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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта 2009 года, рабочей программы по  предмету «Литературное чтение»М. Просвещение, 

2014 авторов Л.Ф Климановой,Бойкиной М.В. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебныйнавык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 

художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравствен-

ному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных чувств и представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и 

волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 

соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует 

навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным 

чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для 

расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное 

мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами 

текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 



 

 

 

художественного произведения, на отношение автора к героям иокружающему миру, на нравственные 

проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического 

слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному  обучению в средней  школе. 

Для реализации рабочей программы используется УМК «Школа России», в который входят: 

 1) рабочая программа «Литературное чтение» 1 – 4 класс М. Просвещение 2014 г. авторов 

Л.Ф Климановой,Бойкиной М.В. 

 2) Учебники 

1.Литературное чтение. Учебник.1 класс. В 2ч.Ч.1 ( сост. Л.Ф Климанова, В.Г.Горецкий, Л. А. 

Виноградская), 2018 г. 

2.Литературное чтение.Учебник.1 класс. В 2ч.Ч.2 ( сост. Л.Ф Климанова, В.Г.Горецкий, Л. А. 

Виноградская), 2018 г. 

3.Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2ч.Ч.1 ( сост. Л.Ф Климанова, В.Г.Горецкий,  М.В. 

Голованова, Л. А. Виноградская), 2019 г. 

4.Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2ч.Ч.2 ( сост. Л.Ф Климанова, В.Г.Горецкий,  М.В. 

Голованова, Л. А. Виноградская), 2019 г. 

5.Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2ч.Ч.1 ( сост. Л.Ф Климанова, В.Г.Горецкий,  М.В. 

Голованова, Л. А. Виноградская) 

6.Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2ч.Ч.2 ( сост. Л.Ф Климанова, В.Г.Горецкий,  М.В. 

Голованова, Л. А. Виноградская) 

7.Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2ч.Ч.1 ( сост. Л.Ф Климанова, В.Г.Горецкий,  М.В. 

Голованова, Л. А. Виноградская, М.В. Бойкина) 

8.Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2ч.Ч.2 ( сост. Л.Ф Климанова, В.Г.Горецкий,  М.В. 

Голованова, Л. А. Виноградская, М.В. Бойкина) 

 3) Рабочие тетради 

1. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

2. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. 

3. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. 

4. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

Общая характеристикакурса 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы, 

современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам.  Новые книги 

пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 

труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт 

ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершен-

ствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 



 

 

 

Навык чтения. На протяжении четырёх лет обучения меняются приемы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах 

слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 

вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 

овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 

интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой 

задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) про- водится параллельно 

с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 

собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы 

диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся 

(с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся  осваивают сжатый, 

выборочный и полный пересказ прочитанного или  услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. 

На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 

рассуждение, повествование);учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и 

научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, 

главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, 

озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 

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

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 

использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 

словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность 

стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ 

(без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, 

что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания 

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

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя 

произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

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



 

 

 

соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного про-

изведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 

собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные 

представления, возникающие у него в процессе-чтения развиваетсяумение воссоздавать словесные 

образы в соответствии с <вгорским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие 

литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к 

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

словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

Описание местокурса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения 

отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2, 3, 4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с 

художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким 

образом в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется 

духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как  вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа и человечества способствует формированию личностных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения,  совершенствование 

качества чтения, особенно осмыслённости. Читая и анализируя произведения, ребёнок 

задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, справедливостью, 

правдой и т.д. Огромную роль при  этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое 

формирует эмоциональную грамотность.система духовно-нравственного воспитания и развитии, 

реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, 

характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ 
ЧТЕНИЮ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в 
процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей 
позитивную динамику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы 
самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения 
программы по литературному чтению отражают освоение обучающимися 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. В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 



 

 

 

1) гражданско-патриотическое воспитание: становление ценностного отношения к своей 
Родине, 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.  

