
  



Рабочая программа по учебному курсу «Литературное чтение» разработана на основе программы 

«Литературное чтение» авторы Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.,  сборник рабочих программ «Школа 

России» 1-4 классы , Москва,  «Просвещение» 2019 г. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. Литературное чтение 

— один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный на-

вык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы 

и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в процессе единства 

учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего 

школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты 

освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками социально значимых 

норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и 

духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на 

практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России, малой родине, проявление интереса к изучению 

родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в 

культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других 

народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества 

народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого человека, проявление 

сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим людям,  

 независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в 

ситуации нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 
 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным видам искусства, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать своё 

отношение в разных видах художественной деятельности; 

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений 

фольклора и художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный 

образ. 

Трудовое воспитание: 
 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к  

 результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отражённых в 

литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 



Ценности научного познания: 
 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности слова 

как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие 

познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его автора, 

устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам и 

видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную 

последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при составлении 

плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта 

изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

(опыта, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 



К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные 

действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) 

в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов 

и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному предмету 

«Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам 

обучения. 

4 КЛАСС 

 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, поступков героев; 

 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 (обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, 

предисловие, приложения, 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 

информационно-коммуникационной сети Интернет (в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование)-22ч. 

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-157ч. 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 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 и 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 произведении, 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 специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 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 и сопоставление 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)-91ч. 
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)-16ч. 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

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

заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения-62ч. 
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 

поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков 

отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с 

произведениями современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступными 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)-12ч. 

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, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся-4ч. 

(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. 

 

 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Раздел. Количество 

часов 

Темы Количество часов Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне 

универсальных 

учебных действий 

Основные 

направле-

ния 

воспита-

тельной 

деятельнос-

ти 

  4 

кл. 

Аудирование (слушание)(4 ч.)  

Восприятие на слух 

звучащей речи, 

адекватное понимание со-

держания звучащего 

текста, умение отвечать 

на вопросы по со-

держанию услышанного 

произведения; 

определение последова-

тельности развития 

сюжетного действия 

(основных сюжетных ли-

ний), особенностей 

поведения героев и 

описания их автором; оп-

ределение жанра 

художественных 

произведений 

 

 

Слушание фольклорных произведений: основная сю-

жетная линия.    Характеристика героя сказки 

(положительный или отрицательный). Описание героя. 

Слушание поэтических произведении: эмоциональное 

состояние слушателя.  

Слушание прозаических произведений: основной сюжет, 

главные герои. 

Жанры художественных произведений. 

Восприятие учебного текста: цель, осмысление системы 

заданий. 

Восприятие научно-популярного текста: основное содер-

жание (информация)  

4 Воспринимать на 

слух фольклорные 

произведения, 

поэтические и 

прозаические, 

художественные 

произведения (в 

исполнении 

учителя, уча-

щихся, мастеров 

художественного 

слова); отвечать на 

вопросы по со-

держанию текста, 

отражать главную 

мысль, оценивать 

свои эмоцио-

нальные реакции.  

Воспринимать 

учебный текст: 

определять цель, 

конструировать 

(моделировать) 

алгоритм 

выполнения 

учебного задания 
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(выстраивать по-

следовательность 

учебных 

действий), 

оценивать ход и   

результат   

выполнения  

задания.  

Характеризовать 

особенности  

прослушанного 

художественного 

произведения:  

определять жанр,  

раскрывать 

последовательност

ь   развития 

сюжета, описывать 

героев.   

Сравнивать свои 

ответы   с  

ответами   

одноклассников и 

оценивать своё и 

чужое 

высказывания по 

поводу 

художественного 

произведения. 

Различать     на  

   слух речь    

родного    и    

иностранного 

языков  

 

 

Чтение ( 42ч.)  



Постепенный переход от 

слогового  к  плавному  

осмысленному 

правильному чтению 

целыми словами вслух, 

скорость чтения  в 

соответствии с 

индивидуальным темпом 

чтения; постепенное 

увеличение скорости 

чтения; орфоэпически и 

интонационно верное 

прочтение предложений 

при смысловом по-

нимании разных по виду 

и типу текстов; 

интонирование простого 

предложения на основе 

знаков препинания. 

