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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

     Рабочая программа учебного предмета по литературному чтению для 
1-4х классов составлена на основе Федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего образования, Концепции духов-
но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования, программы об-
щеобразовательных учреждений авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецко-
го, М.В. Головановой «Литературное чтение. 1—4 классы» (УМК «Школа 
России») и соответствует основной общеобразовательной программе 
начального общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Пятигорска. 

    Целями изучения предмета в начальной школе являются: 
1. Развитие художественно-творческих и познавательных способно-
стей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произве-
дений, формирование эстетического     отношения к искусству слова; со-
вершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, 
выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

2. Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 
чтением как базовым умением в системе образования младших школьни-
ков; формирование читательского кругозора и приобретение опыта само-
стоятельной читательской деятельности; 

3. Воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса 
к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной лите-
ратуры; обогащение нравственного опыта   младших школьников, форми-
рование представлений о добре и зле, справедливости и честности, разви-
тие  нравственных   чувств, уважения к культуре народов многонациональ-
ной России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, 
волю. 

        Задачи: 
• Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; 
воспитание интереса к чтению и книге. 
Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмыс-
ленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности 
читать произведения разных видов литературы), который во многом опре-
деляет успешность обучения младшего школьника по другим предметам, т. 
е. в результате освоения предметного содержания литературного чтения, 
учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты. 
• Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными вида-

ми текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения зна-
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ний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники 
участвуют в диалоге, строят монологические высказывания (на основе про-
изведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объек-
ты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебни-
ка, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

• Воспитание эстетического отношения к действительности, отра-
жённой в художественной литературе. 

 Решение этой задачи способствует пониманию художественного произ-
ведения как особого вида искусства; формированию умения определять его 
художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) средства 
выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с други-
ми видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и 
различие разных жанров, используемых художественных средств. 

• Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса 
младшего школьника; понимание духовной сущности произведений. 
С учётом особенностей художественной литературы, ее нравственной 

сущности, влияния на становление личности маленького читателя решение 
этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художе-
ственным произведением младший школьник осваивает основные нрав-
ственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, полу-
чает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, со-
бытий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных 
линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального 
состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 
Рабочая программа направлена на  формирование и развитие  у учащихся 

речевых  навыков, главным  из которых  является  навык  чтения, а также  
вводит  детей  в мир  художественной  литературы и помогает  в осмысле-
нии образности словесного  искусства, посредством которой  художествен-
ное  произведение раскрывается во  всей  полноте и многогранности. У 
учащихся пробуждается интерес к словесному  творчеству и чтению. 

 
В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч. (4 часа 
в неделю, 10 учебных недель). 
Рабочая программа для 2-3 классов предусматривает обучение лите-
ратурному чтению в объеме 4 часов в неделю и рассчитана на 136 ча-
сов в год. 
Рабочая программа для 4 класса предусматривает обучение литера-
турному чтению в объеме 3 часов в неделю, рассчитана на 102 ч в год. 

 
 



4 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
       1 класс  
Вводный урок  

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием. 
 

  Жили-были буквы  
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. 

Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 
Вводятся  понятия – «автор», «писатель», «произведение». Анализ и 

сравнение произведений. Обучение орфоэпически правильному произно-
шению слов и при чтении. Обучение чтению по ролям. 

 
Сказки, загадки, небылицы  

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потеш-
ки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки 
из зарубежного фольклора. 

           Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение 
скороговорок, чистоговорок. Обучение пересказу текста. Вводится  понятие 
– «настроение автора». 

 
Апрель, апрель! Звенит капель  

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозе-
рова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 
Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста, нахождение в нем предложений подтверждающих уст-
ное высказывание. 

И в шутку и всерьез  
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляц-

ковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 
Воспроизведение текста по вопросам или по картинному плану. Понима-

ние слов и выражений в контексте. Юмористические произведения. Вводит-
ся  понятие – «настроение  и чувства героя». 

 
Я и мои друзья  

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орло-
вым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   
С.   Маршаком,  Я.  Акимом, о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  
общаться  друг с другом и со взрослыми. 
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Вводятся  понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста 
по названию. 

