
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литературное 

чтение» 

(«Школа России») 

1 – 4 классы 

 

Данная программа адресована обучающимся 1-4 классов, обучающихся 

по АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) МБОУ Школа № 70. 

Данная программа предполагает инклюзивное обучение детей с ОВЗ 

(вариант 7.1). Получение детьми с ОВЗ и образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения 

их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне 

специальных условий обучения и воспитания.  Вариант 7.1 предполагает, что 

обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья.  Вариант 7.1 

предназначен для образования обучающихся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп 

или неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, 

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или 

иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию 

в целом. Особые образовательные потребности различаются у детей разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития 

и определяют особую логику построения учебного процесса, находят свое 

отражение в структуре и содержании образования. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС НОО, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373 (с изменениями и дополнениями), ООП НОО и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Рабочая программа предусматривает использование учебников: 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  «Литературное 

чтение. В 2-х частях», 1 класс, издательство «Просвещение»; Климанова 



Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. «Литературное чтение. В 2-х 

частях», 2 класс, издательство «Просвещение»; Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. «Литературное чтение. В 2-х частях», 3 класс, 

издательство «Просвещение»; Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. «Литературное чтение. В 2-х частях», 4 класс, издательство 

«Просвещение». 

Цель учебного предмета «Литературное чтение»: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения 

к культуре народов многонациональной России и других стран 

Задачи учебного предмета «Литературное чтение»: 

- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста;  

           - формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности, умения пользоваться справочным     

аппаратом учебника, словарями, справочниками, энциклопедиями; 

           - развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, 

строить монологические высказывания, сопоставлять и описывать различные 

объекты и процессы; 

           -    формирование коммуникативной инициативы, готовности к 

сотрудничеству; 

           -  формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения 

анализировать средства выразительности, находить сходство и различие 

разных жанров, сравнивать искусство слова с другими видами искусства; 

           -    развитие воображения, творческих способностей; 

           -  формирование нравственного сознания и чувства, способности 

оценивать свои мысли, переживания, знания и поступки; 

           -    обогащение представлений об окружающем мире. 

Программа по литературному чтению составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в учебном плане МБОУ Школа № 70 городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан. На изучение учебного предмета 



«Литературное чтение» при получении начального общего образования 

выделяется 552 часа, из них в 1 классе 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные 

недели), во 2-4 классах по 140 часов (4 часа в неделю, 35 учебных недель в 

каждом классе),  

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 
характеристику учебного предмета, структуру предмета,  место предмета в 
учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного 
предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и 
предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 
календарно-тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение. УМК «Школа России». 

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). 

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 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. 

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). 

Круг чтения:  
Жили-были буквы: стихотворения В. Данько, С. Чѐрного, С. Маршака, Г. 

Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. Литературная сказка 
И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

Сказки, загадки, небылицы: сказки авторские и народные. «Курочка 
Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». Сказки А. С. Пушкина. 
Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  

Апрель, апрель. 3венит капель!: лирические стихотворения А. Майкова, 
А. Пле¬щеева, Т. Белозѐрова, С. Маршака, И. Токмакова. Е. Трутнева.  

И в шутку и всерьѐз: весѐлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. 
Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина.  
Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. 
Пляцковского. 

Я и мои друзья: рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. 
Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, 
И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

О братьях наших меньших: стихотворения о животных С. Михалкова, Р. 
Сефа, И. Токмаковой. Рассказы В. Осеевой. Сказки — несказки Д. Хармса, Н. 
Сладкова. Художественный и научно – популярный тексты. 

Самое великое чудо на свете: высказывания о книгах К. Ушинского, М. 
Горького, Л. Толстого. Напутствие читателю Р. Сефа. 

Устное народное творчество: русские народные песни. Потешки и 
прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки. Пословицы и поговорки. Русские 
народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», 
«Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень: осенние загадки. Лирические 
стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, 
С. Есенина, В.Брюсова, И.Токмаковой. 

Русские писатели: А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление 
к поэме «Руслан и Людмила». И. А. Крылов. Басни. Л. Н. Толстой. Басни и 
рассказы. 

О братьях наших меньших: веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. 
Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. Рассказы о животных М. Пришвина, 
Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

Из детских журналов: «Игра в стихах» Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. 
Введенский  

Люблю природу русскую. Зима: зимние загадки. Лирические 
стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. 
Дрожжина. Русская народная сказка «Два Мороза». Новогодняя быль С. 
Михалкова. Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева. 

Писатели детям: К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», 
«Федорино горе». С. Я. Маршак «Кот и лодыри». С. В. Михалков «Мой 
секрет», «Сила воли» А. Л. Барто. Стихи. Н. Н. Носов. Юмористические 



рассказы для детей.  
Я и мои друзья: стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, 

В. Лунина. Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 
Люблю природу русскую. Весна: весенние загадки. Лирические 

стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. 
Благининой, Э. Мошковской. 