Чтение художественного 

произведения с переходом 

на постепенное 

выразительное испол-

нение: чтение с 

выделением смысловых 

пауз, интонации. 

  

 Практическое освоение 

умения отличать текст от 

набора предложений; 

выделение способов орга-

низации текста: 

заголовок, абзац, автор. 

Прогнозирование 

содержания книги по её 

названию и оформлению. 

Самостоятельное 

Чтение вслух и про себя. 

Чтение вслух слогов, слов, предложений, постепенный 

переход от слогового к плавному   осмысленному   

правильному чтению целыми словами. 

Чтение про себя текстов разных жанров. Выразительное 

чтение прозаических и стихотворных произведений. 

Использование выразительных средств: интонации, 

темпа речи, тембра голоса, паузы. Чтение наизусть 

стихотворений.  

  

  

  

 

 

Работа с разными видами текста 

Текст. Текст и набор предложений. Художественный 

текст. Научно-популярный текст. Учебный текст. 

Отличие художественного текста от научно-популярного. 

Заголовок в тексте. Антиципация заголовка: пред 

положение, о чём будет рассказываться в данном тексте. 

Цель и назначение заглавия произведения. 

Выбор заголовка из предложенных учителем. Подбор 

заголовка текста учащимися класса. 

Тема текста 

Определение темы текста (о животных, о природе, о де-

тях, о войне, о людях) сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно. Уточнение темы текста (на основе 

содержания произведения: об участии детей в Великой 

Отечественной войне, о пробуждении природы весной, о 

взаимоотношениях взрослых и детей). 

Главная мысль текста 

Обсуждение главной мысли произведения (коллективно, 

в парах, в группах, сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно):  что хотел сказать автор, чем хотел 

поделиться. 

Слова, словосочетания в тексте, отражающие мысли, 

чувства автора. 

42 Читать вслух 

слоги, слова, 

предложения; 

плавно читать 

целыми словами. 

Постепенно 

увеличивать 

скорость чтении в 

соответствии   с   

индивидуальными  

возможностями 

учащихся. Читать 

текст  с 

интонационным  

выделением знаков 

препинания. 

Читать 

выразительно 

литературные 

произведения,   

используя   

интонацию, паузы, 

темп в соот-

ветствии с 

особенностями 

художественного   

текста. Читать     

художественное 

произведение (его 

фрагменты) по 

ролям. 

Читать про себя: 

осознавать 

прочитанный 

текст, выделять в 

тексте основные 

логические части; 

1 2 5 7 



определение 

темы текста, главной 

мысли, структуры текста 

(главы, части; сборник 

произведений); деление 

текста на смысловые 

части, их озаглавливание. 

Понимание заглавия 

произведения; адекватное 

соотнесение с его 

характером (ответ на 

вопрос: «Почему автор 

так назвал своё 

произведение?»). Участие 

в коллективном обсужде-

нии: умение отвечать на 

вопросы, выступать по 

теме, слушать вы-

ступление товарищей, 

дополнять ответы по ходу 

беседы, используя 

художественный текст. 

Привлечение справочных 

иллюстративно-

изобразительных 

материалов. 

Самостоятельное 

воспроизведение сюжета 

с использованием ху-

дожественно-

выразительных средств 

языка:  последовательное 

воспроизведение  

эпизода   с   ис-

пользованием 

специфической для 

данного произведения 

Работа с текстом 

Составление плана текста 

Определение главной мысли текста. 

Определение темы каждой части: деление текста на 

части. 

Выделение опорных слов части_ текста. Озаглавливание 

частей текста (сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно). 

Подробный пересказ текста 

Определение главной мысли. Определение темы каждой 

части: деление текста на части. Выделение опорных слов 

фрагмента. Пересказ фрагмента текста. 

Пересказ текста. 

Краткий или сжатый пересказ текста 

Определение главной мысли. Определение темы каждой 

части: деление текста на час ти. Выделение опорных 

слов фрагмента. Слова, выражения текста для устного 

высказывания. Сокращение текста. Краткий пересказ 

текста. 