 
О братьях наших меньших  

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и сти-
хи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, 
В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 
Сравнение текстов разных жанров. 

 
 

2 класс 
Вводный урок по курсу литературного чтения  

          Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных 
обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

Самое великое чудо на свете  
         Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои лю-
бимых книг. Творчество читателя, талант читателя. Проект «О чём может рас-
сказать школьная библиотека». Старинные и современные книги. Сравнение 
книг. Подготовка сообщения на темы «Старинные книги Древней Руси», «О 
чём может рассказать старинная книга». Высказывание о книгах К. Ушинского, 
М. Горького, Л. Толстого. Классификация высказываний. Напутствие читателю 
Р. Сефа. Выразительное чтение напутствия. Поиск необходимой книги в биб-
лиотеке. Подготовка сообщения о книге-справочнике, научно-познавательной 
книге. 

Устное народное творчество  
          Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Планирование работы учащихся и учителя по освоению содержания раздела. 
Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного 
творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа. В. Даль — 
собиратель пословиц русского народа. Сочинение по пословице. Русские 
народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. Вырази-
тельное чтение русских песен. Потешки и прибаутки — малые жанры устного 
народного творчества. Отличие прибаутки от потешки. Слово как средство со-
здания образа. Считалки и небылицы — малые жанры устного народного твор-
чества. Ритм — основа считалки. Сравнение считалки и небылицы.Загадки — 
малые жанры устного народного творчества. Распределение загадок по темати-
ческим руппам. Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зёр-
нышко». «У страха глаза велики». Использование приёма звукописи при созда-
нии кумулятивной сказки. «Лиса и тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из топо-
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ра». «Гусилебеди». Соотнесение смысла пословицы со сказочным текстом. Ге-
рои сказок. Характеристика героев сказки на основе представленных качеств 
характера. Рассказывание сказки по рисункам. Рассказывание сказки по плану. 
Выборочный пересказ эпизодов сказки по заданию учителя. 
Оценка достижений. 

Люблю природу русскую. Осень. 
         Картины осенней природы. Осенние загадки. Образ осени в загадках. Со-
отнесение загадки и отгадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Баль-
монта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. Есенина. Настроение. Интонация 
стихотворения. Осенние картины природы. Средства художественной вырази-
тельности. Сравнение. Приём звукописи как средство выразительности. Срав-
нение художественного и научно-популярного текстов. Сравнение лирического 
поэтического и прозаического текстов. Выразительное чтение стихотворений. 
Оценка достижений. 

Русские писатели  
         А. Пушкин — великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и 
Людмила». Сказочные чудеса. Лирические стихотворения. Картины природы. 
Настроение стихотворения. «Сказка о рыбаке и рыбке». Сравнение литератур-
ной и народной сказок. Картины моря в сказке. Характеристика героев произ-
ведения. И. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен И. Крылова. Сравнение 
басни и сказки. Структура басни, модель басни. Герой басенного текста. Харак-
теристика героев басни. Соотнесение смыса басни со смыслом пословицы. Л. 
Толстой. Басни Л. Толстого. Нравственный смысл басен. Соотнесение смысла 
пословицы со смыслом басни. Рассказы Л. Толстого. Герои произведений. Ха-
рактеристика героев произведений. Подробный пересказ. Оценка достижений. 

 
О братьях наших меньших  

         Весёлые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. 
Берестова. Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. Приёмы ска-
зочного текста в стихотворении. Герой стихотворения. Характер героев. Рифма. 
Научно-популярный текст Н. Сладкова. Рассказы о животных М. Пришвина, Е. 
Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. Герои рассказа. Нравственный смысл по-
ступков. Характеристика героев. Выборочный пересказ. Оценка планируемых 
достижений. 

Из детских журналов  
           Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Придумывание своих вопросов по содержанию, сравнение их с необычными 
вопросами из детских журналов. Произведения из детских журналов. Игра. Д. 
Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский. Заголовок. Подбор заголовка в соот-
ветствии с содержанием, главной мыслью. Ритм стихотворного текста. Вырази-
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тельное чтение. Проект «Мой любимый детский журнал». Оценка своих до-
стижений. 

