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Приложение 5  

к Основной образовательной программе 

начального общего образования (1-4  классы)  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 45 им. Маршала Советского Союза 

Г.К. Жукова» г. Калуги 2021/2022 учебный год 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» (система Л.В. Занкова) 
 

Уровень образования: начальное общее образование 

Классы: 1-4 

Количество часов по учебному плану: 

 

Класс 1 

Кол-во часов в неделю 4 

Кол-во часов в год 132 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 1-4-х классов 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Нечаевой Н.В.,  

В.Ю. Свиридовой, которая обеспечена учебниками: Нечаева Н.В., Белорусец К.С. Азбука. – 

Издательство «Бином» 2021г.; Литературное чтение. 1 класс   В.Ю. Свиридова. Издательство 

«Бином» 2021г. 

Программа учебного предмета «Литературное чтение» рассчитана на обучение в 

1классе: 132 часа в год. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение грамоте 

1.1. Личностные УУД 

 У обучающегося будут сформированы:                                                                                                                                                                             

- положительное отношение к школе и учебной деятельности;                                                                                                                                               

- интерес к занятиям по Азбуке (или к отдельным заданиям);                                                                                                                                         

- знание основных моральных норм поведения в новой школьной жизни. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- представления о причинах успеха в учебе;                                                                                                                                                                         

- этических чувств на основании анализа простых ситуаций;                                                                                                                                

- вкутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе;                                                                                  - первичных умений 

оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности;        - представления о языке как 

средстве общения, о разнообразии  ситуаций общения;                                                                                        

- о русском языке как средстве межнационального общения , о своей 

семейной и этнической принадлежности. 

1.2.Регулятивные УУД  

 Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения;                                                                                                                  

- понимать выделенные учителем ориентиры действия  в учебном материале;                                                                                                                                                        
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- оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы;                                                                           

 - первоначальному умению выполнять учебные действия в устной  речи и в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- проговаривать вслух последовательность производимых действий;                                                                                                                          

- осуществлять действия с учетом выделенных учителем ориентиров действия;                                                                                                    

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителем и одноклассниками;                                                                                                              

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи:                                                                        

- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя, 

осуществлять пошаговый контроль по ходу выполнения задания под 

руководством учителя. 

1.3. Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- искать нужную информацию в Азбуке и учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, приведенные в Азбуке и учебных пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

- осуществлять сравнение, сериацию. классификацию изученных фактов языка с опорой 

на выделенные учителем критерии; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку)г- 

- подводить языковой факт под понятия: слово и предложение (на практическом 

уровне): звуки-буквы, звуки гласные-согласные, гласные ударные -безударные; слог; 

согласные мягкие -твердые, согласные звонкие-глухие, согласные шипящие. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;                                                                                                                          

- видеть возможное разнообразие способов решения учебной задачи;                                                                                                                                          

- воспринимать смысл небольшого текста;                                                                                                                                                                                 

- соотносить изучаемый материал с собственным опытом. 

1.4. Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- участвовать в разных формах работы в классе (индивидуальной, фронтальной, в 

парах и группах): 

- иметь представление о возможности существования различных точек зрения, о 

возможности договариваться, приходить к общему решению; 

- использовать в общении правил вежливости: адекватно реагировать на обращение 

учителя. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- принимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- строить понятные высказывания; 

- задавать вопросы; 

- адекватно использовать средства устного общения оля решения коммуникативных 

задач. 

2. Предметные результаты 

2.1. Развитие речи 

Обучающийся научится: 

- первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 
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незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

- понимать небольшой текст при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выбирать заголовок текста из ряда данных; 

- узнавать литературные произведения малых жанров; 

- составлять небольшие рассказы повествовательного характера с опорой на 

рисунки, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений, 

2.2. Система языка 

2.2.1. Фонетика 

Обучающийся научится: 

- различать звуки речи; 

- устанавливать число и последовательность звуков в слове; 

- сравнивать значения слов при наращивании или сокращении фонем, изменении их 

порядка, замене одной фонемы, при перемещении ударения; 

- определять место ударения в двусложных словах; 

- делить слова на слоги; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа крот, 

соль, ёлка; 

- использовать небуквенное графическое средство - пробел между словами. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- различать гласные и согласные звуки; гласные ударные и безударные; согласные 

твердые и мягкие, звонкие и глухие;                                                                                                                                                             

- определять звонкие и глухие непарные согласные звуки;                                                                                                                                               

-  определять непарные твердые согласные (ж, ш, ц), непарные мягкие согласные (ч, 

щ);                                                                                                

- определять указатели мягкости-твердости согласных звуков;                                                                                                                                              

- обозначать на письме звук [й]. 

