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Пояснительная записка 

 

Цель и задачи реализации 

 

Цель реализации АРП НОО обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР, 

целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других соревнований; 

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) 

 

 

Общая характеристика 

 

АРП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к ее структуре, условиям реализации и 

результатам освоения. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/


Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы). 

АРП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), представляет собой адаптированный 

вариант ФОП НОО. Адаптация программы предполагает введение программы 

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АРП НОО (вариант 7.1), 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы АРП НОО для 

обучающихся с ЗПР. Обязательными условиями реализации АРП НОО для обучающихся 

с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная 

работа педагогических работников, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Определение варианта АРП НОО для обучающихся с ЗПР осуществляется на основе 

заключения ПМПК, сформулированного по результатам его комплексного психолого-

педагогического обследования, с учетом ИПРА (при наличии). 

АРП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки 

легкой органической недостаточности ЦНС, выражающиеся в повышенной психической 

истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных 

характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени 

выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-

моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики, но при 

этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, осваивающих АРП 

(вариант 7.1) 

 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят свое отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 

К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 



получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и одноклассниками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АРП НОО (вариант 7.1), характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 

общего тонуса); 

комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом" предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных групп обучающихся с ЗПР; 

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 



специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АРП НОО (вариант 7.1) 

 

149.1. Самым общим результатом освоения АРП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АРП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

149.2. Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для ее 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе; 

в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников в школе. 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 



в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 

об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 

и школы; 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения и социальных ритуалов, умении их адекватно использовать в 

разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с 

педагогическими работниками и обучающимися в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

в умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 



в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

149.3. Результаты специальной поддержки освоения АОП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения ФАОП НОО 

(вариант 7.1) предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии ФАОП НОО (вариант 7.1) УУД. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АОП НОО (вариант 7.1) 

. 

150.1. Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

150.2. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АОП НОО (вариант 7.1) предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися ФАОП НОО (вариант 7.1) ЗПР (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

150.3. Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР в 

иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АОП НОО для обучающихся ЗПР) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-31052021-n-286/#SAd5nSUE715l


особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогическим работником вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами; 

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению); 

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий; 

возможность организации короткого перерыва (10 - 15 минут) при нарастании в 

поведении обучающегося проявлений утомления, истощения; 

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагогического работника, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР должна предусматривать оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АОП НОО. 

При определении подходов к оценке результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с 

ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 



Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

 Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 

 Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: 

1) Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

2) Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на уровне начального общего образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают 

в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 

в нее определенных корректив. 

3) Финишная диагностика проводится на заключительном этапе обучения на уровне 

начального общего образования обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

 Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких 

обучающегося. Основой оценки продвижения обучающегося в социальной (жизненной) 



компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и 

дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется 

не только в учебно-познавательной деятельности, но и в повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы 

в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 



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. 

 

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 обще 

дидактические 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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 



 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 

«Литература», который изучается в основной школе. 

На литературное чтение в 1 классе отводится 132 часа (из них не менее 80 часов 

составляет вводный интегрированный учебный курс «Обучение грамоте»), во 2-4 классах 

по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 



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 РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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 РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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. 

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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 и др.). 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 и др.). 

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

Прокофьев «Родина» и другие (по выбору). 

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 (1-2 произведения) и другие. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные 

времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее 

пяти авторов). 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 др.) и 

музыкальных произведениях (например, произведения П. И. Чайковского, А. Вивальди и 

др.).  

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» и другие. 

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 и др.). 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» и другие (по выбору). 

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» и другие. 



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 и др.). 

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» и другие (по выбору). 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей 

в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). 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» и другое (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее 

двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и др.). 

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» и другие (по выбору). 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

1 О нашей Родине  6     

2 

Фольклор (устное 

народное 

творчество) 

 16   1    

3 

Звуки и краски 

родной природы в 

разные времена 

года (осень) 

 8   1    

4 О детях и дружбе  12   1    

5 Мир сказок  12     

6 

Звуки и краски 

родной природы в 

разные времена 

года (зима) 

 12   1    

7 
О братьях наших 

меньших 
 18   1    

8 

Звуки и краски 

родной природы в 

разные времена 

года (весна и лето) 

 18   1    

9 
О наших близких, 

о семье 
 13   1    

10 Зарубежная  11   1    



литература 

11 

Библиографическа

я культура (работа 

с детской книгой 

и справочной 

литературой) 

 2     

Резервное время  8   1    

Комплексные работы  2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 136   11  0   

 

 2 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучен

ия  

 

Электронн

ые 

цифровые 

образовате

льные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Конт

роль

ные 

работ

ы  

 

Практи

ческие 

работы  

 

1 

Патриотическое звучание 

произведения Ф.П. 

