
Аннотация к рабочей программе «Литературное чтение» 

1 Учитель Мещерова Юлия Наилевна 

2 Класс 1 «А» 

3 Реализуемый 

УМК: 

УМК «Школа России» реализуется с помощью: 

 Учебник «Азбука» для 1 класса. В 2 частях. Авторы В.Г.Горецкий, В.А. Кирюшкин и др. – М.: 

«Просвещение» 

«Литературное  чтение». Учебник для 1 класса. В 2 частях. Л.Ф. Климанова, М.В. Голованова, 

В.Г. Горецкий др.- М.:  «Просвещение» 

4 Авторы 

учебника: 

‒ В.Г.Горецкий, В. А.Кирюшкин. Азбука. Учебник 1 класс; 

‒ Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник: 1 класс. 

5 Сроки 

реализации 

программы: 

2022-2023 учебный год 

6 Нормативно – 

правовая база 

для разработки 

программы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

2. Основная образовательная программа начального общего 

образования МКОУ «Большесалырская СШ». 

3. Примерная программа учебного курса по литературному чтению УМК «Школа России».  

7 Цели 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. При обретённые младшими школьниками знания, полученный опыт 

решения учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 

действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни.  

8 Место предмета 

в учебном плане 

По учебному плану МКОУ «Большесалырская СШ» на 2022- 2023 учебный год выделено 4 

недельных часа из федерального компонента. Согласно годовому календарному графику – в 

2022-2023 учебном году 33 учебных недели. Итого: 132 часа за учебный год. 



9 Содержание 

учебного 

предмета 

Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 

классе является курс «Обучение грамоте»: обучение письму идёт параллельно с обучением 

чтению. На «Обучение грамоте» отводится 9 часов в неделю: 5 часов «Русского языка» 

(обучение письму) и 4 часа «Литературного чтения» (обучение чтению). 

Продолжительность «Обучения грамоте» зависит от уровня подготовки класса и может 

составлять от 20 до 23 недель, соответственно, продолжительность изучения систематического 

курса в 1 классе может варьироваться от 13 до 10 недель. 

Обучение чтению 

Развитие речи  

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Слово и предложение  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Восприятие слова как объекта изучения, 

Фонетика  

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

последовательности звуков в слове и количества звуков. Количество слогов в слове. Ударный 

слог. 

Графика  

Различение звука и буквы: буква как знак звука. 

Чтение  

Слоговое чтение.  

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. 

Выразительное чтение. Орфоэпическое чтение. Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Литературное чтение 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). 



Произведения о детях и для детей: Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка (общее представление на примере не менее шести произведений К. Д. 

Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. 

Ермолаева, Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 

произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А. С. Пушкина, Ф. 

И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. 

Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, 

пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Животные — 

герои произведений. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений 

о маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е. А. 

Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В.Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. 

П. Виеру, Р. С. Сефа и др.) 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 

произведений). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга — 

источник необходимых знаний 

10 Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится: 

‒ с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где родился (своей малой родине); 

‒ отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; 

‒ осознавать свою принадлежность к определённому народу(этносу); с уважением относиться к людям другой 

национальности; 

‒ проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего народа и народов других стран. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

‒ на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в семье (любовь и 

уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

‒ с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем мире; 

‒ осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с пониманием относиться к людям другой 

национальности; 

‒ с интересом читать произведения других народов. 

‒ понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные 

обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

‒ осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 

‒  сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и различия; 

‒ сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой); 

‒ определять характер литературного героя, называя его качества; 

‒ соотносить его поступок с качеством характера; 

‒ отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений; 

‒ отличать произведения устного народного творчества от других произведений;  

‒ проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, потешек, сказок, в процессе 

чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий; 

‒ понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по ролям.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

‒ пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в учебнике для 

передачи информации; 

‒ отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы;  

‒ понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их самостоятельно, с 

помощью родителей, справочных материалов; 

‒ сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и литературную сказку; 

‒ сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, 

репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла; 



‒ понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

‒ соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения;  

‒ определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника (рабочей тетради); 

‒ оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

‒ слушать и понимать речь других; 

‒ выразительно читать и пересказывать текст; 

‒ договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

‒ учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя).  

Учащиеся научатся: 

‒ читать задачи, объяснять их в соответствии с изучаемым материалом урока с помощью учителя; 

‒ принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя и под руководством 

учителя; 

‒ понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того чтобы ответить на вопрос 

учителя или учебника); 

‒ планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, восстанавливать содержание 

произведения по серии сюжетных картин (картинному плану); 

‒ контролировать выполненные задания с опорой на эталон(образец) или по алгоритму, данному учителем; 

‒ оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий одноклассников (по алгоритму, 

заданному учителем или учебником); - выделять из темы урока известные знания и умения, 

‒ определять круг неизвестного по изучаемой теме под руководством учителя; 

‒ фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к 

улучшению результата; 

‒ анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

‒ осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу», «Мне 

нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



‒ сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в процессе его изучения; 

‒ формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; принимать учебную 

задачу урока; 

‒ читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.); 

‒ коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

‒ коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

‒ контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

‒ оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

‒ оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям;  

‒ выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-

группе или паре. 

‒ фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное отношение к своим 

успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

‒ выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-

группе или паре; 

‒ анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать их в устной 

форме по собственному желанию; 

‒ осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на 

уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Учащиеся научатся: 

‒ воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-познавательные, учебные, справочные); 

‒ осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в соответствии с изучаемым 

материалом под руководством учителя; 

‒ читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, понимать смысл прочитанного; 

‒ читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по названию, оглавлению, 

обложке; 

‒ различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 



‒ принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным произведениям; отвечать на вопросы 

по их содержанию; 

‒ отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем тебе запомнился тот или 

иной герой произведения?»; 

‒ называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать содержание их 

поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев; 

‒ различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под руководством учителя; 

‒ анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) загадки, сопоставлять их с 

отгадками; 

‒ читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, соотносить содержание 

произведения с пословицей и поговоркой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

‒ читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

‒ читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать настроение автора; 

‒ ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге художественной; 

‒ просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная 

литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в рабочей тетради. 

‒ осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их 

нравственный смысл с изучаемыми произведениями;  

‒ распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе предложенного в 

учебнике алгоритма; составленного плана под руководством учителя. 

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся: 

‒ пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя;  

‒ восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством учителя; 

‒ составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

‒ составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под руководством учителя; 



соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; 

употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем; 

‒ сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, используя средства 

художественной выразительности.  

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся: 

‒ различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие фольклорные жанры (сказка); 

‒ отличать прозаический текст от поэтического; 

‒ находить различия между научно-познавательным и художественным текстом;  

‒ называть героев произведения, давать характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

‒ отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, осознавать особенности русских 

загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять загадки по тематическим группам, составлять свои 

загадки в соответствии с тематическими группами; 

‒ находить в текстах народных и литературных сказок, факты, связанные с историей России, её культурой 

(исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 

‒ использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки, 

юмористического произведения в своей творческой деятельности. 

11 Периодичность 

и формы 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий, промежуточный и итоговый. Контроль осуществляется в соответствии с Положением 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля, успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МКОУ «Большесалырская СШ» 

 