2.2.2. Графика 

Обучающийся научится: 

- различать звуки и буквы; 

- определять функцию ь как показателя мягкости предшествующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать буквы гласных как показатели твердости-мягкости согласных звуков; 

- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава в двусложных словах 

(при орфоэпическом чтении слов учителем); 

- соотносить схему слова с названием предмета, записывать слова под диктовку 

схемами; 

- определять функции букв е, ё, ю, я. 

2.2.3. Чтение 

Обучающийся научится: 

- читать осознанно и правильно вслух небольшой текст плавным слоговым чтением и 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка; 

- отвечать на прямые простые вопросы по содержанию прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания; 

- орфоэпическому чтению (при чтении целыми словами); 

- безошибочно выполнять задания, нацеленные на развитие психофизиологических 

функций, необходимых для чтения. 
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2.2.4. Слово и предложение 

Обучающийся научится: 

- различать предметы, явления и слова, их называющие; 

- соотносить название нарисованного предмета со схемой слова; 

- различать предложение и слово; 

- различать на слух границы слов и предложений; 

- соотносить нарисованное предложение (пиктограмму) с его схемой; 

- записывать слова и предложения самостоятельно и под диктовку схемами, подбирать 

несколько слов (предложений), соответствующих одной схеме; 

- голосом показывать цель высказывания (правильно интонировать несложные 

предложения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- делать вывод о происхождении слова (на примере мотивированных названий), 

устанавливать значение многозначных слов; 

- классифицировать и объединять в группы слова по их лексическому значению; 

- объединять слова в предложения; выделять предложе ния из текста; 

- сравнивать смысл предложений при изменении форя отдельных слов, служебных 

слов, интонации, порядка слов. 

2.2.5. Орфография 

Обучающийся научится: 

- определять сильную и слабую позиции гласных в слове; 

- применять правила правописания: раздельное написание слов; перенос слов по 

слогам без стечения согласных; знаки препинания (.?!) в конце предложения; 

- безошибочно списывать слова, предложения, тексты, предложенные в Тетради по 

письму. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- применять правила правописания: написание гласных и, а, у после шипящих 

согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением), прописная (заглавная) буква в начале 

предложения, в именах людей и кличках животных; 

- применять орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании.  
 

Литературное чтение 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения:  

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей;  

 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих 

героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к 

прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД)  

 Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 
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 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

 Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и 

первичных навыков работы с информацией). 

 Коммуникативные УУД: 

 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). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащихся; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 различать рассказ и стихотворение. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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. 

Чтение вслух. Чтение про себя. Формирование навыков чтения на основе 

аналитико-синтетического звукобуквенного метода, учитывающего позиционные мены 

звуков. Работа над чтением с соблюдением орфоэпических норм при предварительном (в 

случае необходимости) подчеркивании случаев расхождения произношения и написания 

слов. Создание мотивации перечитывания: с разной целью, разными интонациями, в 

разном темпе и с разным настроением, различной громкостью. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру текстов). Умение 

находить в тексте необходимую информацию. 

http://worldteacher.ru/1575-338.html
http://worldteacher.ru/1575-338.html
http://worldteacher.ru/1575-338.html
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Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной речи). 

Диалогическое общение: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению. Освоение норм речевого этикета. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Передача впечатлений из 

повседневной жизни в рассказе (описание). Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Особенности письменной речи: оформление, соответствие содержания заголовку. 

Мини-сочинения на заданную тему. 

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. Умение работать с разными видами информации. 

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

заглавия произведения; адекватное соотношение его с содержанием. Знакомство с 

общими особенностями учебного и научно-популярного текста. Определение главной 

мысли текста. 

Библиографическая культура. Книга как источник знаний. Первые книги на Руси 

и начало книгопечатания (общее представление). Первое знакомство с книгой. Название 

произведения (заголовок). Автор в литературном произведении (поэт, писатель). 