Люблю природу русскую. Зима. 
         Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Лирические стихотворе-
ния И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина. 
Настроение стихотворения. Слова, которые помогают представить зимние кар-
тины. Авторское отношение к зиме. Русская народная сказка. «Два Мороза». 
Главная мысль произведения. Соотнесение пословицы с главной мыслью про-
изведения. Герой произведения. Характеристика героев.Новогодняя быль. С. 
Михалков. Особенности данного жанра. Чтение по ролям. Весёлые стихи о зи-
ме А. Барто, А. Прокофьева. Оценка достижений. 
 

Писатели — детям  
         К. Чуковский. Сказки. «Путаница». «Радость». «Федорино горе». Настро-
ение стихотворения. Рифма. Приём звукописи как средство создания образа. 
Авторское отношение к изображаемому. Чтение по ролям. С. Маршак. Герои 
произведений С. Маршака. «Кот и лодыри». Соотнесение смысла пословицы с 
содержанием стихотворения. С. Михалков. Стихи. Заголовок. Содержание про-
изведения. Деление текста на части. Герой стихотворения. Характеристика ге-
роя произведения с опорой на его поступки.А. Барто. Стихи. Заголовок стихо-
творения. Настроение стихотворения. Звукопись как средство создания образа. 
Выразительное чтение стихотворения. Н. Носов. Юмористические рассказы для 
детей. Герои юмористического рассказа. Авторское отношение к ним. Состав-
ление плана текста. Подробный пересказ на основе картинного плана. Оценка 
достижений. 

Я и мои друзья  
         Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. Соот-
несение смысла пословицы и смысла стихотворения. Нравственно-этические 
представления. Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. Смысл 
названия рассказа. Соотнесение названия рассказа с пословицей. Составление 
плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, взаимовыручке. Выборочный пере-
сказ рассказа па заданию учителя.  Оценка достижений. 
 

Люблю природу русскую. Весна  
          Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. Соотнесение загадки 
с отгадкой. Сочинение весенних загадок. Лирические стихотворения Ф. Тютче-
ва, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина. Настроение стихотворения. Приём кон-
траста в создании картин зимы и весны. Слово как средство создания весенней 
картины природы. Звукопись. Проект «Создание газеты: 9 мая — День По-
беды». 
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И в шутку и всерьёз  
         Весёлые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 
Анализ заголовка. Заголовок —  входная дверь» в текст. Авторское отношение 
к читателю. Герой авторского стихотворения. Сравнение героев стихотворения. 
Ритм стихотворения. Выразительное чтение. Инсценирование стихотворения. 
Весёлые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. Герои 
юмористических рассказов. Особое отношение к героям юмористического тек-
ста. Восстановление последовательности текста на основе вопросов. 
Составление плана. Пересказ текста на основе вопросов. Оценка планируемых 
достижений. 

Литература зарубежных стран  
          Знакомство с названием раздела.  Прогнозирование содержания раздела. 
Выставки книг. Американские, английские, французские, немецкие народные 
песенки в переводе С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. Сравнение русских и 
зарубежных песенок. Ш. Перро. «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». Герои 
зарубежных сказок. Сравнение героев зарубежных и русских сказок. Г.-Х. Ан-
дерсен. «Принцесса на горошине». Герои зарубежных сказок. Эни Хогарт. 
«Мафин и паук». Герои сказок. Выборочный пересказ эпизода сказки по зада-
нию учителя. Соотнесение смысла сказки с русской пословицей. Проект «Под-
готовка выставки книг «Мой любимый писательсказочник». Оценка до-
стижений. 
 
 
  3 класс 

Вводный урок по курсу литературного чтения  
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. Словарь  
               

Самое великое чудо на свете  
Рукописные книги Древней Руси. Подготовка сообщения на основе ста-

тьи учебника. Первопечатник Иван Фёдоров. Фотографии, рисунки, текст — 
объекты для получения необходимой  информации.   Подготовка сообщения 
о первопечатнике Иване Фёдорове. Оценка достижений учащихся. 