Выборочный пересказ текста 

Характеристика героя произведения: слова, выражения 

из текста, характеризующие героя произведения (выбор 

их в тексте с помощью учителя). Составление текста на 

основе отобранных языковых средств (сначала с 

помощью учителя, затем самостоятельно). Рассказ о 

герое по коллективно составленному плану. 

Рассказ о герое произведения по самостоятельно состав-

ленному плану. 

Пересказ фрагмента текста: отбор слов, выражений из 

текста для характеристики места действия, самого напря-

жённого момента в развитии действия, времени действия 

героев произведения, начала действия. 

Составление текста на основе отобранных языковых 

средств по коллективно составленному плану (с 

помощью учителя). 

Рассказ по иллюстрации к тексту 

Анализ иллюстрации (кто изображён, когда, где) при 

отвечать на вопро-

сы, используя 

текст. 

Характеризовать 

текст: 

представлять, 

предполагать 

(антиципировать) 

текст по заголовку, 

теме, 

иллюстрациям; оп-

ределять тему, 

главную мысль 

произведения; на-

ходить в тексте 

доказательства 

отражения мыслей 

и чувств автора. 

Сравнивать тексты 

(учебный, 

художественный, 

научно-популяр-

ный): определять 

жанр, выделять 

особенности, 

анализировать 

структуру, 

образные средства. 

Сравнивать 

произведения 

разных жанров. 

Объяснять смысл 

заглавия 

произведения; вы-

бирать заголовок 

произведения из 

предложенных 



лексики  по вопросам 

учителя,    пересказ,   

рассказ по иллюстрациям. 

Высказывание своего 

отношения к худо-

жественному 

произведению. 

Характеристика героя 

произведения с 

использованием 

художественно-

выразительных средств 

(эпитет, сравнение, 

гипербола) данного 

текста. Нахождение в 

тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и 

событие. Анализ (с 

помощью учителя) 

причины поступка персо-

нажа. Сопоставление 

поступков героев по 

аналогии или по контрас-

ту. Выявление авторского 

отношения к герою на 

основе имени, авторских 

помет. 

Характеристика героя по 

предложенному плану. 

Оценивание поступка 

героя с опорой на личный 

опыт. 

Подробный пересказ 

текста (определение 

главной мысли фраг-

мента, выделение 

опорных или ключевых 

помощи учителя. Подбор соответствующего фрагмента 

текста. Озаглавливание иллюстрации. Выделение 

опорных слов текста для рассказа по иллюстрации, 

составление рассказа (с помощью учителя, по 

коллективно составленному плану, самостоятельно). 

 Работа с книгой Знакомство с книгой (обложка, 

титульный лист, иллюстрации, оглавление). 

Выбор книги с помощью учителя из ряда предложенных. 

Аннотация книги. Знакомство с библиотекой. Алфавит-

ный каталог. Каталожная карточка, её назначение. 

 Выбор книги по рекомендованному списку. Отзыв на 

книгу.  

учителем, 

учащимися класса. 

  

  

  

  

  

Составлять план 

текста: делить 

текст на части, 

озаглавливать 

каждую часть, 

выделять опорные 

слова, определять 

главную мысль 

произведения 

(сначала с 

помощью учителя, 

затем самостоя-

тельно). 

Пересказывать 

текст 

художественного 

произведения: 

подробно (с учё-

том всех 

сюжетных линий); 

кратко (сжато, с 

выделением 

основных сю-

жетных линий); 

выборочно 

(отдельный фраг-

мент, описание 

героев 

произведения). 

Сравнивать темы 



слов, озаглавливание, 

подробный пересказ 

эпизода; деление текста 

на части, определение 

главной мысли каждой 

части и всего текста, 

озаглавливание каждой 

части и всего текста, 

составление плана в виде 

назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно 

сформулированного 

высказывания). Самостоя-

тельное свободное 

использование 

выборочного пересказа по 

заданному фрагменту, по 

собственному выбору: 

характеристика героя 

произведения (выбор в 

тексте слов, выражений, 

позволяющих составить 

рассказ о герое), описание 

места действия (выбор в 

тексте слов, выражений, 

позволяющих составить 

данное описание на 

основе текста). 