Определение примерного содержания книги по заглавию, автору и иллюстрациям. Общее 

представление о стихотворной и прозаической речи. Начальные навыки ориентирования в 

книге по заглавию, оглавлению, иллюстрациям. Литература вокруг нас. Широкий мир 

книг и чтения. Книга учебная, художественная, справочная. Создание условий для выхода 

младших школьников за рамки учебника: привлечение текстов хрестоматии, а также книг 

из домашней и школьной библиотеки к работе на уроках. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его соотношения с содержанием. Знакомство с общими отличиями 

литературного текста от фольклорного. Фольклор разных народов. Анализ поступков 

персонажей (с помощью учителя). Характеристика героя произведения. Нахождение в 

тексте слов и выражений, характеризующих героев и события. Понимание 

эмоционального и нравственного содержания прочитанного. Сравнение разных 

произведений пообщности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

Воспроизведение текста (по вопросам учителя) или эпизода. Рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Определение главной мысли текста, озаглавливание, деление 

текста на части. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Чтение и литература. Что такое литература. Бытовой текст (вывеска, этикетка, 

записка) и литература. Литература художественная и научная. Что делает писатель, а что 

ученый (сравнение на основе наблюдения за текстами в книге для чтения, в учебниках по 

математике и естествознанию, в словарях и энциклопедиях). 

Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом 

произведении в литературе. Практическое ознакомление с рифмой. Название 

произведения (заголовок), автор (поэт, писатель), персонажи (действующие лица), герои 

(главные действующие лица). Понятие о монологе и диалоге в литературе. 
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Литература и устное народное творчество (фольклор). Устное народное 

творчество и литература. Общее представление о фольклоре. Отсутствие автора в 

народном произведении. Устная передача, вариативность текста, работа собирателей 

фольклора, литературная обработка. Обзорное знакомство с малыми фольклорными 

жанрами: колыбельная песня, потешка, прибаутка, побасенка, небылица, считалка, 

загадка, пословица, поговорка, скороговорка, частушка. Практическое назначение малых 

жанров фольклора, определяющее особенности их формы. Практическое освоение жанра 

загадки. Знакомство с жанром кумулятивной сказки (сказки-цепочки). 

Жанр художественного произведения. Общее представление о жанрах: сказка, 

рассказ, стихотворение. Практическое различение. 

Рассказ. Герой или система героев (главные и второстепенные персонажи). 

Сравнительный анализ героев. Сравнение позиции автора и его героя. Нахождение 

средств выражения авторской оценки изображаемого. Смысл заглавия. 

Стихотворение. Особенности поэтического взгляда на мир. Практическое 

ознакомление с ритмом и рифмой. Нахождение рифмующихся слов. Проговаривание 

ритма. Сочинение рифмовок. Подбор рифм, сочинение стихов по заданным рифмам. 

Сказка. Постоянная композиция сказки. Традиционные герои русских народных 

сказок. Постоянные эпитеты для характеристики героев, событий, природы. Виды сказок 

(о животных, волшебные). Что делает сказкой сказку без волшебства. Волшебные 

предметы. Особенности чтения и рассказывания сказок. Сочинение сказок в соответствии 

с начальными представлениями о законах жанра. 

Средства художественной выразительности (способы выражения авторского 

отношения к изображаемому). Название произведения. Система героев (главные 

действующие лица). Второстепенные персонажи. Характеристика героев. Портрет. Речь. 

Понятие о монологе и диалоге в литературе. Сюжет. Наблюдение за развитием сюжета: 

завязка, кульминация, развязка событий. 

Обнаружение приемов выразительности в процессе анализа текста. Первичные 

представления о сравнении как основополагающем приеме. Практическое освоение 

понятий (без обязательного употребления терминов): эпитет, олицетворение, антитеза 

(противопоставление, контраст), повтор, звукопись. 

Подбор синонимов, антонимов к словам из текста. Наблюдение за изменением 

смысла высказывания. Использование в устной речи образных выражений из текста. 

Умение самостоятельно подбирать точные сравнения для характеристики предметов и 

явлений. Сочинение загадок. 

Сюжет. Наблюдение за развитием сюжета: завязка, кульминация, развязка. 

Эмоциональное восприятие событий произведения. Эмоциональная передача событий. 

Домысливание текста. Придумывание интересной завязки, развязки. 

Герой и его характер. Характеристика персонажей, оценка их поступков. Подбор 

слов-определений для характеристики героев. Построение доказательного высказывания. 

Применение выразительных средств при передаче своего отношения к персонажам. 

Рассказывание от первого и третьего лица о литературном герое. 

Эмоциональный тон произведения. Понимание общего характера произведения, 

его тональности. Сочинение противоположных по эмоциональному настрою частей 

текста. 

Соответствие эмоционального отклика читателя замыслу писателя (поэта). 

Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, наизусть, при 

рассказе о нем: использование голоса (нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, 

смысловых пауз, логических ударений) и внеязыковых средств (мимики, движений, 

жестов). 

Определение общего характера произведения, его тональности. Определение 

шуточного (юмористического), торжественного (героического) характера произведения, 

задумчивый (лирический) тон произведения. 
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Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Чтение по ролям. Инсценирование произведения со свободным использованием 

текста. Игра в театр. Устное словесное рисование с опорой на картину, по иллюстрации к 

произведению или на основе личного опыта. Знакомство с различными способами работы 

с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных 

связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий). 

