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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 1 – 4 классов на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, 

становление базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и 

закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс «Литературное 

чтение» призван ввести ребѐнка в мир художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приѐмов 

работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учѐтом этого направлен на общее и литературное развитие 

младшего школьника, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направления литературного образования младшего школьника: 

речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям 

восприятия младшим школьником фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-

эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировой детской литературы; влияние прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие 

обучающегося, на совершенствование его творческих способностей. При отборе произведений для слушания и чтения учитывались 

преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, художественными произведениями детской литературы, а 

также перспективы изучения предмета «Литература» в основной школе. Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» 

является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной 

грамотности младшего школьника, а также возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать 

различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», который изучается в основной школе. 



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. Приобретѐнные младшими школьниками знания, полученный 

опыт решения учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета «Литературное 

чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и решением следующих задач: 

— формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества; 

— достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

— осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; 

— первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного народного творчества; 

— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при анализе текста изученных литературных 

понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, 

малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, 

рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; 

стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушателями). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  1 класс 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений художественной литературы и устного народного 

творчества (не менее четырѐх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в 

сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение 

сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и 

литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему посвящено, о чѐм рассказывает. Главная мысль 

произведения: его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка (общее представление на примере не менее шести произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. 



Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. 

Драгунского и др.). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его соотношения с 

содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических произведений о природе (на примере трѐх-четырѐх 

доступных произведений А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. Никитина, Е. 

Ф. Трутневой, А. 

Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа 

родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое 

рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к 

произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном 

чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). 

Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). 

Особенности разных малых фольклорных жанров. 

Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы — проявление народной 

мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения о братьях наших меньших (трѐх-четырѐх авторов по выбору). Животные — герои произведений. Цель и назначение произведений о 

взаимоотношениях человека и животных —воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и 

научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, поступки, речь, взаимоотношения с другими героями 

произведения. Авторское отношение к герою. Осознание нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере 

доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л. 

Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание нравственно-этических 

понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребѐнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о 

родных людях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произведений). Способность автора произведения замечать чудесное 

в каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с 

необычными, сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга —источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, 

иллюстрации — элементы ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 



 

 Содержание учебного предмета  2 класс 

     Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ на изучение предмета «Литературное чтение» во 2 классе  выделяется 102 часа  (3 

ч в неделю). 

2 класс (102 ч) 

Программа 2 класса предусматривает дальнейшее накопление читательского опыта и совершенствование техники чтения на основе смысловой 

работы с текстом. Младшие школьники смогут обнаружить использование в авторской детской поэзии жанровых особенностей фольклора: 

сюжетно-композиционных особенностей кумулятивной  сказки,  считалки,  скороговорки, заклички, колыбельной песенки. Во 2 классе программа 

предусматривает формирование начальных представлений о жанре народной сказки о животных и самое первое знакомство с народной 

волшебной сказкой. 

Продолжающееся знакомство с авторской литературой не ограничивается авторской поэзией — младшие школьники знакомятся с жанром 

рассказа. Расширяются представления учащихся о средствах художественной выразительности прозы и поэзии: учащиеся анализируют смысл 

названия произведения, поступки героев, их имена, портреты, речь, знакомятся с художественным смыслом сравнения, олицетворения, 

гиперболы, ритма. Программа предусматривает включение литературных произведений в контекст других видов искусства на основе сравнения 

произведений литературы и живописи. 

Итогом второго года обучения должно стать интуитивное понимание образного характера литературы, осознание особенностей литературы по 

сравнению с живописью, осознание красоты литературы и искусства в целом, желание обращаться к чтению вновь и вновь. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Формирование умения адекватно воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учителем и одноклассниками, высказывания 

собеседников, адресованные себе вопросы. 

Развитие умений выразительного чтения (чтения вслух) на основе восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения 

собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения. 

Коллективное определение критериев выразительного чтения на материале поэтических текстов: 

а) выразительное чтение (выбор интонации, соответствующей эмоциональному тону, выраженному в тексте) помогает слушателям «увидеть», 

«представить» изображенную автором картину целого; 

б) выразительное чтение передает отношение чтеца к изображенной автором картине целого. 

Формирование умения критически оценивать собственное чтение вслух в соответствии с принятыми в коллективе критериями выразительного 

чтения. 

Формирование умения чтения про себя: 

а) в ожидании своей очереди в ходе чтения по цепочке; 

б) в ходе повторного просмотрового чтения; 

в) в ходе выборочного чтения при работе со словарями; 

г) в ходе повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам. 



Дальнейшее формирование умений свободного высказывания в устной и письменной форме. Освоение начал монологического высказывания: 

краткий и развернутый ответ на вопрос учителя. Умение слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, 

дополнять чужой ответ новым содержанием. 

Формирование умений писать письма, получать письма и отвечать на них в процессе предметной переписки с научным клубом младшего 

школьника «Ключ и заря». 

Формирование умения (начальный этап) выделять в заранее маркированном тексте разные сюжетные линии, разные точки зрения, 

разнонаправленные (контрастные) переживания. 

Развитие умения различать тему и основную мысль текста и живописного произведения. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Народное творчество 

Сказки о животных. Общее представление. Разница характеров героев-животных и иерархия героев-животных. Определение главного героя в 

русских народных сказках о животных и в народных сказках других народов. 

Волшебные сказки. Противостояние земного и волшебного мира как сюжетный стержень волшебной сказки. Чудеса, волшебный помощник, 

волшебный предмет и волшебный цвет как характеристики волшебного мира. Некоторые черты древнего восприятия мира, отражающиеся в 

волшебной сказке (одухотворение сил природы; возможность превращения человека в животное, растение, явление природы). 

Особенности построения волшебной сказки (построение событий в виде цепочки, использование повтора как элемента построения, 

использование повтора речевых конструкций как способ создания определенного ритма и способ запоминания и трансляции текста). 

Авторская литература 

Волшебная сказка в стихах (А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке») и ее связь с сюжетными и композиционными особенностями народной 

волшебной сказки. Использование в авторской сказке сюжетных особенностей народной волшебной сказки (противостояние двух миров: земного 

и волшебного, чудеса, волшебный помощник, волшебный цвет). Использование в авторской сказке композиционных особенностей народной вол-

шебной сказки (построение событий в виде цепочки, использование повтора как элемента композиционного построения целого, повтор речевых 

конструкций и слов как средство создания определенного ритма и основание для устной трансляции текста). Неповторимая красота авторского 

языка. 

Жанр рассказа (Л. Толстой, А. Гайдар, Н. Носов, В. Драгунский). Жанровые особенности: жизненность изображаемых событий; достоверность и 

актуальность рассматриваемых нравственных проблем; возможность вымысла. Нравственная проблема, определяющая смысл рассказа. Роль 

названия рассказа в выражении его смысла. Герои рассказов, их портреты и характеры, выраженные через поступки и речь; мир ценностей героев. 

Авторская позиция в рассказе: способы выражения отношения к героям. 

Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как восприятии, помогающем обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира 

природы и человеческих отношений. Способность поэзии выражать самые важные переживания: красоту окружающего мира, дружбу, любовь. 

Представление о том, что для Поэта природа — живая: обнаружение в стихотворении олицетворений. Представление о важности в создании 

художественного образа таких поэтических приемов, как сравнение, звукопись, контраст. Использование авторской поэзией жанровых и 

композиционных особенностей народной поэзии: считалки (Ю. Тувим), небылицы (И. Пивоварова), докучной сказки (И. Пивоварова), сказки-



цепочки (Д. Хармс, А. Усачев). Практическое освоение простейших художественных приемов: сравнения, гиперболы (называем преувеличением), 

контраста, олицетворения. 

Представление о том, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в стихотворных текстах, но и в прозе (сказки с. 

Козлова, японские сказки: «Барсук — любитель стихов», «Луна на ветке», в переводе В. Марковой). 

Основные   виды   учебной   деятельности   обучающихся: 
Узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей (народной и авторской сказки 

и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.). 

Формирование библиографической культуры 
Выход за рамки учебника: привлечение текстов хрестоматии, а также книг из домашней и школьной библиотек к работе на уроках. Знакомство 

с детскими журналами и другими периодическими изданиями, словарями и справочниками. Работа с элементами книги: содержательность 

обложки книги и детского журнала, рубрики детских журналов, страница «содержание», иллюстрации. Работа с Толковым словарем. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 
Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям и по цепочке (с опорой на цветовое маркирование). 

Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе восприятия и передачи художественных особенностей текста, 

выражения собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения (понимание содержания 

прочитанного, умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать необходимые паузы в соответствии с особенностями текста). 

Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в разделе «Музейный Дом», сравнивать их с 

художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 

Основные   виды   учебной   деятельности   обучающихся: 
Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Раздел «Круг чтения» 
Русские и зарубежные народные и авторские сказки 

«Волшебное кольцо», «Лисичка-сестричка и волк»; «Петушок — золотой гребешок»; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; «Барсук — 

любитель стихов», «Как собака с Кошкой враждовать стали», «Луна на ветке»; 

А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»*; 

Дж. Родари «Приезжает дядюшка Белый Медведь»; 

Дж. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик»; «Почему у Братца Опоссума голый хвост». 

Классики русской литературы 

Поэзия 

Д. Кедрин «Скинуло кафтан…»; 

М. Лермонтов «Осень», «Утес»; 

А. Пушкин: «У лукоморья…», «Уж небо осенью дышало…»; 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится». 

Проза 

М. Пришвин «Разговор деревьев», «Золотой луг»; 

Л. Толстой «Прыжок», «Акула»; 



И. Тургенев «Воробей». 

Современные русские и зарубежные писатели и поэты 

Поэзия 

Я. Аким «Яблоко»*; 

A. Ахундова «Окно»; 

Т. Белозеров: «Хомяк», «Самое доброе слово»*; 

B. Берестов «Картинки в лужах»; 

М. Бородицкая: «Ракушки», «Уехал младший брат», «Котенок», «Лесное болотце», «Вот такой воробей», «Булочная песенка», «Улов»*; 

А. Гиваргизов: «Что ты, Сережа…», «Мой бедный шарик…»; 

А. Екимцев «Осень»; 

Е. Есеновский «У мальчика Юры ужаснейший насморк…»;  

Б. Заходер «Собачкины огорчения»; 

С. Козлов «Желудь»;  

Ю. Коринец «Тишина»; 

A.  Кушнер «Что я узнал!»; 

Г. Лагздынь «Утренняя кричалка»; 

B. Лунин: «Кукла», «Что я вижу»; 

Н. Матвеева «Было тихо…»*; 

С. Махотин: «Воскресенье», «Груша», «Фотограф», «Местный кот»;  

С. Михалков «А что у вас?»; 

Ю. Мориц: «Хвостики», «Букет…»; 

Э. Мошковская: «А травинка не знает…», «Ноги и уроки», «Язык и уши», «Кому хорошо», «Если такой закат…», «Вазочка и бабушка»*, 

«Дедушка Дерево»*, «Здравствуй, Лес!»*, «Мама, я, кузнечик и птица»*; 

И. Пивоварова: «Картина», «Жила-была собака», «Мост и сом»; 

Г. Сапгир «У прохожих на виду…»; 

Р. Сеф: «Добрый человек», «Я сделал крылья и летал», «Лучше всех»;  

П. Синявский: «Федина конфетина», «Такса едет на такси», «Ириски и редиски», «Хрюпельсин и хрюмидор»; 

М. Тахистова «Редкий тип»; 

А. Усачев: «Бинокль», «Эх!», «Жучок»*, «Жужжащие стихи»; 

Д. Хармс «Врун»*; 

Е. Чеповецкий «В тихой речке у причала»; 

С. Черный «Что кому нравится»*; 

К. Чуковский «Федотка»; 

Г. Юдин: «В снегу бананы зацвели», «Скучный Женя», «Вытри лапы и входи»; 

М. Яснов: «самое доброе слово», «Ути-ути»; 

Л. Яхнин: «Моя ловушка», «Музыка леса», «Пустяки», «Зеркальце», «Листья»*, «Крокодилово семейство»*; 



Басѐ, Бусон, Исса, Иссе, Кикаку*, Оницура, Сико*, Тие, Хиро-сиге: японские трехстишия (хокку); 

О. Дриз «Игра», «Стеклышки», «Кончилось лето», «Синий дом», «Кто я?», «Теленок», «Доктор», «Обида», «Сто веселых лягушат»*, «Всегда 

верно»*, «На что похож павлиний хвост»*, «Как я плаваю»; 

М. Карем: «Ослик», «Повезло!»; 

Л. Квитко: «Лемеле хозяйничает», «Способный мальчик»; 

П. Коран «По дорожке босиком»; 

Во Куанг «Заходите»; 

Т. Кубяк «О гноме-рыбаке»; 

Л. Станчев «Осенняя гамма». 

Проза 

В. Берестов «Как найти дорожку»*; 

В. Вересаев «Братишка»; 

С. Воронин «Лесик-разноголосик»*; 

В. Драгунский: «Что я люблю», «Что любит Мишка», «Друг детства», «Шляпа гроссмейстера»*, «Сверху вниз, наискосок!», «Гусиное горло»*; 

Ю. Коваль «Три сойки»; 

С. Козлов: «Ежик в тумане», «Красота», «Когда ты прячешь солнце, мне грустно», «Теплым тихим утром посреди зимы»*, «Заяц и 

Медвежонок»*; 

О. Кургузов «Сухопутный или морской?»; 

Н. Носов «Фантазеры»; 

Б. Окуджава «Прелестные приключения»; 

С. Седов «Сказки про Змея Горыныча»; 

А. Усачев: «Обои»; «Тигр в клеточку»*; 

Г. Цыферов «Жил на свете слоненок»; 

Е. Чарушин: «Томка испугался», «Томкины сны»; 

Д. Биссет: «Хочешь. Хочешь, хочешь…», «Ух!»;   А. Линдгрен «Малыш и Карлсон»*;   Дж. Родари «Бриф! Бруф! Браф!». 

 

 

Содержание учебного предмета 3 класс (102 ч) 

 

Программа 3 класса знакомит школьников с такими  жанрами, как сказка о животных, бытовая сказка, басня, пословица. Именно в 3 классе 

формируются самые первые представления о литературном процессе как движении от фольклора к авторской литературе. Углубляется 

знакомство с особенностями поэтики разных жанров. Расширяется читательский кругозор младших школьников.  Круг чтения расширяется за 

счет фольклорных текстов разных народов, а также за счет современной литературы, которая близка  и понятна и детям и взрослым. 



Продолжается знакомство с живописными произведениями, которые представляют собой каждый раз живописную параллель тому 

мировосприятию, которое разворачивается в литературном произведении. Итогом третьего года обучения должно стать представление о 

движении литературного процесса, об общих корнях и путях развития литературы разных народов; переживание особенностей художественного 

образа в прозаическом и поэтическом произведении. 

                                      Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Понимание на слух смысла звучащей речи. Формирование умения понимать общий смысл воспринятого на слух лирического стихотворения, 

стихов русских классиков. 

Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и  выразительного чтения. Анализ собственного чтения вслух. 

Совершенствование навыков техники чтения. 

Умение читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмотрового чтения, выборочного и повторного 

изучающего чтения. 

Формировать умение при чтении вслух передавать индивидуальные особенности текстов и используемых в них художественных приемов. 

Дальнейшее освоение диалогического общения: умение слушать высказывания одноклассников, дополнять их или тактично и аргументировано 

опровергать. 

Раздел «Формирование  библиографической  культуры» 

Формирование представлений о жанровом, тематическом и монографическом сборнике. Формировать умение составлять разные сборники. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Устное народное творчество. 

Формирование общего представления о сказке, как произведении устного народного творчества, которое есть у всех народов мира. Познакомить с 

простейшей лентой времени. 

Жанр пословицы. 

Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта. Знакомство  с пословицами разных народов. Использование пословиц «к слову», 

«к случаю» : для характеристики сложившейся или обсуждаемой ситуации. 

Авторское творчество 

Жанр басни. 



Структура басни. Происхождение сюжетной части басни из сказки о животных. 

Жанр бытовой сказки. 

Обобщенность характеров, наличие морали. Связь с жанром басни. 

Формирование представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. Сравнительный анализ характера героев. Различие композиций рассказа и сказки. 

Различие целевых установок жанров. 

Поэзия 

Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя. Средства художественной выразительности, используемые для создания яркого 

поэтического образа художественные приемы (олицетворение, контраст, повтор) 

Лента времени. 

Формирование начальных наглядно-образных представлений о линейном движении времени путем помещения на нее произведений. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Дальнейшее формирование умения рассматривать репродукции живописных произведений в разделе «Музейный дом» 

Формировать умения устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями. 