 
Устное народное творчество                                                                                                                                                                                                          

    Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания разде-
ла. Русские народные песни. Обращение к силам природы. Лирические 
народные песни. Шуточные народные песни.  Докучные сказки. Сочинение 
докучных сказок. Произведения прикладного искусства: гжельская и хохлом-
ская посуда, дымковская и богородская игрушка. Русские народные сказки 
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка». «Иван-Царевич и Серый Волк». 
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«Сивка-Бурка». Особенности волшебной сказки. Деление текста на части. 
Составление плана сказки. Характеристика героев сказки. Иллюстрации к 
сказке В. Васнецова и И. Билибина. Сравнение художественного и живопис-
ного текстов. Проект: «Сочиняем волшебную сказку». Оценка достижений 
учащихся. 

 
Поэтическая   тетрадь                                                                                                  

         Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 
раздела. Проект: Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной 
статьи Я. Смоленского. Русские поэты XIX—XX века. Ф.И. Тютчев «Весен-
няя гроза». «Листья». Звукопись, её художественно-выразительное значение. 
Олицетворение—средство художественной выразительности. Сочинение — 
миниатюра «О чём расскажут осенние листья». А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из 
окошка...» «Зреет рожь над жаркой нивой...» Картины природы. Эпитеты — 
слова, рисующие картины природы. Выразительное чтение стихотворения. 
И.С. Никитин «Полно, степь моя...», «Встреча зимы». Заголовок стихотворе-
ния. Подвижные картины природы. Олицетворение как приём создания кар-
тины природы. Подготовка сценария утренника «Первый снег». И. 3. Сури-
ков «Детство». «Зима». Сравнение как средство создания картины природы в 
лирическом стихотворении. Оценка достижений учащихся.       

                                                                                        
Великие русские писатели  

    А. С. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о 
жизни А. С. Пушкина». Лирические стихотворения. Настроение стихотворе-
ния. Средства художественной выразительности: эпитет, сравнение. Звуко-
пись, её выразительное значение. Приём контраста как средство создания 
картин. «Сказка о царе Салтане...». Тема сказки. События сказочного текста. 
Сравнение народной и литературной сказок. Особенности волшебной сказки. 
Герои литературной скажи.  Нравственный смысл сказки А. С. Пушкина. Ри-
сунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным тек-
стом, их сравнение. И. А. Крылов. Подготовка сообщения о И. А. Крылове на 
основе статьи учебника, книг о Крылове. Скульптурный портрет И. А. Кры-
лову. Басни И. А. Крылова. Мораль басен. Нравственный урок читателю. Ге-
рои басни. Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование 
басни. М.Ю. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения 
на основе статьи. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. 
Подбор музыкального сопровождения к лирическому стихотворению. Срав-
нение лирического текста и произведения живописи. Л. Н.Толстой. Детство 
Л. Н.Толстого. Из воспоминаний писателя. Подготовка сообщения о жизни   
и  творчестве   писателя. Рассказы Л. Н. Толстого. Тема и главная мысль рас-



10 
 

сказа. Составление различных вариантов плана. Сравнение рассказов (тема, 
главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. Особенности проза-
ического лирического текста. Средства художественной выразительности в 
прозаическом тексте. Текст-рассуждение. Сравнение текста-рассуждения и 
текста-описания. Оценка достижений учащихся.   

  
Поэтическая тетрадь   

      Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Кар-
тины природы. Средства художественной выразительности. Повествователь-
ное произведение в стихах «Дедушка Мазай и зайцы». Авторское отношение к 
герою. Выразительное чтение стихотворений. К.Д.Бальмонт, И.А.Бунин.  Вы-
разительное чтение стихотворений. Создание словесных картин. Оценка до-
стижений учащихся.  

 
Литературные сказки  

          Д. Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки». Присказка. Сравнение ли-
тературной и народной сказок. Герои сказок. Характеристика героев сказок. 
Нравственный смысл сказки. В. М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Ге-
рои сказки. Характеристика героев сказки. Нравственный смысл сказки. В. Ф. 
Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. 
Герои сказки. Сравнение героев сказки. Составление плана сказки. Подробный 
и выборочный пересказ сказки. Оценка достижений  учащихся.     