2) духовно-нравственное воспитание: освоение опыта человеческих взаимоотношений, 
проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных 
качеств к родным и другим 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;  

 

3) эстетическое воспитание: проявление уважительного отношения и интереса к 
художественной культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к традициям и 
творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных 
видах художественной деятельности; приобретение эстетического опыта слушания, 
чтения и эмоциональноэстетической оценки произведений фольклора и художественной 
литературы; понимание образного языка художественных произведений, выразительных 
средств, создающих художественный образ 

. 4) 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.  

5) экологическое воспитание: бережное отношение к природе, осознание проблем 
взаимоотношений человека и животных, отражённых в литературных произведениях; 
неприятие действий, приносящих вред окружающей среде.  

6) ценности научного познания: ориентация в деятельности на первоначальные 
представления о научной картине мира, понимание важности слова как средства 
создания словеснохудожественного 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 литературного чтения на 
уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 
познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 
учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность.  

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические действия: 
сравнивать произведения по теме, главной мысли, 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; 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); 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; находить в предложенном 
источнике информацию, представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму; 
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 Интернете; анализировать и создавать 
текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 
задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 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. 
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; планировать действия по решению учебной задачи для 
получения результата; выстраивать последовательность выбранных действий.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 
жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, 



 

 

 

находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, 
традиций, быта разных народов; владеть техникой слогового плавного чтения с 
переходом на чтение целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без 
пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по 
объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 
читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 
стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 
различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; различать и называть 
отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной 
литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), 
рассказы, стихотворения); понимать содержание прослушанного (прочитанного) 
произведения: отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; владеть 
элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) произведения: 
определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки 
(положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с 
использованием словаря; участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в 
беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, 
содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 
пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 
событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный 
план; читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 
составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по 
заданному алгоритму; сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 
предложений); ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, 
иллюстрациям; выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с 
учётом рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по 
предложенному алгоритму; обращаться к справочной литературе для получения 
дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.  

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 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 
нравственноэтических 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 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 и (или) 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. К концу обучения в 3 
классе обучающийся научится: отвечать на вопрос о культурной значимости устного 
народного творчества и художественной литературы, 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 и про себя в соответствии с учебной 
задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 
выборочное, просмотровое выборочное); 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 60 слов в минуту (без 
отметочного оценивания); читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с 
изученной тематикой произведений; различать художественные произведения и 
познавательные тексты; различать прозаическую и стихотворную речь: называть 
особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 
произведение от эпического; понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 
прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к 
учебным и художественным текстам; 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), приводить примеры произведений фольклора разных 
народов России; владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 
формулировать тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте 
произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста 
(вопросный, номинативный, цитатный);  

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 
составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 
поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 
сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 
отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение 



 

 

 

автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения 
героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; объяснять значение незнакомого слова 
с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры 
использования слов в прямом и переносном значении, средств художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); осознанно применять изученные 
понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, 
заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, 
эпитет, олицетворение); участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением 
орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые 
выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе 
изученные литературные понятия; пересказывать произведение (устно) подробно, 
выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего 
лица; при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 
(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного 
текстов; читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 
эпизоды из произведения; составлять устные и письменные высказывания на основе 
прочитанного (прослушанного) текста на заданную тему по содержанию произведения (не 
менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; составлять 
краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; сочинять тексты, 
используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного 
произведения; использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания: 
обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 
примечания; выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 
списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; использовать 
справочные издания, в том числе верифицированные электронные образовательные и 
информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: осознавать значимость 
художественной литературы и фольклора для всестороннего развития личности 
человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов 
бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-
этических понятиях в контексте изученных произведений; демонстрировать интерес и 
положительную мотивацию к систематическому чтению и слушанию художественной 
литературы и произведений устного народного творчества: формировать собственный 
круг чтения; читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 
разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 
просмотровое выборочное); 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 80 слов в минуту (без отметочного 
оценивания); читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной 
тематикой произведений; различать художественные произведения и познавательные 
тексты; различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 
стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение 
от эпического; понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 
(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе 
проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; различать и 
называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 
небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), 
приводить примеры произведений фольклора разных народов России; соотносить 