Круг чтения 

Сказки народов мира о животных 

Африканские сказки «Гиена и черепаха», «Нарядный бурундук»; бирманская сказка «Отчего цикада потеряла свои рожки»*; бурятская сказка 

«Снег и заяц»; венгерская сказка «Два жадных медвежонка»; индийские сказки «О собаке, кошке и обезьяне», «Золотая рыба», «О радже и 

птичке»*, «Хитрый шакал»; корейская сказка «Как барсук и куница судились»; кубинская сказка «Черепаха, кролик и удав-маха»; шведская 

сказка «По заслугам и расчѐт»*; хакасская сказка «Как птицы царя выбирали»; сказка индейцев Северной Америки «Откуда пошли болезни и 

лекарства». 

Пословицы и поговорки из сборника В. Даля. 

Русская бытовая сказка 



«Каша из топора», «Волшебный кафтан», «Солдатская шинель». 

Авторская литература народов мира 

Эзоп «Ворон и лисица», «Лисица и виноград», «Рыбак и рыбѐшка», «Соловей и ястреб», «Отец и сыновья», «Быки и лев»; Ж. Лафонтен «Волк и 

журавль»*; Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду»*; японские хокку Басѐ, Бусон, Дзѐсо, Ранран. 

Классики русской литературы 

Поэзия 

А.С. Пушкин «зимнее утро», «Вот север,  тучи нагоняя…»,  «Опрятней модного паркета…», «Сказка о царе Салтане»*, «Цветок»; И. Крылов 

«Волк и журавль»*, «Квартет», «Лебедь, рак и щука», «Ворона и лисица», «Лиса и виноград», «Ворона в павлиньих перьях»*;  Н. Некрасов «На 

Волге» («Детство Валежникова»); И. Бунин «Листопад»; К. Бальмонт «Гномы»; С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…»; В. Маяковский 

«Тучкины штучки».Проза 

А. Куприн «Слон»; К. Паустовский «Заячьи лапы», «Стальное колечко»*, «Растрѐпанный воробей; Н. Гарин-Михайловский «Детство Тѐмы». 

Классики советской и русской детской литературы 

Поэзия 

В. Берестов «Большой мороз», «Плащ», «Первый листопад»*, «Урок листопада»*, «Отражение»*; Н. Матвеева «Картофельные олени», «Гуси на 

снегу»; В. Шефнер «Середина марта»; С. Козлов «Июль», «Мимо белого яблока луны», «Сентябрь»; Д. Дмитриев «Встреча»; М. Бородицкая «На 

контрольной»; Э. Мошковская «Где тихий-тихий пруд», «Вода в колодце», «Мотылѐк»*, «Осенняя вода»*;, «Нужен он…»*, «Когда я уезжаю»*; 

Ю. Мориц «Жора Кошкин». 

Проза 

А. Гайдар «Чук и Гек»; А. Пантелеев «Честное слово»; Б. Житков «Как я ловил человечков»; Саша Чѐрный «Дневник фокса Микки»; Н. Тэффи 

«Преступник»; Н. Носов «Мишкина каша*; Б. Заходер «История гусеницы»; В. Драгунский «Ровно 25 кило», «Вола с закрытыми глазами», «Под 

соснами»*; С. Козлов «Как оттенить тишину», «Разрешите с вами посумерничать», «Если меня совсем нет», «Звуки и голоса»*; К. Чуковский «От 

двух до пяти»; Л. Каминский «Сочинение»; И. Пивоварова «Сочинение». 

Современная детская литература на рубеже 20-21 веков 

Поэзия 



В. Лунин «Идѐм в лучах зари»*, «Ливень»*; Д. Дмитриев «Встреча»*; Л. Яковлев «Для Лены»; М. Яснов «Подходящий угол», «Гусеница – 

бабочке», «Мы и птицы»*; Г. Остер «Вредные советы»; Л. Яхнин «Лесные жуки». 

Проза 

Тим. Собакин «Игра в птиц», «Самая большая драгоценность»*; Маша Вайсман «Лучший друг медуз», «Приставочка моя любименькая»*; Т. 

Пономарѐва «Прогноз погоды», «Лето в чайнике», «Автобус», «В шкафу», «Помощь»; О. Кургузов «Мальчик-папа»*; С. Махотин «Самый 

маленький»*; А. Иванов «Как Хома картины собирал»*, 

Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, а в хрестоматию. 

Содержание учебного предмета  4 класс  ( 102 часа) 

 

Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней отражение древних представлений о мире (13 часов) 

Формирование общего представления о «мифе» как способе жизни человека в древности, помогающем установить отношения человека с 

миром природы. Представления о Мировом дереве как о связи между миром человека и волшебными мирами; представления о тотемных 

животных и тотемных растениях как о прародителях человека. 

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой волшебной сказки.  Представление о  волшебном 

мире, волшебном помощнике и волшебных предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета (нарушение социального 

(природного) порядка как причина выхода героя из дома; дорога к цели, пролегающая через волшебный мир; испытания, помощь волшебного 

помощника, победа над волшебным миром как восстановление социального (природного) порядка и справедливости). 

Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира  в  сказках народов мира, в старославянских легендах и русских народных 

сказках. 

Былина как эпический жанр (историческое повествова ние). Характеристика эпического (исторического) героя (победитель  в 

борьбе с природными силами; защитник границ княжества и отечества; человек, прославляющий своими деяниями — торговлей или ратными 

подвигами — свое отечество). 

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно- исторического времени, исторических и географических 

названий) в жанры устного народного творчества: волшебной сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и былины («Садко»). 

 

Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре. Обнаруживаем  в былине интерес к истории, а авторской сказке- 

интерес к миру чувств (14 часов) 

 

Авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной сказкой и обретение нового смысла. Развитие 

сказочной «этики»: от победы с помощью магической силы — к торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности 

нравственного совершенства и силы любви (в авторской сказке). 

Жизнь жанров фольклора во времени 

Взаимоотношения обрядов и праздников. 



Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и «Гимн России»): жанровое и лексическое сходство. 

Народная и авторская сказка. 

Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и красоту человека. (10 часов) 

 

Сказочная повесть. С. Лагерлѐф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие нескольких сюжетных линий, многообразие событий, 

протяженность действия во времени, реальность переживаний героя. 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: сосуществование реального и волшебного мира, превращения, 

подвиги героя и выполнение им трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова. 

Герой ск азочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера во времени. Перенесение победы над волшебным 

миром в область нравственного смысла: не знание волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков, воспитание в себе 

нравственных принципов помогают Нильсу вернуть себе человеческий облик. 

Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством изображения окружающего мира. Разница картин мира,  

создаваемых  поэтами. Общее представление об образе поэта через его творчество. 

Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии: использование приемов олицетворения, сравнения, 

антитезы (контраста); лексического и композиционного повтора. 

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на примере классической и современной 

поэзии, знакомство с онегинской строфой). 

 

Всматриваемся в лица наших сверстников, живущих задолго до нас. (11 часов) 

 

Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа: 

а) событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя; б) сложность характера героя и развитие его во 

времени; 

в) драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче», Л. Улицкая «Бумажная победа»); 

г) формирование первичных представлений о художественной правде как о правде мира чувств, которая может существовать в контексте 

вымысла и воображения; 

д) выразительность художественного языка. 

 

Пытаемся понять, как на нас воздействует красота. (11 часов) 

 

Биография автора художественного произведения. Начальные представления о творческой биографии писателя (поэта, художника): 

1. роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании художественного произведения; 

2. участие воображения и фантазии в создании произведений; 

3. диалоги с современным московским детским писателем и современными художниками (авторами иллюстраций к учебнику); детские 

вопросы к авторам и ответы на них. 



 

Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная, правда. (20 часов) 

Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с произведениями других видов искусства: с 

живописными и музыкальными произведениями. 

Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа произведений, принадлежащих к разным видам искусства: произведения 

сравниваются не на основе их тематического сходства, а на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в 

произведении мыслей и переживаний). 

 

Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. Задумываемся над тем, что такое отечество. (15 часов). 

 

Библиографическая культура. Дальнейшее формирование умений ориентироваться в книге по ее элементам («Содержание» и 

«Оглавление» книги, титульный лист, аннотация. сведения о художниках-иллюстраторах книги). Формирование умений составлять аннотацию 

на отдельное произведение и сборник произведений. Представление о собрании сочинений. Использование толкового и этимологического 

учебных словарей для уточнения значений и происхождения слов, встречающихся на страницах литературных произведений. 