Вычленение и 

сопоставление эпизодов 

из разных произведений 

по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, 

характеру поступков 

героев. Виды текста: 

художественные, 

произведений    

авторов 

представителей    

разных народов 

России. Анали-

зировать 

нравственно-эс-

тетические 

стороны и 

особенности 

фольклорных и 

художественных 

произведений 

разных народов (на 

примере сказок, 

рассказов о детях, 

семье, труде и др.). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Наблюдать: 

рассматривать 

иллюстрации, со-

относить их сюжет 

с со-

ответствующим 

фрагментом 

текста: 



учебные, научно-

популярные. 

Практическое сравнение 

различных видов текста. 

Подробный и краткий 

(передача основных мыс-

лей текста) пересказ 

учебного и научно-

популярного текстов. 

Типы книг (изданий): 

книга -произведение, 

книга - сборник, собрание 

сочинений, периодичес-

кая печать, справочные 

издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Виды информации: науч-

ная, художественная (с 

опорой на внешние 

показатели книги, её 

справочно-

иллюстративный мате-

риал). Выходные данные; 

структура книги: автор, 

заглавие, подзаголовок, 

оглавление, аннотация, 

предисловие и 

послесловие: ил-

люстрации.   

Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, 

картотеки, открытого 

доступа к детским книгам 

в библиотеке 

  

 

озаглавливать 

иллюстрации. 

Анализировать 

текст: выделять 

опорные слова для 

рассказа по 

иллюстрациям; 

составлять план. 

  

Характеризовать 

книгу: 

анализировать 

структуру 

(обложка, 

титульный лист, 

иллюстрации, 

оглавление). 

Выбирать книгу в 

библиотеке (по 

рекомендованному 

списку); объяснять 

назначение ката-

ложной карточки; 

составлять краткий 

отзыв о про-

читанной книге. 

Культура речевого общения (19 ч.) 1 2 5  7 



Диалог, особенности 

диалогического 

обобщения: понимать 

вопросы, отвечать на них 

и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; 

выслушивать, не 

перебивая, собеседника и 

в вежливой форме вы-

сказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому 

произведению. Нормы и 

формы речевого общения. 

Монолог как форма 

речевого высказывания: 

отбор и использование 

изобразительно-

выразительных средств 

языка (синонимы, ан-

тонимы, сравнение, 

олицетворение, 

гипербола) для создания 

собственного устного 

высказывания; 

воплощение своих 

жизненных впечатлений в 

словесном образе; 

самостоятельное 

построение композиций 

собственного 

высказывания; анализ 

 авторского замысла; 

передача основной мысли 

текста  в высказывании. 

Устное сочинение как 

продолжение 

прочитанного произведе-

Диалог 

Слушание вопросов собеседника. Ответ на вопрос со-

беседника. Правила речевого общения. Вежливость - 

первое правило общения. Как задать вопрос 

собеседнику: правила постановки вопроса. Выражение 

сомнения, огорчения, просьбы в вопросе. 

Монолог 

Определение главной мысли высказывания на заданную 

тему (что важное я хотел бы сказать). Выразительные 

средства языка для высказывания. Структура 

высказывания. Презентация высказывания окружающим. 

Устный рассказ 

Определение    темы    прочитанного    произведения,     

рассмотренной   иллюстрации   (то, о чём хотел 

рассказать автор). Определение  главной  мысли 

произведения      (что     самое главное хотел сказать 

автор). Определение темы и главной мысли устного 

сочинения.  Выразительные средства языка для 

высказывания. Структура высказывания.   Презентация   

своего высказывания окружающим.  

19 Участвовать в 

диалоге: 

понимать 

вопросы со-

беседника и 

отвечать на них 

в соответствии с 

правилами 

речевого 

этикета, 

Учитывать в 

диалоге уровень 

владения 

собеседниками 

русским языком. 

Брать на себя 

роль помощника 

детям другой 

национальности 

в выполнении 

речевых заданий 

на русском 

языке. 