 

 

 

читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 
стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран 
мира; владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 
тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять 
связь событий, эпизодов текста; характеризовать героев, давать оценку их поступкам, 
составлять портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между 
поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по 
самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать 
собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения 
героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать 
причинно-следственные связи событий, явлений объяснять значение незнакомого слова с 
опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры 
использования слов в прямом и переносном значении, средства художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); осознанно применять 
изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, 
идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 
сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); участвовать в 
обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить монологическое и 
диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка (норм 
произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать 
простые выводы на основе прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой 
ответ примерами из текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, 
цитатный), пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с 
изменением лица рассказчика, от третьего лица; читать по ролям с соблюдением норм 
произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из 
произведения; составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 
содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную 
тему, используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), 
корректировать собственный текст с учётом правильности, выразительности письменной 
речи; составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 
сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени 
одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 
предложений); использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания 
(обложка, оглавление, аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, 
примечания); выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 
списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; использовать 
справочную литературу, электронные образовательные и информационные ресурсы в 
Интернете (в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной 
информации в соответствии с учебной задачей. 

Оценка достоверности получаемой информации 

Выпускник научится: 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подверши.сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

 формации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 



 

 

 

• определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации. 

В результате изучения курса выпускник начальной школы осознает значимость чтения для 

своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У него будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Он получит возможность познакомиться с культур- но-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями и воспринимать художественное произведение как осо-

бый вид' искусства, соотносить его с другими видами искусства. 

Младший школьник полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будет находить и использовать информацию для практической работы. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования ху-

дожественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произ-

ведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научить-

ся выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники научатся приемам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных 

учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текстана 

части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 

высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами вза-

имодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения, 

принятых к обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы 

по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 



 

 

 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произве-

дения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

• ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части,озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 



 

 

 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Раздел «Творческая деятельность» 

       Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 

давать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

художником, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• способам написания изложения. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора)'; 

• определять позиции героев и автора художественного текста; 

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Содержание  учебногокурса. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

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

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. 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. Развитие 

поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 

чтения, определить логические ударения и паузы). 



 

 

 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя.Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном 

— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведений, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное 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. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, её справочно-иллюстративный материал). 

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

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

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 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 и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфи-

ческой для данного произведения лексики (по вопросам учи <~еля), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 



 

 

 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор 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 исопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приёмами 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). 

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

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

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой 

на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

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

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 

антонимы, сравнения) с учётом 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 выразительныхсредств языка 



 

 

 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 

Знакомство с творчеством А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и 

других классиков отечественной литературы ХIХ—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведениями современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

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

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, по-

строение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

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, 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. Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 



 

 

 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

Календарно-учебный план 
1 класс ( 40ч, из них 4ч-резервные) 

Раздел Количество часов по 

программе 

Количество часов в 

рабочей программе 

Вводныйурок 1 1 

Жили-былибуквы 7 7 

Сказки, загадки, небылицы 7 7 

Апрель, апрель. 3венит капель! 5 5 

И в шутку и всерьёз 6 6 

Я и мои друзья  5 6 

О братьях наших меньших 5 8 

Резервные уроки 4 0 

Итого 40 40 

В связи с тем, что в программе  предусмотрено 4 резервных урока,  взято 2 часа на чтение в 

период обучения грамоте, 1 час добавлен в раздел«Я и мои друзья», 3 часадобавлено в раздел «О 

братьях наших меньших». 

 

 

2  класс( 136 ч, из них 2 ч- резервные) 

           Раздел Количество 

часов   по 

программе 

Количество часов  в 

рабочей    программе 

Вводный урок по курсу 

литературного чтения. 

              1 ч.                    1 ч. 

Самое великое чудо на  свете. 4ч 4ч. 

Устное народное творчество. 15 ч. 15ч. 

Люблю природу русскую.  

Осень. 

8 ч. 8 ч. 

Русские писатели. 14ч 14ч. 

О братьях наших меньших. 12 ч. 12ч. 