Представление о библиографическом словаре (без использования термина). Использование биографических сведений об авторе для 

составления небольшого сообщения о творчестве писателя или поэта. 

Формирование умений выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного списка. 

 

Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее.  (8 часов) 

 

Умения и навыки чтения и говорения. Совершенствование навыков выразительного и осмысленного чтения. Дальнейшее развитие 

навыков свободного владения устной и письменной речью. 

Формирование культуры предметного общения: 

1. умений целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста произведения; 

2. способности критично относиться к результатам собственного творчества; 

3. способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников. 

 

КРУГ ЧТЕНИЯ 

Устное народное творчество 

Мифологические сюжеты: индейцев майя, Древнего Египта, Древней Греции, древних славян. 

Русские народные волшебные сказки: 

«Сивка-Бурка», «Крошечка-Хаврошечка», «Морозко»*, «Морской царь и Василиса Премудрая», «Иван-царевич и серый волк»*, «Финист-

ясный сокол»*; «Семь Симеонов», «Каша из топора». Пословицы и поговорки: 

а) русские пословицы и поговорки (сборник В. Даля), б) пословицы и поговорки народов мира; 

с) литературные крылатые выражения. Былины: 

а) Киевского цикла: «Святогор и Илья Муромец», «Илья Муромец и Соловей — разбойник»; 



б) Новгородского цикла: «Садко». 

Классики русской литературы XVIII — первой половины XX в. 

В. Жуковский «Славянка» (отрывок), «Весеннее чувство» (отрывок), «Приход весны»; 

А. Пушкин «Тиха украинская ночь», отрывки из «Евгения Онегина»; М. Лермонтов «Парус», «Ветка Палестины», «На  

севере диком»; 

Ф. Тютчев «Песок сыпучий по колени…», «Как весел грохот…»; 

А. Фет «Это утро, радость эта», «Я жду…», «Соловьиное эхо…», «Я долго стоял неподвижно»; 

И. Бунин «Нет солнца, но светлы пруды», «Еще и холоден и сыр…», «Полями пахнет…»; 

Н. Заболоцкий «Сентябрь»*, «Вечер на Оке»; К. Бальмонт «Трудно фее»*, 

С. Есенин «Топи да болота, синий плат небес»; В. Хлебников «Мне мало надо», «Кузнечик»; 

В. Маяковский «А вы могли бы?», «Хорошее отношение к лошадям»; Б. Пастернак «Опять весна»*, «Осень. Сказочный 

чертог…»; 

А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче»; 

А. Погорельский «Черная курица, или подземные жители» (в сокращении). Классики русской литературы второй половины XX в.: 

С. Михалков. Государственный гимн Российской Федерации; Н. Рыленков «К Родине»; 

Н. Рубцов «Душа хранит», «Доволен я буквально всем», «Утро на море»*; В. Берестов «Морозный день», «Вот и ландыш 

отцвел», «Образец»; 

Н. Матвеева «В лощинах снег…»; 

Д. Самойлов «Красная осень»; 

В. Шефнер «Не привыкайте к чудесам»; А. Кушнер «Сирень»; 

В. Соколов «Сырые будни. Осени задворки…»; К. Некрасова «Весна»*; 

М. Яснов «До неба»; Б. Житков «Пудя»; 

К. Паустовский «Приключения жука-носорога»; 

Ю. Коваль «Орехьевна», «Лес, лес! Возьми мою глоть!»; 

И. Пивоварова «Как провожают пароходы», «Как мы ходили в театр», «Бедная Дарья Семеновна»; 

В. Голявкин «Оса»; 

В. Драгунский «Шарик в синем небе», «Девочка на шаре»; Л. Петрушевская «Нос»; 

Л. Улицкая «Капустное чудо», «Бумажная победа»; М. Вайсман «Шмыгимышь»; 

С. Козлов «Не улетай, пой, птица!»; «Давно бы так, заяц»; Б. Сергуненков «Конь-мотылек». 

Зарубежная литература 

Древнегреческий «Гимн Природе»; Авторские волшебные сказки: 

Ш. Перро «Спящая красавица», «Рике с хохолком»; Бр. Гримм «Храбрый портной»*; 

Г. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик», «Снежная королева» (в отрывках), 

«Русалочка» (в сокращении), «Огниво»*; 

С. Лагерлѐф «Путешествие Нильса с дикими гусями» (в отрывках); А. Сент Экзюпери «Маленький принц»* (в отрывках); 

Д. Даррелл «Моя семья и другие звери» (отрывок). 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературного чтения в 1 классе 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 своѐ 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. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

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, отражѐнных 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  

бъектами (часть — целое, причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного 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 еѐ 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 своѐ 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 учѐтом 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 еѐ 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. 



К концу обучения в первом 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 объѐму 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 и др. (не менее 3 предложений); 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учѐтом рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по 

предложенному алгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 



Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Литературное чтение»  к концу 2-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  

Обучающиеся научатся: 

• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с индивидуальными возможностями; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и повторного изучающего чтения по уже 

выделенным ключевым словам; 

• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопрос учителя; 

• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием; 

• называть имена 2–3 классиков русской и зарубежной литературы, 

• называть имена 2–3 современных писателей (поэтов);  

• перечислять названия произведений и коротко пересказывать их содержание; 

• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их содержание; 

• определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 

• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их поступки; 

• анализировать смысл названия произведения; 

• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат возможность научиться: 

• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который читает учитель; 

• писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и 

заря»; 

• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем); 

• читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

• пересказывать текст небольшого объема; 

• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной библиотеке содержательность обложки, а также 

страницу «содержание» или «оглавление»; 

• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и школьной библиотек; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя выдержки из текста в качестве аргументов. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  

Обучающиеся научатся: 

• различать сказку о животных и волшебную сказку; 

• определять особенности волшебной сказки; 

• различать сказку и рассказ; 

• уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного языка (сравнение, олицетворение, гиперболу 

(называем преувеличением), звукопись, контраст, повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно-композиционные особенности кумулятивной 



сказки (сказки-цепочки), считалки, скороговорки, заклички, колыбельной песенки; 

• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ может включать элементы сказки, волшебная 

сказка – элементы сказки о животных и т. д.); 

• понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира (восприятия, помогающего обнаружить красоту и смысл окружающего 

мира: мира природы и человеческих отношений); 

• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в стихотворных текстах, но и в прозе. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»  

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста; 

• читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое маркирование; 

• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, определенные программой. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат возможность научиться: 

• читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе восприятия и передачи художественных особенностей текста, 

выражения собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в разделе «Музейный Дом» и сравнивать их с 

художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

• устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов и живописных 

произведений. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную словарную статью; 

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений;  

• находить нужный текст по страницам «содержание» и «оглавление»;  

• быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте;  

• находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной 

книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы; 

• выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них; 

• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 



В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат возможность научиться: 

• подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

• понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 3 класс 

Обучающие научатся: 

 читать правильно выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный темп чтения; 

 читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и повторного изучающего чтения; 

 писать письма и правильно реагировать на полученные письма в процессе предметной переписки с научным клубом младшего школьника 

«Ключ и заря»; 

 называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений; перечислять названия их произведений и коротко пересказывать 

содержание текстов, прочитанных в классе; 

 рассказывать о любимом литературном герое; 

 выявлять авторское отношение к герою; 

 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений; 

 читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

 ориентироваться в книге по еѐ элементам (автор, название, страница «Содержание», иллюстрации. 

 

Обучающиеся  в процессе самостоятельной, парной, групповой и  коллективной работы получат возможность научиться: 

 

 составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; 

 делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по еѐ элементам; 

 самостоятельно читать выбранные книги; 

 высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

 самостоятельно работать со словарями. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма), различение жанровых особенностей (народной и авторской сказки), 

узнавание литературных приѐмов (сравнение, олицетворение, контраст). 

Обучающие научатся: 



 различать сказку о животных, басню,  волшебную сказку, бытовую сказку; 

 различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований: особенности построения и основная целевая установка 

повествования; 

 находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе (приѐмы: сравнение, олицетворение, гипербола 

(преувеличение), звукопись, контраст; фигуры:  повтор). 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые сказки на простейшую ленту времени; 

 обнаруживать «бродячие» сюжеты в сказках разных народов мира. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных текстов. 