Савинова «Родина» и 

другие по выбору 

 1      

2 

Отражение темы Родина в 

произведении И.С. 

Никитина «Русь» 

 1      

3 

Отражение нравственных 

ценностей в 

произведениях о Родине: 

любовь к родному краю. 

На примере произведения 

С.Т.Романовского «Русь» 

 1      

4 

Любовь к природе – тема 

произведений о Родине. 

На примере произведения 

К.Г.Паустовского 

«Мещёрская сторона» 

 1      

5 

Анализ заголовка 

стихотворения А.А. 

Прокофьева "Родина" и 

 1      



соотнесение его с главной 

мыслью произведения 

6 

Отражение темы Родины в 

изобразительном 

искусстве 

 1      

7 

Характеристика 

особенностей народных 

песен 

 1      

8 

Загадка как жанр 

фольклора, тематические 

группы загадок 

 1      

9 

Анализ особенностей 

скороговорок, их роль в 

речи 

 1      

10 
Ритм и счёт – основа 

построения считалок 
 1      

11 

Шуточные фольклорные 

произведения: игра со 

словом. Небылица как 

«перевёртыш событий» 

 1      

12 
Пословицы как жанр 

фольклора 
 1      

13 

Произведения малых 

жанров фольклора: 

потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, 

небылицы, загадки 

 1      

14 

Общее представление о 

волшебной сказке: 

присказки, повторы. 

Русская народная сказка 

«Снегурочка» 

 1      

15 

Характеристика героя 

волшебной сказки, 

постоянные эпитеты 

 1      

16 

Особенности сказок о 

животных. На примере 

русской народной сказки 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко» 

 1      

17 
Бытовые сказки: 

особенности построения и 
 1      



язык. Диалоги героев в 

русской народной сказке 

«Каша из топора» 

18 

Сказка – выражение 

народной мудрости, 

нравственная идея 

фольклорных сказок 

 1      

19 

Особенности сказок 

разного вида (о животных, 

бытовые, волшебные) 

 1      

20 

Фольклорные 

произведения народов 

России. Отражение в 

сказках быта и культуры 

народов России. 

Произведения по выбору 

 1      

21 
Произведения устного 

народного творчества 
 1      

22 

Тематическая проверочная 

работа по итогам раздела 

«Фольклор» 

 1   1     

23 

Осень в произведениях 

А.С. Пушкина «Уж небо 

осенью дышало…», Г.А. 

Скребицкого «Четыре 

художника» и других на 

выбор 

 1      

24 

Восприятие осени в 

произведении 

М.М.Пришвина «Утро» и 

других на выбор 

 1      

25 

Наблюдение за 

художественными 

особенностями текста. 

Произведения по выбору 

 1      

26 

Описание картин осеннего 

леса в произведениях 

писателей. Произведения 

по выбору 

 1      

27 

Сравнение стихотворений 

об осени. На примере 

произведений А.А. 

 1      



Плещеева «Осень» и А.К. 

Толстого «Осень. 

Обсыпается весь наш 

бедный сад…» 

28 

Восприятие пейзажной 

лирики. Произведения по 

выбору, например, К.Д. 

Бальмонт «Осень» 

 1      

29 

Тематическая проверочная 

работа по итогам раздела 

«Звуки и краски осенней 

природы» 

 1   1     

30 

Составление устных 

рассказов «Природа 

осенью» по изученным 

текстам 

 1      

31 

Резервный урок. Создание 

осеннего пейзажа: краски 

и звуки. Произведения 

художников и 

композиторов по выбору 

 1      

32 

Резервный урок. Работа с 

детскими книгами: 

«Произведения писателей 

о родной природе» 

 1      

33 

Отражение понятия 

взаимопомощь в 

произведениях А.Л. Барто 

«Катя», Ю.И. Ермолаева 

«Два пирожных» и других 

на выбор 

 1      

34 

Главный герой: общее 

представление. Рассказ на 

выбор, например, С.А. 

Баруздин «Как Алёшке 

учиться надоело» 

 1      

35 

Оценка поступков и 

поведения главного героя. 