                                                                                                                                               
Были - небылицы  

        М. Горький «Случай с Евсейкой». Прием сравнения — основной приём 
описания подводного царства. Творческий пересказ: сочинение продолжения 
сказки   К. Г. Паустовский  «Растрёпанный воробей». Определение жанра про-
изведения. Герои произведения. Характеристика героев. А. И. Куприн «Слон». 
Основные события произведения. Составление различных вариантов плана. 
Пересказ. Оценка достижений  учащихся.     

                                                                                                                    
Поэтическая тетрадь   

        Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Саша Чёрный. Стихи о животных. Средства художественной выразительно-
сти. Авторское отношение к изображаемому. А. А. Блок. Картины зимних за-
бав. Средства художественной выразительности для создания образа. Сравне-
ние стихотворений разных авторов на одну и ту же тему. С. А. Есенин. Выра-
зительное чтение стихотворения. Средства художественной выразительности 
для создания картин цветущей черёмухи. Оценка достижений учащихся. 
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Люби живое  
       М. Пришвин «Моя родина». Заголовок — «входная дверь» в текст. Основ-
ная мысль текста. Сочинение на основе художественного текста. И. С. Соко-
лов- MИКИТОВ «Листопадничек». Почему произведение так называется? 
Определение жанра произведения. Листопадничек — главный герой произве-
дения. Рассказ о герое. Творческий пересказ: дополнение содержания текста. 
В. И. Белов. «Малька провинилась». «Ещё про Мальку». Озаглавливание тек-
ста. Главные герои рассказа. В. В. Бианки  «Мышонок  Пик». Составление 
плана на основе названия глав. Рассказ о герое произведения. Б. С. Житков 
«Про обезьянку». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. В. П. 
Астафьев «Капалуха». Герои произведения. В. Ю. Драгунский «Он живой и 
светится». Нравственный смысл рассказа. Оценка достижений учащихся.     

                                                                                                                                               
Поэтическая тетрадь  

       С. Я. Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной...» Заголовок 
стихотворения. Выразительное чтение. А. Л. Барто «Разлука». «В театре». Вы-
разительное чтение. С. В. Михалков «Если». Выразительное чтение. Е. А. Бла-
гинина «Кукушка». «Котёнок». Выразительное чтение. Проект: «Праздник по-
эзии». Оценка достижений учащихся. 

 
Собирай по ягодке — наберёшь кузовок  

              Б. В. Шергин «Собирай по ягодке — наберёшь кузовок». Особенность 
заголовка произведения. Соотнесение пословицы и содержания произведения. 
А. П. Платонов «Цветок на земле». «Ещё мама». Герои рассказа. Особенности 
речи героев. Чтение по ролям. М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие пу-
тешественники». Смысл названия рассказа. Особенности юмористического 
рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка событий. Н. 
Н. Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности юмори-
стического рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов Н. 
Носова. Оценка достижений учащихся. 

 
По страницам детских журналов  

              Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
«Мурзилка» и «Весёлые картинки» — самые старые детские журналы. По 
страницам журналов для детей. Ю. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели». 
Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. Г. Остер «Вредные советы». 
«Как получаются легенды». Создание собственного сборника добрых советов. 
Что такое легенда. Пересказ. Легенды своей семьи, своего дома, своего города. 
Р. Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение. Оценка достижений  учащих-
ся. 
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Зарубежная литература  

            Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Отражение мифологических 
представлений людей в древнегреческом мифе. Мифологические герои и их 
подвиги. Пересказ. Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл 
сказки. Создание рисунков к сказке. Подготовка сообщения о великом сказоч-
нике. Оценка достижений учащихся. 

 
 

4 класс 
Летописи, былины, жития 

            Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И 
вспомнил Олег коня своего». Былины. «Ильины три поездочки». «Житие Сер-
гия Радонежского». Проект «Создание календаря исторических событий». 
 

Чудесный мир классики 
           А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». «Сказка 
о мертвой царевне и семи богатырях».  М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». 
«Ашик - Кериб» (турецкая сказка). Л. Толстой «Детство», «Ивины». А.П. Чехов 
«Мальчики». К. Бальмонт «Русский язык». 
 