Обучающие научатся: 

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями 

текста; 

 эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, определѐнные программой, и оформлять свои 

впечатления (отзывы) в устной речи; 

 интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, 

прочитанного и услышанного; 

 принимать участие в инсценировке (разыгрывание по ролям) крупных диалоговых фрагментов литературных текстов.  

Обучающиеся  в процессе самостоятельной, парной, групповой и  коллективной работы получат возможность научиться: 

 

 читать вслух стихотворный  и прозаический тексты  на основе  передачи их художественных особенностей, выражения собственного 

отношения в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

 рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные 

произведения  и сравнивать их с художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств, переживаний; 

 устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, 

музыкальных  и живописных произведений. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  4 класс 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения. 

 



 Выпускник научится: 

 читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и повторного изучающего чтения; 

 грамотно писать письма и отвечать на полученные письма в процессе 

предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

 определять главную тему и мысль произведения; делить тест на смысловые 

части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно; 

 представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, указывать их авторов и названия; 

 перечислять названия 2-3 детских журналов и пересказывать их основное содержание (на уровне рубрик); 

 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры одного и разных произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

 обосновывать своѐ высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать его фрагментами или отдельными 

строчками из произведения; 

 читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно воспринимать замечания и критику 

одноклассников по поводу своей манеры чтения; 

 ориентироваться в книге по еѐ элементам (автор, название, титульный лист, страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, 

иллюстрации); 

 составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; составлять аннотацию на отдельное произведение и 

на сборники произведений; 

 делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение согласно рекомендованному списку; 

подготовка устного сообщения на определѐнную тему); 

 высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично воспринимать мнения одноклассников; 

 самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и справочники разного направления). 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Различение типов рифм, различение жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской литературы, узнавание в текстах 

литературных приѐмов 

(сравнение, олицетворение, звукопись, гипербола, контраст) и понимание причин их использования. 

 

Выпускник научится: 

 представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного творчества к авторским формам; 

 отличать народные произведения от авторских; 

 находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе (приѐмы: сравнение, олицетворение, 

гипербола (преувеличение), звукопись, контраст, повтор, разные типы рифмы). 

 



 Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной  работы получит возможность научиться: 

 отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в старославянских легендах и русских народных 

сказках; 

 отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет 

конкретно-исторического времени, исторических и географических названий) в жанры устного народного творчества – волшебной 

сказки и былины; 

 представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра волшебной сказки; сохранение жанровых особенностей гимна); 

 обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на примере классической и современной 

поэзии); 

 понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании художественного произведения; 

 понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства могут сравниваться не только на основе их тематического 

сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение по ролям, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

 

 Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат возможность научиться: 

 

 читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприятия и передачи их художественных особенностей, выражения 

собственного отношения и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

 обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, 

чувств и переживаний; 

 устно и письменно (в форме высказываний или коротких сочинений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, 

возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

В области предметных общих учебных действий 

 

 Выпускник научится: 

 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; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту словарями и справочной 



литературой. 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два - три существенных признака (отличать 

прозаический текст от стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

 реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом: восстанавливать последовательность 

событий, причинно-следственные связи. 

 

 Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и  коллективной работы получит возможность научиться: 

 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями классической и современной 

отечественной и зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет
1
); 

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

выразительности (в том числе из текста). 

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

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развѐрнутый ответ на вопрос; описание – 

характеристика героя). 

В области познавательных общих учебных действий 

 

 Выпускник научится: 

 свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь 

быстро менять аспект рассмотрения; 

 свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах 

комплекта; в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях, в фонде школьной библиотеки: уметь находить нужную 



информацию и использовать еѐ в разных учебных целях; свободно работать с разными источниками 

информации (представленными в текстовой форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства). 

 

 

В области коммуникативных учебных действий 

 

 Выпускник научится: 

 

 В рамках коммуникации как сотрудничества: 

 разным формам учебной кооперации (работа вдвоѐм, в малой группе, в большой группе) и разным социальным ролям (ведущего и 

исполнителя). 

 В рамках коммуникации как взаимодействия: 

 понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь мотивированно и корректно присоединяться к 

одной из них или 

аргументировано высказывать свою собственную точку зрения; 

 уметь корректно критиковать альтернативную позицию. 

 

В области регулятивных учебных действий 

 

 Выпускник научится: 

 осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного результата. 

 

В области личностных учебных действий 

 

 Выпускник получит возможность научится: 

 осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и мировосприятия; 

 профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа произведений и общения по их поводу опыт 

моральных оценок и нравственного выбора). 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   1 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 
всего контрольные практические 



работы работы 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Раздел 1. Развитие речи 

1.1

. 

Понимание 

текста при его 

прослушивании и 

при 

самостоятельном 

чтении вслух 

2 0 0  Учебный диалог по 

результатам 

совместного 

составления рассказов, 

объяснение уместности 

или неуместности 

использования тех или 

иных речевых средств, 

участие в диалоге, 

высказывание и 

обоснование своей 

точки зрения; 

Слушание текста, 

понимание текста при 

его прослушивании; 

Устный 

опрос; 

Азбука. Электронная форма учебника (полная 

версия). 1 класс. В 2-х ч. Ч. 1 

(https://media.prosv.ru/content/item/reader/7581); 

РЭШ 

Итого по разделу: 2  

Раздел 2. Слово и предложение 

2.1

. 

Различение слова 

и 

предложения. 

Работа с 

предложением: 

выделение слов, 

изменение их 

порядка, 

распространение 

предложения. 

1 0 0  Совместная работа: 

придумывание 

предложения с 

заданным словом; 

Игровое упражнение 

«Снежный ком»: 

распространение 

предложений с 

добавлением слова по 

цепочке; 

Игра «Живые слова» 

(дети играют роль слов 

Устный 

опрос; 

Азбука. Электронная форма учебника (полная 

версия). 1 класс. В 2-х ч. Ч. 1 

(https://media.prosv.ru/content/item/reader/7581) 



в предложении, идѐт 

перестановка слов в 

предложении, 

прочтение 

получившегося); 

2.2

. 

Различение слова 

и 

обозначаемого им 

предмета. 

Восприятие слова 

как 

объекта 

изучения, 

материала для 

анализа. 

1 0 0  Игра «Живые слова» 

(дети играют роль слов 

в предложении, идѐт 

перестановка слов в 

предложении, 

прочтение 

получившегося); 

Моделирование 

предложения: 

определение количества 

слов в предложении и 

обозначение каждого 

слова полоской; 

Устный 

опрос; 

Азбука. Электронная форма учебника (полная 

версия). 1 класс. В 2-х ч. Ч. 1 

(https://media.prosv.ru/content/item/reader/7581); 

библиотека РЭШ 

2.3

. 

Наблюдение над 

значением слова. 

Активизация и 

расширение 

словарного 

запаса. 

Включение слов 

в предложение. 

1 0 0  Работа с моделью 

предложения: 

изменение предложения 

в соответствии с 

изменением модели; 

Игровое упражнение 

«Придумай 

предложение по 

модели»; 

Устный 

опрос; 

Азбука. Электронная форма учебника (полная 

версия). 1 класс. В 2-х ч. Ч. 1 

(https://media.prosv.ru/content/item/reader/7581) 

2.4

. 

Осознание 

единства 

звукового состава 

слова и его 

значения 

2 0 0  Учебный диалог «Что 

можно сделать с 

предметом, а что можно 

сделать со словом, 

называющим этот 

предмет?», участие в 

диалоге помогает 

первоклассникам начать 

Устный 

опрос; 

Азбука. Электронная форма учебника (полная 

версия). 1 класс. В 2-х ч. Ч. 1 

(https://media.prosv.ru/content/item/reader/7581); 



различать слово и 

обозначаемый им 

предмет; 

Итого по разделу: 5  

Раздел 3. Чтение. Графика. 

3.1

. 

Формирование 

навыка слогового 

чтения 

(ориентация на 

букву, 

обозначающую 

гласный звук). 