Произведения на выбор, 

например, А.Е.Пермяк 

«Смородинка» 

 1      

36 Сравнение героев  1      



рассказов Н.Н. Носова «На 

горке» и «Заплатка» 

37 

Представление темы труда 

в произведениях 

писателей. на выбор, 

например, В.Г. Сутеев 

«Кто лучше?» 

 1      

38 

Характеристика героя, его 

портрет. Произведения о 

детях на выбор, например, 

М.М.Зощенко «Самое 

главное» 

 1      

39 
Работа со стихотворением 

В.В. Лунина «Я и Вовка» 
 1      

40 

Тема дружбы в рассказе 

Е.А. Пермяка «Две 

пословицы» и других на 

выбор 

 1      

41 

Характеристика главного 

героя рассказа 

Л.Н.Толстого «Филиппок» 

 1      

42 

Выделение главной мысли 

(идеи) рассказа 

В.Ю.Драгунского «Тайное 

становится явным» 

 1      

43 
Отражение темы дружбы в 

рассказах о детях 
 1      

44 

Тематическая проверочная 

работа по итогам раздела 

«О детях и дружбе» 

 1   1     

45 

Средства художественной 

выразительности: 

сравнение. Произведения 

по выбору, например, 

З.Н.Александрова 

«Снежок» 

 1      

46 

Наблюдение за описанием 

в художественном тексте. 

Произведения по выбору, 

например, С.А. Иванов 

«Каким бывает снег» 

 1      

47 Картины зимнего леса в  1      



рассказе И.С. Соколова-

Микитова «Зима в лесу» 

48 

Сравнение образа зимы в 

произведениях 

А.С.Пушкина «Вот север, 

тучи нагоняя…» и 

С.А.Есенина «Поёт зима – 

аукает» 

 1      

49 

Работа со стихотворением 

Ф.И. Тютчева 

«Чародейкою Зимою» 

 1      

50 

Средства художественной 

выразительности: эпитет. 

Произведения по выбору, 

например, Н.А.Некрасов 

«Мороз-воевода» 

 1      

51 

Составление устного 

рассказа «Краски и звуки 

зимнего леса» по 

изученным текстам 

 1      

52 

Описание игр и зимних 

забав детей. Произведения 

по выбору, например, 

И.З.Суриков «Детство» 

 1      

53 

Жизнь животных зимой: 

научно-познавательные 

рассказы Произведения по 

выбору, например, Г.А. 

Скребицкого 

 1      

54 

Восприятие зимнего 

пейзажа в лирических 

произведениях по выбору 

 1      

55 

Тематическая проверочная 

работа по итогам раздела 

«Звуки и краски зимней 

природы» 

 1   1     

56 

Тема "Природа зимой" в 

картинах художников и 

произведениях 

композиторов 

 1      

57 
Характеристика героев 

русской народной сказки 
 1      



«Дети Деда Мороза» 

58 

Фольклорная основа 

авторской сказки 

В.И.Даля «Девочка 

Снегурочка» 

 1      

59 

Сравнение сюжетов и 

героев русской народной 

сказки «Снегурочка» и 

литературной (авторской) 

В.И. Даля «Девочка 

Снегурочка» 

 1      

60 

Мониторинг читательской 

компетенции. 

Комплексная работа с 

текстом  

1 1    

61 

Фольклорная основа 

литературной (авторской) 

сказки В.Ф. Одоевского 

«Мороз Иванович» 

 1      

62 

Составление плана сказки: 

части текста, их главные 

темы 

 1      

63 

Иллюстрации, их 

назначение в раскрытии 

содержания произведения 

 1      

64 

Организация творческих 

проектов «Царство 

Мороза Ивановича» и 

«Приметы Нового года» 

 1      

65 
Здравствуй, праздник 

новогодний! 
 1      

66 

Волшебный мир сказок. 

«У лукоморья дуб 

зелёный…» А.С. Пушкин 

 1      

67 

Поучительный смысл 

«Сказки о рыбаке и 

рыбке» А.С. Пушкина. 

Характеристика героев 

 1      

68 

Сравнение сказки А.С. 

Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке» с 

фольклорными 

 1      



(народными) сказками 

69 

Работа с фольклорной 

(народной) и 

литературной (авторской) 

сказкой: составление 

плана произведения, 

выделение особенностей 

языка 

 1      

70 

Отражение образов 

животных в устном 

народном творчестве 

(фольклоре). На примере 

русской народной песни 

«Коровушка» 

 1      

71 

Характеристика героев-

животных в фольклорных 

(народных) сказках. 