Поэтическая тетрадь 
             К. Д. Ушинский «Четыре желания». Ф. И. Тютчев «Еще земли печален 
вид», «Как неожиданно и ярко». А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Е. 
А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где сладкий шепот». И. С. 
Никитин «В синем небе плывут над полями». Н. А. Некрасов «Саша». И. А. 
Бунин  «Листопад» 

 
Литературные сказки 

            В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». П. П. Бажов «Серебряное ко-
пытце». А.С. Аксаков «Аленький цветочек». 

 
Делу время - потехе час 

            Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». В. Ю. Драгунский «Глав-
ные реки». В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел». 

 
Страна детства 

           Б. С. Житков «Как я ловил человечков». К. Г. Паустовский «Корзина с 
еловыми шишками». М. М. Зощенко «Елка». М.И. Цветаева «Наши царства». 
«Бежит тропинка с бугорка». С.А. Есенин «Бабушкины сказки». 

 
Природа и мы 

       Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш». С. Есенин «Лебёдушка». М.М. При-
швин «Выскочка». А. И. Куприн «Барбос и Жулька». В. П. Астафьев «Стрижо-
нок Скрип». Проект «Природа и мы». 
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Родина 

       И. С. Никитин «Русь». С. С. Дрожжин «Родине». А. В. Жигулин «О, Роди-
на!». Песня защитников Брестской крепости. Проект «Они защищали Роди-
ну». 

 
Страна Фантазия 

          Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». Кир Булычев «Путеше-
ствие Алисы». 

 
Зарубежная литература 

        Д. Свифт «Путешествие Гулливера». Г. Х. Андерсен «Русалочка». М. Твен 
«Приключения Тома Сойера». 

 
 
 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  
В результате работы по разделу «Виды речевой и читательской дея-
тельности» дети научатся:  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения. Пони-
мать цель обучения (удовлетворение читательского интереса и приобрете-
ние опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументаций, иной инфор-
мации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при про-
слушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфи-
ку (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), опреде-
лять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по со-
держанию произведения, определять последовательность событий, зада-
вать 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 обобще-
ния, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуж-
дении прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение 
слова, его многозначностью), целенаправленно пополнять свой активный 
словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 
(понимать) смысл прочитанного; 
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• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведе-
ния; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осо-
знавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соот-
носить поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного тек-
ста и использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приемы анализа различных видов тек-
стов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 
мысль произведения; делить текс на части, озаглавливать их; составлять 
простой план; находить простые средства выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора), определять отношение автора к герою, собы-
тию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания тек-
стов: интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообще-
ния; устанавливать связи, не высказанные в тексе напрямую; объяснять 
(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулиро-
вать, 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; пе-
редавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мне-
ние, опираясь на текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сбор-
ник произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 
осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по соб-
ственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, реко-
мендации к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответству-
ющими возрасту словарями и справочной литературой. 
В результате работы по разделу «Виды речевой и читательской дея-
тельности» дети получат возможность научиться:  
• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художествен-
ного текста и высказывать собственное суждение; 
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 
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• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к 
герою и его поступкам; 
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное сужде-
ние; 
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной 
речи (повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – пись-
менный ответ на вопрос, описание – характеристика героя); 
• писать отзыв о прочитанной книге; 
• работать с тематическим каталогом; 
• работать с детской периодикой. 
 
В результате работы по разделу «Творческая деятельность» де-
ти научатся:  
• читать по ролям литературное произведение; 
• использовать различные способы работы с деформированным тек-
стом (устанавливать причинно-следственные связи, последовательность 
событий; дать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 
• создавать собственный текст на основе художественного произве-
дения, репродукции картин художников, по серии иллюстраций к произве-
дению или на основе личного опыта. 
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 
текст; 
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сцена-
рии, проекты; 
• способам написания изложения. 
 