1 0 0  Работа с пособием 

«Окошечки»: отработка 

умения читать слоги с 

изменением буквы 

гласного; 

Упражнение: 

соотнесение 

прочитанного слога с 

картинкой, в названии 

которой есть этот слог; 

Устный 

опрос; 

Азбука. Электронная форма учебника (полная 

версия). 1 класс. В 2-х ч. Ч. 1 

(https://media.prosv.ru/content/item/reader/7581); 

библиотека РЭШ 

3.2. Плавное 

слоговое чтение 

и чтение целыми 

словами со 

скоростью, 

соответствующе

й 

индивидуальном

у темпу. 

1 0 0  Работа с пособием 

«Окошечки»: отработка 

умения читать слоги с 

изменением буквы 

гласного; 

Упражнение: 

соотнесение 

прочитанного слога с 

картинкой, в названии 

которой есть этот слог; 

Устный 

опрос; 

Азбука. Электронная форма учебника (полная 

версия). 1 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2 

(https://media.prosv.ru/content/item/reader/7581; 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/7582); 

3.3. Осознанное 

чтение слов, 

словосочетаний, 

предложений. 

Чтение с 

интонациями и 

паузами в 

соответствии со 

1 0 0  Упражнение: 

соотносить прочитанные 

предложения с нужным 

рисунком, который 

передаѐт содержание 

предложения; 

Совместная работа: 

ответы на вопросы по 

Устный 

опрос; 

Азбука. Электронная форма учебника (полная 

версия). 1 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2 

(https://media.prosv.ru/content/item/reader/7581; 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/7582); 



знаками 

препинания. 

прочитанному тексту, 

отработка умения 

находить содержащуюся 

в тексте информацию; 

3.4. Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на 

материале 

небольших 

текстов и 

стихотворений. 

1 0 0  Подбирать 

пропущенные в 

предложении слова, 

ориентируясь на смысл 

предложения; 

Упражнение: 

соотносить прочитанные 

предложения с нужным 

рисунком, который 

передаѐт содержание 

предложения; 

Совместная работа: 

ответы на вопросы по 

прочитанному тексту, 

отработка умения 

находить содержащуюся 

в тексте информацию; 

Творческая работа: 

дорисовывание 

картинки в соответствии 

с 

прочитанным 

(отрабатывается умение 

осознавать смысл 

прочитанного 

предложения/текста); 

Устный 

опрос; 

Азбука. Электронная форма учебника (полная 

версия). 1 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2 

(https://media.prosv.ru/content/item/reader/7581; 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/7582); 

3.5. Знакомство с 

орфоэпическим 

чтением (при 

переходе к 

чтению целыми 

1 0 0  Рассказ учителя о 

важности двух видов 

чтения: 

орфографического и 

орфоэпического, о целях 

Практиче

ская 

работа; 

Азбука. Электронная форма учебника (полная 

версия). 1 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2 

(https://media.prosv.ru/content/item/reader/7581; 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/7582); 



словами). этих двух видов чтения; 

Практическая работа: 

овладение 

орфоэпическим 

чтением; 

3.6. Орфографическо

е чтение 

(проговаривание

) как 

средство 

самоконтроля 

при письме под 

диктовку и при 

списывании. 

1 0 0  Рассказ учителя о 

важности двух видов 

чтения: 

орфографического и 

орфоэпического, о целях 

этих двух видов чтения; 

Устный 

опрос; 

Азбука. Электронная форма учебника (полная 

версия). 1 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2 

(https://media.prosv.ru/content/item/reader/7581; 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/7582); 

3.7. Звук и буква. 

Буква как знак 

звука. 

Различение 

звука и буквы. 

1 0 0  Игровое упражнение 

«Найди нужную букву» 

(отрабатывается умение 

соотносить звук и 

соответствующую ему 

букву); 

Устный 

опрос; 

Азбука. Электронная форма учебника (полная 

версия). 1 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2 

(https://media.prosv.ru/content/item/reader/7581; 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/7582); 

библиотека РЭШ 

3.8. Буквы, 

обозначающие 

гласные звуки. 

Буквы, 

обозначающие 

согласные звуки. 

45 0 0  Совместная работа: 

объяснение функции 

букв, обозначающих 

гласные звуки в 

открытом слоге: буквы 

гласных как показатель 

твѐрдости —мягкости 

предшествующих 

согласных звуков; 

Упражнение: 

дифференцировать 

буквы, обозначающие 

близкие по акустико-

артикуляционным 

признакам согласные 

Устный 

опрос; 

Азбука. Электронная форма учебника (полная 

версия). 1 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2 

(https://media.prosv.ru/content/item/reader/7581; 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/7582); 

библиотека РЭШ 



звуки ([с] — [з], [ш]— 

[ж], [с] — [ш], [з] — [ж], 

[р] — [л], [ц] — [ч’] и т. 

д.), и буквы, имеющие 

оптическое и 

кинетическое сходство ( 

о — а, и — у, п — т, л— 

м, х — ж, ш — т, в — д 

и т. д.); 

3.9. Овладение 

слоговым 

принципом 

русской 

графики. 

2 0 0  Игровое упражнение 

«Найди нужную букву» 

(отрабатывается умение 

соотносить звук и 

соответствующую ему 

букву); 

Устный 

опрос; 

Азбука. Электронная форма учебника (полная 

версия). 1 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2 

(https://media.prosv.ru/content/item/reader/7581; 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/7582); 

3.1

0. 

Буквы гласных 

как 

показатель 

твѐрдости — 

мягкости 

согласных 

звуков. 

2 0 0  Совместная работа: 

объяснение функции 

букв, обозначающих 

гласные звуки в 

открытом слоге: буквы 

гласных как показатель 

твѐрдости —мягкости 

предшествующих 

согласных звуков; 

Устный 

опрос; 

Азбука. Электронная форма учебника (полная 

версия). 1 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2 

(https://media.prosv.ru/content/item/reader/7581; 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/7582); 

библиотека РЭШ 

3.1

1. 

Функции букв, 

обозначающих 

гласный звук в 

открытом слоге: 

обозначение 

гласного звука и 

указание на 

твѐрдость или 

мягкость 

предшествующе

2 0 0  Совместная работа: 

объяснение функции 

букв, обозначающих 

гласные звуки в 

открытом слоге: буквы 

гласных как показатель 

твѐрдости —мягкости 

предшествующих 

согласных звуков; 

Устный 

опрос; 

Азбука. Электронная форма учебника (полная 

версия). 1 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2 

(https://media.prosv.ru/content/item/reader/7581; 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/7582); 



го согласного. 

3.1

2. 

Функции букв е, 

ѐ, ю, я. 

1 0 0  Дифференцированное 

задание: группировка 

слов в зависимости от 

способа обозначения 

звука [й’]; 

Устный 

опрос; 

Азбука. Электронная форма учебника (полная 

версия). 1 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2 

(https://media.prosv.ru/content/item/reader/7581; 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/7582); 

библиотека РЭШ 

3.1

3. 

Мягкий знак как 

показатель 

мягкости 

предшест

вующего 

согласного звука 

в конце 

слова. Разные 

способы 

обозначения 

буквами звука 

[й’]. 

1 0 0  Дифференцированное 

задание: группировка 

слов в зависимости от 

способа обозначения 

звука [й’]; 

Учебный диалог «Зачем 

нам нужны буквы ь и 

ъ?», объяснение в ходе 

диалога функции букв ь 

и ъ; 

Устный 

опрос; 

Азбука. Электронная форма учебника (полная 

версия). 1 класс. В 2-х ч. Ч. 2 

(https://media.prosv.ru/content/item/reader/7582); 

3.1

4. 

Функция 

букв ь и ъ. 

2 0 0  Учебный диалог «Зачем 

нам нужны буквы ь и 

ъ?», объяснение в ходе 

диалога функции букв ь 

и ъ; 

Устный 

опрос; 

Азбука. Электронная форма учебника (полная 

версия). 1 класс. В 2-х ч. Ч. 2 ( 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/7582); 

библиотека РЭШ 

3.1

5. 

Знакомство с 

русским 

алфавитом как 

последовательно

стью букв 

1 0 0  Рассказ учителя об 

истории русского 

алфавита, о значении 

алфавита для 

систематизации 

информации, о 

важности знания 

последовательности 

букв в русском 

Устный 

опрос; 

Азбука. Электронная форма учебника (полная 

версия). 1 класс. В 2-х ч. Ч. 2 ( 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/7582); 

библиотека РЭШ 



алфавите; 

Игровое упражнение 

«Повтори фрагмент 

алфавита»; 

Итого по разделу  
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    СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

1.1. Сказка народная 

(фольклорная) и 

литературная 

(авторская) 

4 0 0  Слушание чтения 

учителем фольклорных 

произведений (на 

примере русских 

народных сказок: «Кот, 

петух и лиса», «Кот и 

лиса», 

«Жихарка», «Лисичка-

сестричка и волк» и 

литературных 

(авторских): К. И. 