Корякская народная 

сказка «Хитрая лиса» и 

другие на выбор 

 1      

72 

Особенности сказок о 

животных. На примере 

русской народной сказки 

«Зимовье зверей» и других 

на выбор 

 1      

73 

Фольклорные 

произведения народов 

России. Произведения по 

выбору, например, 

осетинская народная 

сказка «Человек и ёж» 

 1      

74 

Сравнение описания 

героев-животных в 

фольклорных (народных) 

и литературных 

произведениях. На 

примере произведений 

К.Д.Ушинского и других 

на выбор 

 1      

75 

Соотнесение заголовка и 

главной мысли рассказа 

Е.И. Чарушина 

«Страшный рассказ» 

 1      



76 

Осознание понятий друг, 

дружба на примере 

произведений о животных. 

Произведения по выбору, 

например, удмуртская 

народная сказка «Мышь и 

воробей» 

 1      

77 

Особенности басни как 

жанра литературы. 

Мораль басни как 

нравственный урок 

(поучение) 

 1      

78 

Сравнение прозаической и 

стихотворной басен И.А. 

Крылова «Лебедь, Щука и 

Рак» и Л.Н.Толстого «Лев 

и мышь» 

 1      

79 

Оценка поступков и 

поведения героя 

произведения Б.С. 

Житкова «Храбрый 

утёнок» 

 1      

80 

Отражение темы "Дружба 

животных" в 

стихотворении В.Д. 

Берестова «Кошкин 

щенок» и других на выбор 

 1      

81 

Сравнение описания 

животных в 

художественном и научно-

познавательном тексте 

 1      

82 

Представление темы 

«Отношение человека к 

животным» в 

произведениях писателей 

 1      

83 

Отражение нравственно-

этических понятий 

(защита и забота о 

животных) на примере 

рассказа М.М. Пришвина 

«Ребята и утята» и других 

на выбор 

 1      

84 Образы героев  1      



стихотворных и 

прозаических 

произведений о животных 

85 

Тематическая проверочная 

работа по итогам раздела 

«О братьях наших 

меньших» 

 1   1     

86 

Знакомство с 

художниками-

иллюстраторами, 

анималистами Е.И. 

Чарушиным, В.В. Бианки 

 1      

87 

Работа с детскими 

книгами на тему: «О 

братьях наших меньших»: 

составление аннотации 

 1      

88 

Старинные народные 

весенние праздники и 

обряды. Заклички, 

веснянки 

 1      

89 

Народная 

наблюдательность, 

выраженная в малых 

жанрах устного народного 

творчества (фольклоре) 

 1      

90 

Наблюдение за описанием 

весны в художественном 

тексте. Произведения по 

выбору, например, А.П. 

Чехов «Весной» (отрывок) 

 1      

91 

Картины весеннего леса в 

рассказе Г.А. Скребицкого 

«Четыре художника» 

 1      

92 

Средства художественной 

выразительности в 

стихотворениях о весне. 

Произведения по выбору, 

например, С.Я. Маршак 

«Весенняя песенка» 

 1      

93 

Работа со стихотворением 

Ф.И. Тютчева «Зима 

недаром злится»: 

 1      



выделение средств 

художественной 

выразительности 

94 

Жизнь животных весной: 

рассказы и сказки 

писателей. Произведения 

по выбору, например, 

сказки и рассказы Н.И. 

Сладкова 

 1      

95 

Красота весенней 

природы, отражённая в 

лирических 

произведениях. 

Произведения по выбору, 

например, А.А. Фет «Уж 

верба вся пушистая» 

 1      

96 

Звуки весеннего леса и 

картины пробуждающейся 

природы в произведения 

писателей. Произведения 

по выбору, например, 

Г.А.Скребицкий 

«Весенняя песня» 

 1      

97 

Восприятие весеннего 

пейзажа в лирических 

произведениях 

 1      

98 

Тема прихода весны в 

произведениях 

В.А.Жуковского 

«Жаворонок» и «Приход 

весны» 

 1      

99 

Признаки весны, 

отражённые в 

произведениях писателей 

 1      

100 

Сравнение образов 

одуванчика в 

произведениях О.И. 