Из детских журналов. 9ч. 9 ч. 

Люблю природу русскую. 

Зима. 

9ч 9ч 

Писатели  детям. 17ч 17ч 

Я и мои друзья.    10ч 10ч 

Люблю природу русскую.     

Весна.  

9ч 9ч 

 И в шутку и всерьёз.  14ч 14ч 

Литература зарубежных стран.  12ч 14ч резервное время 2часа 

в разделе «Литература 

зарубежных стран» 

Итого 136 136 

.3 класс (136 ч.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

4 класс (102 ч.) 

Раздел Количество часов 

по программе 

Количес

тво 

часов в 

рабочей 

програм

ме 

Вводный урок по курсу литературного чтения 1 ч. 1ч. 

Самое великое чудо на  свете 4ч 4ч. 

Устное народное творчество 14 ч. 14ч. 

Поэтическая тетрадь 1 11 11 

Великие русские писатели 24ч 24ч. 

Поэтическая тетрадь 2 6 6 

Литературные сказки 8 8 

Были-небылицы 10 10 

Поэтическая тетрадь 1 6 6 

Люби живое 16 16 

Поэтическая тетрадь 2 8 8 

Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 12 12 

По страницам детских журналов 8 8 

Зарубежная литература 8 8 

Итого 136 136 

Раздел Количество часов по 

программе 

Количество часов в рабочей 

программе 

Вводный урок по курсу 

литературного чтения  

 

1ч. 

 

1ч. 

Летописи, былины, жития  

9ч. 

 

7 ч. 

Чудесный мир классики   

20 ч. 

 

15 ч. 

Поэтическая тетрадь    

9 ч. 

 

9 ч. 

Литературные сказки  14 ч. 11ч. 

Делу время- потехе час   9ч 8 ч 



 

 

 

 

 

 

 

Описаниематериально-техническогообеспеченияобразовательного процесса 

Программа 
Автор Название Издательство Год 

Л.Ф Климановой, 

В.Г.Горецкого, 

Литературное чтение 1-4 

класс 

М. Просвещение. 2014 

 

Учебники 
Автор Название Издательство Год 

Л.ФКлиманова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова 

Литературное чтение  

1 класс 

М.: Просвещение 2018г 

 

Л.Ф Климанова,В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова. 

«Литературное 

чтение» 2 класс  

Москва 

«Просвещение» 

2019г 

Л.Ф Климанова,В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова. 

Литературное 

чтение» 3 класс 

 

Москва 

«Просвещение» 

 

Л.Ф Климанова,В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова. 

Литературное 

чтение» 4 класс 

Москва 

«Просвещение» 

 

Рабочие тетради 
Автор Название Издательство Год 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова 

Рабочая тетрадь 

«Литературное 

чтение»  1класс 

Москва 

«Просвещение» 

2018 г 

Л.ФКлиманова,В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова. 

Рабочая тетрадь 

«Литературное 

чтение»     2класс 

Москва 

«Просвещение» 

2019 г 

Л.ФКлиманова,В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова. 

Рабочая тетрадь 

«Литературное 

чтение»       3класс 

Москва 

«Просвещение» 

 

Страна детства   8ч 6 ч 

Поэтическая тетрадь    5ч 3 ч 

Природа и мы    12ч 9 ч 

Поэтическая тетрадь  8ч 7 ч 

 

Родина   

 

8ч 

 

6 ч 

Страна Фантазия   7ч 6 ч 

Зарубежная литература   
15ч 14ч 

Резерв 2 ч 0 

Итого 136ч 102 ч 



 

 

 

Л.ФКлиманова,В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова. 

Рабочая тетрадь 

«Литературное 

чтение»       4класс 

Москва 

«Просвещение» 

 

Электронное приложение к учебнику 

 

 

№ п/п Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Имеется в наличии % обеспеченности 

1 Малые жанры фольклора. 1 100 

2 Народные сказки. 1 100 

3 Литературные (авторские) 

сказки. 