Чуковский «Путаница», 

«Айболит», «Муха-

Цокотуха», С Я Маршак 

«Тихая сказка», В. Г. 

Сутеев «Палочка-

выручалочка»); 

Учебный диалог: 

обсуждение вопросов — 

какова тема сказки, кто 

еѐ герои, что произошло 

(что происходило) в 

сказке; 

Задание на 

формулирование 

предложений с 

использованием 

Устный 

опрос; 

Электронная форма учебника «Литературное 

чтение». 1 класс. В 2-х ч. Ч. 1 

(https://media.prosv.ru/content/item/7698/) 

библиотека РЭШ                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



вопросительного слова с 

учѐтом фактического 

содержания текста (где? 

как? когда? почему?); 

Упражнение в 

самостоятельном чтении 

вслух целыми словами с 

постепенным 

увеличением скорости 

чтения (в соответствии с 

индивидуальными 

возможностями 

учащегося); 

Смысловое чтение 

народных 

(фольклорных) и 

литературных 

(авторских) сказок. 

Например, русские 

народные сказки: «Лиса 

и рак»,«Лисица и 

тетерев», «Журавль и 

цапля», «Волк и семеро 

козлят»,«Лиса и заяц», 

татарская народная 

сказка «Два лентяя», 

ингушская народная 

сказка «Заяц и 

черепаха», 

литературные 

(авторские) сказки: К. Д. 

Ушинский «Петух и 

собака», «Лиса и козѐл», 

В. Г. Сутеев 

«Кораблик», В. В. 

Бианки «Лис и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мышонок», Е. И. 

Чарушин 

«Теремок», А. С. 

Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…» (отрывок) и 

др. 

(не менее 4 

произведений по 

выбору); 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

                                                                                                   

 

1.2. Произведения о 

детях и для 

детей 

7 0 0  Упражнение в чтении 

вслух разножанровых 

произведений о детях 

(использовать слоговое 

плавное чтение с 

переходомна чтение 

словами без пропусков и 

перестановок букв и 

слогов); 

Не менее шести 

произведений по 

выбору, например: К. Д. 

Ушинский«Играющие 

собаки», «Худо тому, 

кто добра не делает 

никому», Л. Н. 

Толстой «Косточка», В. 

Г. Сутеев «Чей же 

гриб?», Е. А. 

Пермяк«Самое 

страшное», 

«Торопливый ножик», 

Устный 

опрос; 

Электронная форма учебника «Литературное 

чтение». 1 класс. В 2-х ч. Ч. 2 

(https://media.prosv.ru/content/item/7700/) 



В. А. Осеева «Плохо», 

«Три товарища», А. Л. 

Барто «Подари, 

подари…», «Я — 

лишний», Н. М. 

Артюхова «Саша-

дразнилка», Ю. И. 

Ермолаев «Лучший 

друг», Р. С. 

Сеф «Совет»; 

Беседа по выявлению 

понимания 

прочитанного 

произведения: ответы на 

вопросы о впечатлении 

от произведения, 

определение темы (о 

детях) и главной мысли 

произведения, анализ 

заголовка; 

Работа с текстом 

произведения: читать по 

частям, характеризовать 

героя, отвечать на 

вопросы к тексту 

произведения, 

подтверждая ответ 

примерами из текста; 

Выразительное чтение 

по ролям диалогов 

героев; 

Учебный диалог: 

обсуждение 

прочитанного 

произведения, 



оценивание поступков 

героев произведений, 

осознание нравственно-

этического содержания 

произведения, 

высказывание и 

аргументация своего 

мнения; 

1.3. Произведения о 

родной природе 

4 0 0  Слушание и чтение 

поэтических описаний 

картин природы 

(пейзажной лирики); 

Беседа по выявлению 

понимания настроения, 

переданного автором 

(радость, грусть, 

удивление и др.), 

определение темы 

стихотворных 

произведений (трѐх-

четырѐх по выбору); 

Работа с текстом 

произведения: 

различение на слух 

стихотворного и 

нестихотворного текста, 

определение 

особенностей 

стихотворной речи 

(ритм, созвучные слова 

(рифма), нахождение 

слов и словосочетаний, 

которые определяют 

звуковой рисунок текста 

(например, «слышать» в 

тексте звуки весны, 

Устный 

опрос; 

Электронная форма учебника «Литературное 

чтение». 1 класс. В 2-х ч. Ч. 1 

(https://media.prosv.ru/content/item/7698/); 

библиотека РЭШ 



«журчание воды», 

«треск и грохот 

ледохода»); Анализ 

стихотворного текста, 

составление 

интонационного 

рисунка с опорой на 

знаки препинания; 

Выразительное чтение 

стихотворений с опорой 

на интонационный 

рисунок; 

Сравнение 

произведений на одну 

тему разных авторов: А. 

Н. Майков«Ласточка 

примчалась…», А. Н. 

Плещеев «Весна» 

(отрывок), «Травка 

зеленеет…», С. Д. 

Дрожжин «Пройдѐт 

зима холодная…», С. А. 

Есенин«Черѐмуха», И. 

З. Суриков «Лето», 

«Зима», Т. М. Белозѐров 

«Подснежники», С. Я. 

Маршак «Апрель», И. П. 

Токмакова 

«Ручей»,«Весна», И. С. 

Соколов-Микитов 

«Русский лес»; 

Учебный диалог о своих 

впечатлениях, 

эстетическом 

восприятии 

прослушанных 



произведений и 

составление 

высказывания (не менее 

3 предложений); 

1.4. Устное народное 

творчество— 

малые 

фольклорные 

жанры 

4 0 0  Анализ потешек, 

считалок, загадок: поиск 

ключевых слов, 

помогающих 

охарактеризовать жанр 

произведения и назвать 

его (не менее шести 

произведений); 

Учебный диалог: 

объяснение смысла 

пословиц, соотнесение 

их с содержанием 

произведения; 

Разыгрывание в 

совместной 

деятельности 

небольших диалогов с 

учѐтом поставленной 

цели (организация 

начала игры, веселить, 

потешать); 

Драматизация потешек; 

Устный 

опрос; 

Электронная форма учебника «Литературное 

чтение». 1 класс. В 2-х ч. Ч. 1 

(https://media.prosv.ru/content/item/7698/) 

1.5. Произведения о 

братьях наших 

меньших 

5 1 0  Беседа по выявлению 

понимания 

прослушанного 

произведения, ответы на 

вопросы о впечатлении 

от произведения; 

Самостоятельное чтение 

произведений о 

животных, различение 

Практиче

ская 

работа; 

Электронная форма учебника «Литературное 

чтение». 1 класс. В 2-х ч. Ч. 2 

(https://media.prosv.ru/content/item/7700/) 



прозаического и 

стихотворного текстов. 

Например, Е. А. 

Благинина«Котѐнок», 

«В лесу смешная 

птица», «Жук, жук, где 

твой дом?», Э. Ю. Шим 

«Жук на ниточке», В. Д. 

Берестов «Выводок», 

«Цыплята», С. В. 

Михалков «Мой 

щенок», «Трезор», 

«Зяблик», И. П. 

Токмакова 

«Купите собаку», 

«Разговор синицы и 

дятла», И. А. Мазнин 

«Давайте дружить»; 

Учебный диалог по 

обсуждению 

прочитанного 

произведения: 

определение темы и 

главной мысли, 

осознание нравственно- 

этического содержания 

произведения (любовь и 

забота о братьях наших 

меньших, бережное 

отношение к природе); 

Работа с текстом: 

нахождение в тексте 

слов, характеризующих 

героя (внешность, 

поступки) в 

произведениях разных 



авторов (трѐх-четырѐх 

по выбору). Например, 

Н. И. Сладков «Лисица 

и Ёж», М. М. 

Пришвин«Ёж», Ю. Н. 

Могутин «Убежал», Б В 

Заходер «Ёжик», Е. И. 

