 

Унылая пора! Очей очарованье! 8 часов 

Много хватать – свое потерять. 6 часов 

Тайное всегда становится явным. 10 часов 

Ежели вы вежливы… 5 часов 

Снег летает и сверкает… 11часов 

Каждый свое получил. 22 часа 

Жизнь дана на добрые дела. 9 часов 

За доброе дело стой смело. 11 часов 

Кто родителей почитает, тот вовек не погибает. 18 часов 

Весна идет, весне дорогу! 13 часов 

Любовь – волшебная страна. 17 часов 

Чудесное рядом. 17 часов 

4 класс 

Название раздела Количество часов 

 

  С. Михалков. Гимн РФ  

1 

Что за прелесть эти сказки!..  19 

О доблестях, о подвигах, о славе... Былины  4 

Уж сколько раз твердили миру... Басни  5 

Оглянись вокруг. Рассказы  19 

Золотая колесница. Мифы Древней Греции  3 

В начале было слово, и слово было Бог... Библейские сказания  7 

«Самого главного глазами не увидишь» 7 

Мир — театр, люди — актеры... Пьесы  7 

Мир волшебных звуков. Поэзия  14 

Когда, зачем и почему? Познавательная литература  

 

16 



 

 

 