формулировать 

во просительные 

предложения с 

использованием 

вопросительного 

слова, адек-

ватного 

ситуации (как? 

когда? почему? 

зачем?). 

Конструировать  

  

  монологическо

е   

 



ния, отдельных его 

сюжетных линий, 

короткий рассказ по 

рисункам, на заданную 

тему 

высказывание   

(на   заданною  

тему):. 

логично    и 

   последова-

тельно строить 

высказывание,     

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства. 

Создавать 

(устно) текст 

(небольшой рас-

сказ, отзыв, 

рассуждение) с 

учётом 

особенностей 

слушателей  

Культура письменной речи (5 ч.) 1 2 5 7 

Нормы письменной речи: 

соответствие содержания 

заголовку (отражение 

темы, места действия, 

характера героев, жанра 

произведения), 

использование в письмен-

ной речи выразительных 

средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в 

мини-сочинениях типа 

текста-повествования, 

текста-описания, текста-

рассуждения, рассказа на 

заданную тему, отзыва 

 

Определение темы своего высказывания (то, о чём бы я 

хотел рассказать). Определение главной мысли высказы-

вания (что самое важное в моём рассказе). Выразитель-

ные средства языка для письменного высказывания. 

Типы высказываний: текст-повествование, текст-

рассуждение, текст-описание. Структура письменного 

высказывания. Устное сочинение в форме рассказа, 

отзыва 

 

5 Создавать 

письменный 

текст (рассказ, 

отзыв и др.): 

определять тему 

своего будущего 

письменного 

высказывания (о 

чём бы я хотел 

сказать). 

Определять тип 

высказывания 

(текст-повество-

вание, текст-

рассуждение, 

текст-описание), 

 



отбирать 

целесообразные 

выразительные 

средства языка в 

соответствии с 

типом текста 

Круг детского чтения (15 ч.) 1 2 5 7 

Произведения устного 

народного творчества. 

Произведения классиков 

отечественной 

литературы ХГХ-ХХ вв. 

(например, В. А. Жуков-

ский, А. С. Пушкин, М. 

Ю. Лермонтов, И. А. 

Крылов, Ф. И. Тютчев, А. 

А. Фет, Н. А. Некрасов, Л. 

Н. Толстой, А. П. Чехов, 

А. Н. Толстой, В. В. 

Маяковский, С. А. 

Есенин), классиков 

детской литературы. 

Произведения 

современной оте-

чественной (с учётом 

многонационального 

характера России) и 

зарубежной литературы, 

доступные для 

восприятия младших 

школьников, 

Историческая, 

приключенческая 

литература, фантастика. 

Научно-популярная, 

справочно-

Произведения устного народного творчества русского и 

других народов России. Малые формы устного 

народного творчества: песенки, загадки, считалки, 

пословицы и поговорки. Большие формы устного 

народного творчества; сказки, былины. Классики 

детской литературы. Классики русской литературы Х1Х-

ХХ вв. Произведения отечественной и зарубежной 

авторской литературы: рассказы, сказки, стихотворения, 

пьесы. Мифы, легенды, библейские рассказы (на озна-

комительном уровне, отрывки). Детские журналы: о 

природе, художественно-развлекательные, 

художественно-публицистические. Справочник для уча-

щихся начальной школы. Энциклопедия «Про всё на 

свете». 

Темы детского чтения 

Произведения о детях, природе, взаимоотношениях лю-

дей, животных. Родине, приключенческая литература, 

фантастика. Детская литература народов России 

(наиболее известные авторы и произведения) 

 

15  



энциклопедическая лите-

ратура. Детские 

периодические издания. 

Основные   темы   

детского   чтения: 

произведения о Родине, 

при роде,  детях,   

животных,  добре   и зле, 

юмористические и др. 

Литературоведческая пропедевтика (4  ч.) 1 2 5 7 

Средства 

выразительности (на 

практическом уровне): 

сравнение, звукопись, 

олицетворение, метафора, 

гипербола, повтор. 

Выделение их в тексте, 

определение значения в 

художественной речи (с 

помощью учителя). 

Литературные понятия: 

художественное 

произведение, художест-

венный образ, искусство 

слова, автор, сюжет, тема. 

Герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, 

мысли, отношение автора 

к герою, рассказчик. 

Композиционные формы 

речи (на уровне 

практического знаком-

ства, без употребления 

терминов): 

повествование, описание 

(пейзаж. портрет, 

Малые жанры фольклора: загадки, считалки, песенки, 

пословицы и поговорки (разных народов России). Жанры 

произведений: рассказы, стихотворения, сказки. Прозаи-

ческая и стихотворная речь. Тема произведения. Главная 

мысль произведения. Развитие действия (сюжетная 

линия текста). Герой произведения. Характер героя. 

Средства выразительности. Сравнение. Метафора. 

Гипербола 

 

4 Сравнивать 

малые 

фольклорные 

жанры, жанры 

художественны

х произведений; 

называть 

жанры, 

характеризовать 

их особенности. 

Сравнивать 

сказки разных 

народов по 

теме, жанровым 

особенностям, 

языку. 

Ориентироватьс

я в 

литературоведч

еских понятиях 

и терминах (в 

рамках 

изученного). 

Наблюдать: 

выделять 

особенности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



интерьер), монолог героя, 

диалог героев. 

Прозаическая и 

стихотворная речь. 

Основы стихосложения: 

ритм, рифма (смысл). 

Историко-литературные 

понятия: фольклор и 

авторские худо-

жественные 

произведения. 

Жанровое разнообразие 

произведения для чтения: 

малые формы 

(колыбельные песни, 

потешки, пословицы и 

поговорки, загадки); 

большие фольклорные 

формы (былины, 

сказания, мифы и ле-

генды); сказки (о 

животных, бытовые, 

волшебные), басни. 

Литературная (авторская) 

сказка. Художественные 

особенности сказок: 

лексика, структура 

(композиция). 

Рассказы, пьесы, повести, 

стихотворения, басни, 

очерки, статьи детской 

периодики — произведе-

ния классиков 

отечественной и 

зарубежной литературы 

Х\Х—XX вв.  

разных жанров 

художественны

х произведений. 

Наблюдать: 

находить в 

тексте 

сравнения, оли-

цетворения, 

метафоры, 

гиперболы 

 



Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) (1 ч.) 1 2 5 7  

Освоение различных 

позиций в тексте; 

постановка живых картин, 

чтение по ролям, 

инсценирование, 

драматизация. Создание 

различных форм 

интерпретации текста: 

устное словесное 

рисование, разные формы 

пересказа (подробный, 

выборочный, краткий, 

художественный, 

творческий), создание 

собственного текста на 

основе художественного 

произведения (текст по 

аналогии) 

 

Постановка живых картин 

Определение фрагмента для постановки живых картин. 

_Освоение различных ролей в тексте. Выразительные 

средства для инсценировки (мимика, жесты). Постановка 

живых картин. 

Чтение по ролям 

Определение фрагмента для чтения по ролям. Освоение 

различных ролей в тексте. 

Выразительные средства (тон, темп, интонация) для 

чтения по ролям. Чтение по ролям. 

Инсценирование 

Определение фрагмента для инсценирования. Освоение 

ролей для инсценирования. Выразительные средства 

(мимика, жесты, интонация) для инсценирования. 

Инсценирование. 

Устное словесное рисование 

Определение фрагмента для устного словесного 

рисования. 

Слова, словосочетания, отражающие содержание этого 

фрагмента. Презентация фрагмента. 

Устное сочинение 

Отражение в устном сочинении темы прочитанного 

произведения (то, о чём хотел сказать автор). 

Определение главной мысли произведения (что главное 

хотел сказать автор). Определение темы и главной мысли 

устного высказывания. Выразительные средства языка 

для высказывания. Структура высказывания. Пре-

зентация устного сочинения.  

1 Инсценировать 

художественное 

произведение 

(его части): 

читать по ро-

лям, 

участвовать в 

драматизации; 

передавать осо-

бенности 

героев, исполь-

зуя различные 

выразительные 

средства (тон, 

темп, тембр, 

интонация речи, 

мимика, жесты); 

намечать 

мизансцены. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Конструировать 

устное  
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