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1.Пояснительная записка 
Адаптированная программа по предмету «Литературное чтение» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ. В соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ от 19.12.2014г. № 1598. Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10.07.2015 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (с изменениями и дополнениями).  Программа 

составлена с учетом особенностей детей, испытывающих стойкие трудности в обучении 

и требующих специальной коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса. Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 

образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья.  

Общая цель изучения предмета «Литературное чтение» является формирование у 

учащихся навыков чтения и понимания прочитанного, введение ребенка в мир 

художественной литературы, привитие вкуса к чтению. 
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2 Общая характеристика учебного предмета 
Литературное чтение - один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы. Обучение чтению начинается в первом классе в течение 8 месяцев. В 

течение этого времени ведётся работа по развитию фонематического слуха детей: 

обучению их первоначальному чтению, расширению и уточнению представлений детей об 

окружающей действительности в ходе чтения, организации экскурсий, наблюдений, 

обогащению словаря учащихся и развитию речи. Обучение первоначальному чтению 

осуществляется на основе современного варианта аналитико-синтетического метода, 

который учитывает новейшие данные лингвистической, педагогической и методической 

науки, носит воспитывающий и развивающий характер, обеспечивает интенсивное 

речевое развитие учащихся и высокий уровень сознательности чтения, речи. На уроках 

дети учатся делить предложения на слова, слоги на звуки, устанавливать порядок 

следования звуков в слове, связь между звуками. Они учатся обозначать звуки буквами, 

составлять и читать слоги и слова, овладевают процессом сознательного, правильного и 

плавного слогового чтения предложений и связных текстов. В период обучения грамоте 

уделяется большое внимание умению различать и устанавливать их взаимосвязи и 

последовательность; совершенствованию речевого аппарата учащихся и выработке 

отчётливого и достаточно громкого правильного произношения слов, слогов, звуков. На 

уроках обучения грамоте развивается умение слушать, осмысленно и полно воспринимать 

речь окружающих. Дети учатся говорить перед классом – отвечать на вопросы учителя, 

пересказывать прочитанное, рассказывать о своих наблюдениях за изменениями природы 

и характера труда людей в разное время года, обсуждать содержание детских книг, 

отдельных иллюстраций, репродукции картин и т. д. В процессе проведения занятий по 

бучению грамоте у школьников формируется первоначальный навык чтения как один из 

важнейших видов речевой деятельности. В 1 классе овладевают сознательным, 

правильным, плавным слоговым чтением, элементарными умениями и навыками работы с 

текстом и книгой. В период обучения грамоте получает дальнейшее развитие связная речь 

учащихся, повышается культура их речевого общения. Совершенствованию звуковой, 

произносительной речи учащихся, устранению недочётов произношения уделяется 

постоянное внимание как на уроках обучения грамоте, так и на других занятиях в 

процессе общения с детьми. Знания и умения, полученные учащимися на уроках обучения 

грамоте, применяются ими в процессе коллективного чтения – рассматривания детских 

книг на специальных занятиях внеклассным чтением. «Литературное чтение» как 

систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. Программа 2 -

4 классов предусматривает дальнейшее накопление читательского опыта и 

совершенствование темпа чтения на основе смысловой работы с текстом. Раздел «Круг 

детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и 

зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и 

современных писателей России и других стран (художественные и 

научнопознавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, 

стихи, рассказы, басни, драматические произведения. Учащиеся работают с книгами, 

учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют знания об окружающем 
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мире, жизни сверстников, об отношении друг к другу, к труду, к Родине. В процессе 

обучения обогащается социально- нравственный и эстетический опыт ребенка, формируя 

у школьников читательскую самостоятельность. Программа предусматривает знакомство 

с книгой как источником различного вида информации и формирование 

библиографических умений. Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

включает все виды речевой и читательской деятельности, работу с разными видами 

текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 

чтения. Навык чтения. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приемами 

чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения 

предложений, осваивают разные виды чтения текстов и используют их в соответствии с 

конкретной речевой задачей. Увеличивается скорость чтения. Параллельно с 

формированием навыка беглого, осознанного чтения ведется целенаправленная работа по 

развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся 

овладевают приемами безошибочного, выразительного чтения. Совершенствование 

устной речи проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения 

воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого 

высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, 

высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы 

речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей 

проводится на основе литературных произведений, целенаправленно пополняется 

словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный, полный пересказ 

прочитанного или услышанного произведения. Особое место в программе отводится 

работе с текстом художественного произведения. На уроках совершенствуются 

представления о текстах. Учащиеся сравнивают тексты, учатся соотносить заглавие с 

содержанием текста, овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на 

части, озаглавливание, составление плана, пересказ краткий, полный, выборочный по 

составленному плану, различение главной и дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее читаемого литературного 

произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, 

сказка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства словесного 

искусства. При анализе художественного текста на первый план выдвигается 

художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно- 

познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные 

интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово становится 

объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно- 

художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. Дети 

осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный, выборочный, 

краткий. На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают 

поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы 

поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно- нравственный смысл 

прочитанного произведения. В разделе «Опыт творческой деятельности» при работе с 

художественным текстом используется жизненный, конкретно- чувственный опыт 

ребенка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 
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текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 

произведения, формирование нравственноэстетического отношения к действительности. 

Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного 

рисования и декламации, выступают в роли актеров, режиссеров, художников, поэтов. 

Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 

литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

Итогом обучения должно стать осознание красоты литературы и искусства в целом и 

желание читать книги. 
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3.Описание места учебного предмета в учебном курсе 
 

Место предмета в учебном плане 

1 – 132ч 

Во 2 классе на уроки литературного чтения отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебных 

недель в каждом классе). 

В 3- 4 классе – 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 
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4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета «Литературное чтение» 
 

Одним из результатов обучения литературному чтению является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. Ценность жизни - 

признание человеческой жизни великой ценностью, что реализуется в отношении к 

другим людям и к природе. Ценность добра - направленность на развитие и сохранение 

жизни через сострадание и милосердие как проявление любви, осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступили с 

тобой.) Ценность свободы, чести и достоинства - как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. Ценность природы - основывается на 

общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к 

природе - это бережное отношение к ней как среде обитания человека, переживание 

чувства ее красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения 

к природе через тексты художественных и научно- популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии - основа эстетического воспитания через приобщения е 

ребенка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу.  
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5 Планируемые результаты изучения предмета «Литературное 

чтение» 
Личностные результаты освоения  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

 

Метапредметные результаты освоения  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 



10 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты освоения  

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу; 

6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил; 

8) формирование потребности в систематическом чтении. 
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6.Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

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

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

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

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 
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особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

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

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 
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Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 
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7.Тематическое планирование с указанием видов деятельности 
 

Виды деятельности: учебная, игровая, творческая, практическая 

Разделы, темы. Количество часов 

Рабочая программа по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обучение грамоте 92 ч.    

Подготовительный период 10 ч    

Основной звукобуквенный период 80 ч    

Заключительный период 2 ч    

Литературное чтение 40 ч. 136 ч 136 ч 119 ч 

На огородах Бабы-яги   11 ч.    

Пещера Эхо  7 ч.    

На пути в Волшебный лес 2 ч.    

Клумба с колокольчиками 4 ч.    

В лесной школе 4 ч.    

Музей Бабы-яги. Тайна особого зрения. 5 ч.    

На выставке рисунков Юрия Васнецова 7 ч.    

В гостях у Ученого кота   16 ч.   

В гостях у Незнайки   10 ч.   

В гостях у Барсука   23 ч.   

В гостях у Ёжика и Медвежонка    17 ч.   

Точка зрения   33 ч.   

Детские журналы   4 ч.   

Природа для поэта - любимая и живая   18 ч.   

Почему нам бывает смешно  15 ч.   

Учимся наблюдать и копим впечатления    20 ч.  

Постигаем секреты сравнения    15ч.  

Пытаемся понять, почему люди фантазируют    16ч.  

Учимся любить    13 ч.  

Набираемся житейской мудрости    12 ч.  

Продолжаем разгадывать секреты смешного    15 ч.  

Как рождается герой    25 ч.  

Сравниваем прошлое и настоящее    20 ч.  

Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем 

в ней отражение древних представлений о мире  

   19 ч. 

Знакомимся с повествованиями, основанными на 

фольклоре. Обнаруживаем в былине интерес к 

истории, а авторской сказке- интерес к миру чувств  

   15 ч. 

Учимся у поэтов и художников видеть красоту 

природы и красоту человека.  

   13 ч. 

Всматриваемся в лица наших сверстников, 

живущих задолго до нас.  

   10ч. 

Приближаемся к разгадке тайны особого зрения.     9 ч. 

Пытаемся понять, как на нас воздействует красота.     12 ч. 

Обнаруживаем, что у искусства есть своя 

особенная, правда.  

   15 ч. 
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Убеждаемся, что без прошлого у людей нет 

будущего. Задумываемся над тем, что такое  

отечество.  

   20 ч. 

Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее 

и будущее.  

   6 ч. 

Итого: 132 ч. 136 ч. 136 ч 119 ч. 
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8.Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
Библиотечный фонд: 

1. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: учебник / Н.А. Чуракова. - М.: 

Академкнига / Учебник, 2016; 

2. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: хрестоматия / Н.А. Чуракова. - М.: 

Академкнига / Учебник, 2016; 

3. Чуракова, Н. А. Литературное чтение. 2 класс: в 2 ч. / Н. А. Чуракова. - М.: Академкнига 

/ Учебник, 2016. 

4. Малаховская, О. В. Литературное чтение. 2 класс: хрестоматия / О. В. Малаховская; под 

ред. Н. А. Чураковой. - М.: Академкнига / Учебник, 2016. 

5. Чуракова, Н. А. Литературное чтение: учебник. 3 класс. - В 2 ч. - М.: 

Академкнига/Учебник, 2016. 

6. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: в 2 ч. / Н.А. Чуракова. - М: Академкнига/ 

Учебник, 2016. 

7. Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: Хр. / О.В. Малаховская; под ред. 

Н.А. Чураковой. - М.: Академкнига / Учебник, 2016. 

 

Технические средства обучения: 

1  Процессор, монитор, колонки, телевизор 1 

2 Комплект учебно-наглядных пособий для начальной школы 1 

3 Портативный программно-технический комплекс ученика MakBook 6 

4 Портативный программно-технический комплекс учителя  MakBook, 

+ МОДЕМ 

1 

5 Графический планшет А6 1 

6 Наушники закрытого типа 9 

 

Альбомы: 

1. Третьяковская галерея; 

2. Зима – осень; 

3. Современные народные художественные промыслы; 

4. Любимые сказки; 

5. И. И. Шишкин: 
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