В результате работы по разделу «Литературоведческая пропедевти-
ка» дети научатся:  
• сравнивать, сопоставлять делать элементарный анализ различных 
текстов, выделяя два-три существенных признака; 
• отличать прозаический текст от поэтического; 
• распознавать особенности фольклорных форм (сказки, загадки, по-
словицы) 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 
текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и ав-
торская литература, структура текста, герой, автор) и средства художе-
ственной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 
• определять позиции героев и автора художественного текста; 
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• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на ос-
нове авторского текста, используя средства художественной выразительно-
сти (в том числе из текста). 

 
В результате изучения литературного чтения ученик должен 

знать/понимать: 
• наизусть не менее 15 стихотворений; 
• названия, основное содержание изученных литературных произве-
дений, их авторов; 
• элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстра-
ция). 
уметь: 
• повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания 
и характером содержания; 
• соблюдать паузы  и выбирать темп чтения в зависимости от смысла 
читаемого; 
• определять тему и главную мысль произведения; 
• воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному 
плану, данному в учебнике; 
• подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо вы-
раженным сюжетом; 
• отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нем пред-
ложения, подтверждающие устное высказывание; 
• раскрывать содержание иллюстраций к произведению; соотносить 
их с отрывками рассказа, находить в тексте слова соответствующие им; 
• делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль 
прочитанного; 
• сопоставлять слова близкие по значению; понимать значение слов и 
выражений в контексте: различать простейшие случаи многозначности 
слов, отыскивать в тексте слов и выражений, характеризующих событие, 
действующих лиц, картины природы; 
• ориентироваться в учебной книге: знакомство с содержанием; 
нахождение в нем названия нужного произведения; умение пользоваться 
заданиями и вопросами, помещёнными в учебных книгах; 
• читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 
• различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, бас-
ня), различать сказки народные и литературные; 
• приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, 
сказки). 
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• овладеть навыками сознательного, правильного и выразительного 
чтения целыми словами.  

 
Нормы техники чтения в начальных классах по ФГОС: 

Техника чтения в 1 классе 
В 1 классе техника чтения проверяется особенно тщательно. 
1 полугодие 
Чтение должно быть плавным слоговым, осознанным и правильным, с чет-
ким проговариванием слогов и слов. Темп чтения —25-30 слов в минуту. 
2 полугодие 
Ребенок читает целыми словами правильно, осознанно. Слова со сложным 
слоговым строением прочитываются по слогам. Темп чтения -30-40 слов в 
минуту. 

Техника чтения во 2 классе 
1 полугодие 
Чтение правильное, осознанное, целыми словами. Соблюдается логическое 
ударение. Темп чтения — 40-50 слов в минуту. 
2 полугодие 
Осмысленное, правильное чтение целыми словами с соблюдением пауз, ин-
тонаций и логических ударений. Темп чтения — 50-60 слов в минуту. 

Техника чтения в 3 классе 
1 полугодие 
Осознанное, правильное чтение целыми словами. С помощью соблюдаемых 
пауз и интонаций, школьник выражает понимание смысла прочитанного 
текста. Темп чтения — 60-70 слов в минуту. 
2 полугодие 
Осознанное, правильное чтение целыми словами. С помощью соблюдаемых 
пауз и интонаций, школьник выражает понимание смысла прочитанного 
текста. Темп чтения — 70-80 слов в минуту. 

Техника чтения в 4 классе 
1 полугодие 
Осознанное, правильное чтение целыми словами. С помощью соблюдаемых 
пауз и интонаций, ученик не только выражает понимание смысла текста, но 
и способен выразить свое отношение к нему.  Темп чтения — 80-90 слов в 
минуту. 
2 полугодие 
Осознанное, правильное чтение целыми словами. С помощью соблюдаемых 
пауз и интонаций, ученик не только выражает понимание смысла текста, но 
и способен выразить свое отношение к нему. Темп чтения — 100-120 слов в 
минуту. 
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Использовать приобретённые знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни для: 

1. Самостоятельного чтения книг; 
2. Высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении 

(герое, событии); 
3. Самостоятельного выбора и определения содержания книги по её 
элементам; 

4. Работы с различными источниками информации (словарями, спра-
вочниками, в том числе на электронных носителях). 
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