Высотской «Одуванчик» и 

М.М. Пришвина «Золотой 

луг» 

 1      

101 

Создание весеннего 

пейзажа в произведениях 

писателей 

 1      



102 

Составление устного 

рассказа «Краски и звуки 

весеннего леса» по 

изученным текстам 

 1      

103 

Тематическая проверочная 

работа по итогам раздела 

«Звуки и краски весенней 

природы» 

 1   1     

104 

Восприятие произведений 

о весне. Выделение 

средств художественной 

выразительности 

(сравнение, эпитет) 

 1      

105 

Тема «Природа весной» в 

картинах художников и 

произведениях 

композиторов 

 1      

106 

Тема семьи в творчестве 

писателей. На примере 

произведения Л.Н. 

Толстого «Отец и 

сыновья» и других га 

выбор 

 1      

107 

Характеристика 

особенностей 

колыбельных народных 

песен: интонационный 

рисунок 

 1      

108 

Сравнение народной 

колыбельной песни и 

стихотворения А.А. 

Плещеева «Песня 

матери»: любовь и 

переживание матери 

 1      

109 

Оценка 

взаимооотношений 

взрослых и детей на 

примере рассказа Е.А. 

Пермяка «Случай с 

кошельком» 

 1      

110 

Анализ заголовка и 

соотнесение его с главной 

мыслью произведения: 

 1      



В.А. Осеева «Сыновья» 

111 

Нравственные семейные 

ценности в фольклорных 

(народных) сказках. 

Произведения по выбору, 

например, татарская 

народная сказка «Три 

дочери» 

 1      

112 

Международный женский 

день – тема 

художественных 

произведений 

 1      

113 

Восприятие произведений 

о маме: проявление любви 

и радости общения. 

Произведения по выбору, 

например, Л.Н. Толстой 

«Лучше всех» 

 1      

114 

Выделение главной мысли 

(идеи): уважение и 

внимание к старшему 

поколению. Произведения 

по выбору, например, Р.С. 

Сеф «Если ты ужасно 

гордый» 

 1      

115 

Работа с текстом 

произведения С.В. 

Михалкова «Быль для 

детей»: осознание темы 

Великой Отечественной 

войны 

 1      

116 

Отражение темы День 

Победы в произведении 

С.А. Баруздина «Салют» и 

другие на выбор 

 1      

117 
Комплексная работа с 

текстом. 
1 1    

118 

Тематическая проверочная 

работа по итогам раздела 

«О наших близких, о 

семье» 

 1   1     

119 Работа с детскими  1      



книгами на тему: «О 

наших близких, о семье»: 

выбор книг на основе 

тематической картотеки 

120 

Сходство тем и сюжетов 

сказок разных народов. 

Произведения по выбору, 

например, английская 

народная сказка «Как 

Джек ходил счастье 

искать» 

 1      

121 

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» 

 1      

122 

Отражение темы дружбы в 

сказке братьев Гримм 

«Бременские музыканты» 

 1      

123 

Работа со сказкой братьев 

Гримм «Бременские 

музыканты»: составление 

плана произведения 

 1      

124 

Х.-К. Андерсен - 

известный писатель-

сказочник. Знакомство с 

его произведениями 

 1      

125 

Выделение главной мысли 

(идеи) сказки Х.-К. 

Андерсена «Пятеро из 

одного стручка» и других 

его сказок на выбор 

 1      

126 

Особенности построения 

волшебной сказки 

Ш.Перро «Кот в сапогах» 

 1      

127 

Характеристика героев 

сказки Ш.Перро «Кот в 

сапогах» 

 1      



128 

Фантазёры и мечтатели – 

герои произведений. 

Произведения по выбору, 

например, Э.Распе 

«Необыкновенный олень» 

 1      

129 

Тематическая проверочная 

работа по итогам раздела 

«Зарубежные писатели-

сказочники» 

 1   1     

130 

Работа с детскими 

книгами на тему: 

«Зарубежные 

сказочники»: соотнесение 

иллюстраций с 

содержанием сказок 

 1      

131 

Книга как источник 

необходимых знаний. На 

примере произведения 

Г.А. Ладонщиков 

«Лучший друг» 

 1      

132 

Ориентировка в книге: 

обложка, содержание, 

аннотация, иллюстрация 

 1      

133 

Резервный урок. Работа с 

детскими книгами: виды 

книг (учебная, 

художественная, 

справочная) 

 1      

134 

Резервный урок. 

Восприятие лета в 

произведении И.З. 

Сурикова «Лето» 

 1      

135 

Резервный урок. 

Проверочная работа по 

итогам изученного во 2 

классе 

 1   1     

136 

Резервный урок. Выбор 

книг на основе 

рекомендательного 

списка: летнее чтение 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 136   11   0   
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