1 100 

4 Сказки писателей России. 1 100 

5 Сказки зарубежных писателей. 1 100 

6 С.Я. Маршак. 1 100 

7 К.И. Чуковский. 1 100 

8 В.Г. Сутеев. 1 100 

9 Е.И. Чарушин. 1 100 

10 В.В. Бианки. 1 100 

11 А.Л. Барто. 1 100 

12 Книги о детях. 1 100 

13 Читаем о животных. 1 100 

14 Читаем о родной природе. 1 100 

15 О родине и родной природе. 1 100 
16 Фольклор 1 100 

17 А. С. Пушкин 1 100 

18 Стихи  русских  поэтов  о  родной  

природе 

1 100 

19  Писатели  20 века  детям 1 100 

20  Читаем  о  детях  и  для  детей 1 100 

21  Зарубежные  сказочники 1 100 

22 Книги  о  животных 1 100 

23 Писатели  детям 1 100 

24 По  страницам любимых книг 1 100 

25 Малые жанры фольклора. 1 100 

26 Народные сказки. 1 100 

27 Литературные (авторские) сказки. 1 100 

28 Сказки народные и литературные. 1 100 

29 Сказки писателей России. 1 100 

30 Сказки зарубежных писателей. 1 100 

31 А.С. Пушкин. 1 100 

32 Стихи русских поэтов о родной 

природе. 

1 100 

33 Л.Н. Толстой. 1 100 

34 Е.И. Чарушин. 1 100 



 

 

 

35 В.В. Бианки. 1 100 

36 Стихи о Родине. 1 100 

37 Читаем о братьях наших меньших. 1 100 

38 Читаем о детях и для детей. 1 100 

39 Книги о детях. 1 100 

40 Зарубежные сказочники. 1 100 

41 Читаем о животных. 1 100 

42 Читаем о родной природе. 1 100 

43 Книги о животных. 1 100 

44 Писатели  детям. 1 100 

45 О Родине и родной природе. 1 100 

46 По страницам любимых книг. 1 100 

47 Фольклор 1 100 

48  Какие  бывают  загадки 1 100 

49 Пословицы 1 100 

50 Басни и баснописцы 1 100 

51 И.А.Крылов 1 100 

52 А. С. Пушкин 1 100 

53 И.С. Тургенев 1 100 

54 Стихи  русских  поэтов  о  родной  

природе 

1 100 

55 Л. Н. Толстой 1 100 

56  Писатели  20 века  детям 1 100 

57  Читаем  о  детях  и  для  детей 1 100 

58  Зарубежные  сказочники 1 100 

59 Книги  о  животных 1 100 

60 Писатели  детям 1 100 

61 По  страницам любимых книг 1 100 

62 Малые жанры фольклора. 1 100 

63 На острове Буяне. Фольклор. 1 100 

64 Народные сказки. 1 100 

65 Какие бывают загадки. 1 100 

66 Пословицы. 1 100 

67 Литературные (авторские) сказки. 1 100 

68 Сказки народные и литературные. 1 100 

69 Сказки писателей России. 1 100 

70 Сказки зарубежных писателей. 1 100 

71 И.А. Крылов. 1 100 

72 А.С. Пушкин. 1 100 

73 С.Я. Маршак. 1 100 

74 И.С. Тургенев. 1 100 

75 К.И. Чуковский. 1 100 

76 В.Г. Сутеев. 1 100 

77 Стихи русских поэтов о родной 

природе. 

1 100 

78 Л.Н. Толстой. 1 100 

79 Е.И. Чарушин. 1 100 

80 В.В. Бианки. 1 100 



 

 

 

81 Стихи о Родине. 1 100 

82 А.Л. Барто. 1 100 

83 Читаем о братьях наших меньших. 1 100 

84 Читаем о детях и для детей. 1 100 

85 Книги о детях. 1 100 

86 Зарубежные сказочники. 1 100 

87 Читаем о животных. 1 100 

88 Читаем о родной природе. 1 100 

89 Книги о животных. 1 100 

 

Технические средства обучения (средства ИКТ) 

1. Мультимедийный проектор 1 100 

2. Экран для мультимедийного проектора 1 100 

3. Мультимедийный компьютер 1 100 

4. Принтер лазерный А4 1 100 
 

 

 



 

 

 

 