И в шутку и в серьез: веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. 
Берестова, И. Токмаковой. Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. 
Остера, В. Драгунского. 

Литература зарубежных стран: американские, английские, французские, 
немецкие народные песенки в переводе С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. 
Ш. Перро «Кот  в сапогах», «Красная Шапочка». Г. Х. Андерсен «Принцесса 
на горошине». Эни Хогарт «Мафин и паук». 

Самое великое чудо на свете: рукописные книги Древней Руси. 
Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество: русские народные песни. Докучные сказки. 
Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван – 
царевич и серый волк», «Сивка – бурка». 

Поэтическая тетрадь № 1: Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А. 
А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка», «Зреет рожь над жаркой нивой». И. С. 
Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно», «Встреча зимы». И. З. 
Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели: А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне 
его славном и могучем князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 
Лебеди». И. А. Крылов. Басни. Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова. 
Детство Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н. Толстого 

Поэтическая тетрадь № 2: Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. 
Повествовательное произведение в стихах «Дедушка Мазай и зайцы». 
Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина.  

Литературные сказки: Д. Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки». В. 
М. Гаршин «Лягушка – путешественница». В. Ф. Одоевский «Мороз 
Иванович». 

Былины и небылицы: М. Горький «Случай с Евсейкой». К. Г. 
Паустовский «Растрѐпанный воробей». А. И. Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь № 1: С. Чѐрный. Стихи о животных. А. А. Блок. 
Картины зимних забав. С. А. Есенин. 

Люби живое: М. М. Пришвин «Моя Родина». И. С. Соколов-Микитов 
«Листопадничек». В. И. Белов «Малька провинилась», «Ещѐ про Мальку». В. 
В. Бианки «Мышонок Пик». Б. С. Житков «Про обезьянку». В. П. Астафьев 
«Капалуха». В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь №2: С. Я. Маршак «Гроза днем». «В лесу над 
росистой поляной». А. Л. Барто «Разлука». «В театре». С. В. Михалков «Если». 
Е. Благинина «Котѐнок», «Кукушка». 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок: В. В. Шергин «Собирай по 
ягодке – наберешь кузовок». А. П. Платонов «Цветок на земле», «Еще мама». 
М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники». Н. Н. Носов 



«Федина задача». «Телефон». В. Ю. Драгунский «Друг детства». Сборник 
юмористических рассказов Н. Носова. 

По страницам детских журналов: по страницам детских журналов 
«Мурзилка» и «Весѐлые картинки». Ю. И. Ермолаев «Проговорился». 
«Воспитатели». Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Р. 
Сеф «Веселые стихи». 

Зарубежная литература: древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г. Х. 
Андерсен «Гадкий утѐнок» 

Летописи, былины, жития: из летописи «И повесил Олег щит свой на 
вратах Царьграда». «И вспомнил Олег коня своего». Былины. «Ильины три 
поездочки». «Житие Сергия Радонежского» 

Чудесный мир классики: П. П. Ершов «Конек - горбунок». А.С. Пушкин 
«Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». «Сказка о мертвой царевне 
и семи богатырях». М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» 
(турецкая сказка). Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень». 
А.П. Чехов «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь № 1: Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как 
неожиданно и ярко». А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Е. А. 
Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где сладкий шепот». А. Н. 
Плещеев «Дети и птичка». И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями». 
Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины сказки». И. А. Бунин  
«Листопад». 

Литературные сказки: В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». В. М. 
Гаршин «Сказка о жабе и розе». П. П. Бажов «Серебряное копытце». А.С. 
Аксаков «Аленький цветочек». 

Делу время - потехе час: Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». В. 
Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка». В. В. Голявкин 
«Никакой горчицы я не ел». 

Страна детства: Б. С. Житков «Как я ловил человечков». К. Г. 
Паустовский «Корзина с еловыми шишками». М. М. Зощенко «Елка». 

Поэтическая тетрадь: В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская». С.А. Есенин 
«Бабушкины сказки». М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши 
царства». 

Природа и мы: Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш». А. И. Куприн 
«Барбос и Жулька». М. М. Пришвин «Выскочка». Е. И. Чарушин «Кабан». В. 
П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь: Б. Л. Пастернак  «Золотая осень». Д. Б. Кедрин 
«Бабье лето». С. А. Клычков  «Весна в лесу». Д. Б. Кедрин «Бабье лето». Н. М. 
Рубцов «Сентябрь». С. А. Есенин «Лебедушка» 

Родина: И. С. Никитин «Русь». С. С. Дрожжин «Родине». А. В. Жигулин 
«О, Родина!» 

Страна Фантазия: Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». Кир 
Булычев «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература: Д. Свифт «Путешествие Гулливера», Г. Х. 
Андерсен «Русалочка», М. Твен «Приключения Тома Сойера», Сельма 
Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете». 



 

 

 

 

 

 

 