 

Круг чтения первого года обучения 

Малые жанры фольклора 

Потешки, побасенки, считалки, скороговорки, частушки, поговорки, пословицы, 

загадки.  

Русские народные сказки 

«Репка», «Терем мышки»*, «Курочка ряба», «Колобок», «Заюшкина избушка», 

«Три медведя», «Волк и козлята», «Маша и медведь», «Лисичка_сестричка и волк»*, «Кот 

и лиса», «Гуси-лебеди»*, «Лиса и козел»*,«Лиса и журавль»*, «Зимовье зверей»*.  

Зарубежные народные и авторские сказки 

«Красная Шапочка», «Три поросенка», братья Гримм «Бременские музыканты», Ш. 

Перро «Золушка, или Хрустальная туфелька»*, Г. Х. Андерсен «Принцесса на 

горошине»* 

Русские писатели и поэты 

А. Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, Ф. Туманский*, А.К. Толстой, С. Есенин, К. 

Бальмонт, И. Бунин. Л. Толстой «Азбука», «Косточка», «Лгун»,  

«Отец и сыновья», «Мальчик играл...»*, «Два товарища»*, «Орел»*, «Пожарные 

собаки»*; К. Ушинский «Утренние лучи», «Лиса Патрикеевна»; М. Горький 

«Воробьишко».  

Современная русская и зарубежная литература  

К. Чуковский, С. Маршак, А. Барто, Д. Хармс, С. Михалков, Б. Заходер, В. 

Берестов, И. Токмакова*, Е. Благинина*, Э. Мошковская*, Ю. Мориц, Р. Сеф, Е. Серова, 

И. Пивоварова, М. Бородицкая*, В. Орлов, В. Лунин, С. Махотин, М. Яснов, А. Усачев*, 

Н. Орлова, С. Пшеничных, Тим Собакин*, Н. Ламм, П. Барто*, Л. Фадеева, Н. Друк; Г. 

Виеру, З. Зелк*, Дж. Чиарди*, Ян Бжехва*. 

М. Цветаева, В. Инбер, М. Исаковский*, Н. Рыленков, Н. Рубцов, Л. Друскин, К. 

Некрасова*; П. Неруда, японские трехстишия.  

Е. Чарушин «Волчишко», «Томка испугался»; Н. Сладков «Свиристели», 

«Деревья»*, «Певица»*, «В конце таинственного следа...»*, «Медвежья горка»*; М. 

Пришвин «Золотой луг», «Лисичкин хлеб»*; Г. Снегирев «Про пингвинов»*; В. Панова 

«Сережа» (отрывок); Ф. Кривин «Муравей»*, «Ночь»*, «Любовь»*; Н. Носов 

«Затейники»; В. Драгунский «Друг детства»,«Тайное всегда становится явным», «Он 

живой и светится…»*; Ю. Коваль «Воробьиное озеро», «Алый»*; Э. Успенский «Про 

Веру и Анфису»; Г. Остер «Задачи», «Это я ползу» (отрывок), «Середина 

сосиски»,«Хорошо спрятанная котлета», «Одни неприятности»*, «Эхо»*, «Где лучше 

бояться»*; Е. Чеповецкий «Непоседа, Мякиш и Нетак» (отрывок); И. Пивоварова 

«Секретики», «Сочинение»*.Дж. Родари «Приключения Чиполлино»(отрывок), «Откуда 

берутся день и ночь?»; А. Милн «Винни Пух и все_все_все» (отрывок); Д. Биссет «Под 

ковром», «Шшшшш!»*,«Блэки и Реджи»*.  

* Звездочкой обозначены произведения, помещенные в хрестоматии. 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,  

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
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1 КЛАСС (132 часа) 

 

Литературное чтение. Обучение грамоте 

 №  Содержание программного материала Количество часов 

1 Добукварный период 14 ч 

2 Букварный период 73 ч 

3 Послебукварный период 5 ч 

  Итого    92 ч 

 

Литературное чтение (40 часов) 

№ Тема Количество часов 

1 Книги - твои друзья 6 ч 

2 Путешествие в мир литературы 5 ч 

3 Долина рассказов: тайна за тайной 5 ч 

4 Сады поэзии: из чего растут стихи 8 ч 

5 Сказочные дорожки : твой путеводитель 8 ч 

6 Открытия в литературе и фантазии в науке 8 ч. 

 Итого 40 ч 

 

 