Чарушин«Томка», 

«Томка и корова», 

«Томкины сны»; 

Упражнение на 

восстановление 

последовательности 

событий в 

произведении: чтение по 

частям, придумывание 

заголовка к каждой 

части, составление 

плана (под 

руководством учителя); 

Пересказ (устно) 

содержания 

произведения с 

соблюдением 

последовательности 

событий с опорой на 

ключевые слова; 

1.6. Произведения о 

маме 

2 0 0  Учебный диалог: 

обсуждение значения 

выражений «Родина-

мать»,«Родина любимая 

— что мать родная», 

осознание нравственно-

этических понятий, 

обогащение духовно-

нравственного опыта 

Устный 

опрос; 

Электронная форма учебника «Литературное 

чтение». 1 класс. В 2-х ч. Ч. 2 

(https://media.prosv.ru/content/item/7700/) 



учащихся: заботливое 

отношение к родным в 

семье, внимание и 

любовь к ним; 

Выразительное чтение 

стихотворений с 

выделением ключевых 

слов, с соблюдением 

норм произношения; 

Рассказ по 

предложенному плану о 

своѐм родном крае, 

городе, селе, о своих 

чувствах к месту; 

1.7. Фольклорные и 

авторские 

произведения о 

чудесах и 

фантазии 

2 0 0  Упражнение в чтении 

стихотворных 

произведений о чудесах 

и превращении, 

словесной игре и 

фантазии (не менее трѐх 

произведений). 

Например, К. И. 

Чуковский «Путаница», 

И. П. 

Токмакова «Мы играли 

в хохотушки», И. М. 

Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки», «Я палочкой 

волшебной…», В В 

Лунин «Я видела чудо», 

Р. С. Сеф «Чудо», Б. В. 

Заходер «Моя 

вообразилия», Ю. П. 

Мориц«Сто фантазий», 

Ю. Тувим «Чудеса», 

Устный 

опрос; 

Электронная форма учебника «Литературное 

чтение». 1 класс. В 2-х ч. Ч. 2 

(https://media.prosv.ru/content/item/7700/) 



английские народные 

песни и небылицы в 

переводе К. И. 

Чуковского и С. Я. 

Маршака; 

Работа с текстом 

произведения: 

выделение ключевых 

слов, которые 

определяют 

необычность, 

сказочность событий 

произведения, 

нахождение созвучных 

слов (рифм), 

наблюдение за ритмом 

стихотворного текста, 

составление 

интонационного 

рисунка с опорой на 

знаки препинания, 

объяснение значения 

слова с использованием 

словаря; 

Беседа на тему «О каком 

чуде ты мечтаешь», 

передача своих 

впечатлений от 

прочитанного 

произведения в 

высказывании (не менее 

3 предложений) или в 

рисунке; 

Задание на сравнение 

произведений на одну 

тему разных авторов: 



прозаическое или 

стихотворное, жанр 

(рассказ, стихотворение, 

сказка, загадка, 

скороговорка, потешка); 

Выразительное чтение 

стихотворений с опорой 

на интонационный 

рисунок; 

1.8. Библиографичес

кая культура 

(работа с 

детской книгой) 

 

 

1 0 0  Экскурсия в 

библиотеку, нахождение 

книги по определѐнной 

теме; 

Устный 

опрос; 

 

 Итого по разделу:  29       

 Резервное время  0       

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

99 1 0  

 

Тематическое планирование  2 класс 

 

№ Название раздела Количество часов Виды деятельности учащихся, направленные на достижение 

 результата  

1 В гостях у Ученого кота 

 

13 часов Уметь адекватно воспринимать на слух звучащую речь: чтение  

текста  вслух  учителем  и  одноклассниками,  высказывания  



собеседников, адресованные себе вопросы,  понимать смысл 

звучащей речи: выделять ее цели и смысловых доминант, 

удерживать обсуждаемый аспект, способность отвечать на вопросы 

по ее содержанию и задавать собственные вопросы; 

работать с дополнительной литературой; ориентироваться по 

содержанию  учебника; находить концовку в произведении; 

объяснять авторские обороты; различать жанры художественных 

произведений; выделять в сказке два мира: земной и волшебный; 

анализировать построение русской народной сказки; 

соотносить данную сказку со сказкой –цепочкой; 

  воспринимать на слух художественные произведения; 

 различать сказки народные и авторские; 

 подтверждать своѐ мнение строчками из текста; делить текст на 

части; находить в произведении приметы волшебной сказки. 

Иметь представление о том, что в более древних сказках побеждает 

хитрый, а в менее древних – благородный; выделять общие сюжеты 

в русской и китайской сказках, своеобразие этого момента в каждой 

сказке; выделять особенности волшебной сказки, определять жанр 

литературного произведения,  содержание книги по еѐ элементам; 

самостоятельно читать книги. 

2 В гостях у Незнайки 
  

8 часов Пересказывать текст; различать жанры, анализировать понятия 

«фантазия», «выдумка, «ложь», передавать характер героя при 

чтении с помощью интонации, высоты голоса; передавать главную 

тему произведения; пользоваться толковым словарѐм для 

объяснения значения слов; определять содержание книги по еѐ 

элементам. 

3 В гостях у Барсука  
 

18 часов Представлять картины природы; иметь представление о «секрете 

любования»; подтверждать своѐ мнение строчками из текста 

соотносить иллюстрацию с художественным произведением 

определять мотивы поведения героев; высказывать своѐ 

отношение к главному герою сказки;  сравнивать характеры героев 

различных произведений;  работать с иллюстрациями, 

анализировать фрагмент (часть) свитка с помощью лупы;  видеть 

красивое в обычном; иметь представление о том, как записывается 

японское хокку; анализировать и выделять общее в 



произведениях различных поэтов, которые  жили в разные времена 

и в разных странах 

анализировать состояние души автора текста;  подтверждать 

своѐ мнение строчками из текста; сравнивать героев В. 

Драгунского и С. Махотина;  читать стихотворения наизусть; 

выполнять сравнительный анализ героев двух прозаических и 

одного поэтического текста; ориентироваться в тексте; 

определять мотивы поведения героев произведения; высказывать 

своѐ мнение;  

ориентироваться в тексте; пользоваться толковым словарѐм; 

 выразительно и осознанно  читать литературные произведения; 

определять содержание книги по еѐ элементам. 

4 В гостях у Ёжика и Медвежонка  
 

8 часов Анализировать название произведения; различать позиции 

автора и героя стихотворения, пользоваться толковым словарѐм 

для высказывания значения слов; анализировать позиции автора и 

героев стихотворения; устанавливать связь между названиями  и 

содержанием произведения;  подтверждать своѐ мнение 

строчками  из текста; узнавать приѐм олицетворения ;  выделять 

главного героя, анализировать характер героя-рассказчика; 

работать с иллюстрациями; изучать фрагменты картины с 

помощью лупы; определять содержание книги по еѐ элементам. 

5 Точка зрения  
 

26 часов Пользоваться толковым словарѐм для выяснения значения слов; 

работать с иллюстрациями; читать стихотворения наизусть; 

определять тему литературного произведения; читать 

стихотворение по цепочке; читать выразительно стихотворение по 

цепочке; 

анализировать  название и содержание стихотворения;  

читать стихотворения наизусть; делить текст на части; 

анализировать характер героя; подтверждать своѐ мнение 

строчками из  текста; делить текст на смысловые части; 

пересказывать произведение; пользоваться понятием «точка 

зрения»; 

характеризовать героев, определять мотивы их поведения 

определять точку зрения разных героев стихотворения ; 

сравнивать сюжеты двух стихотворений;  работать с 

иллюстрациями; анализировать и выделять общее в 



стихотворении А. Пушкина и М. Лермонтова об осени; 

ориентироваться в тексте,  

определять характер, возраст героев стихотворения; сравнивать 

точки зрения разных героев стихотворения; анализировать 

характер и мотивы поведения героя стихотворения, анализировать 

выдумки героя, анализировать название стихотворения; 

составлять высказывание с опорой на  текст; соотносить название 

произведения с его содержанием; определять содержание книги по 

еѐ элементам. 

6 Детские журналы  
 

5 часов Иметь представление о детской  периодике, определять дату 

выпуска журнала и газеты; определять  по обложке журнала дату 

его выхода; ориентироваться по страницам журнала с помощью 

«Содержания», определять  название  журнала по его страничкам. 

7 Природа для поэта - любимая и 

живая  
 

14 часов Выполнять сравнительный анализ темы и названия произведения,  

ориентироваться  в тексте, работать с иллюстрациями; 

анализировать характер и мотив поведения героев, делить текст 

на части по смыслу; проводить грань между фантазией и 

реальностью, определять идею произведения; делить текст на 

смысловые части; определять, что выражает название рассказа его 

тему и основную мысль, пользоваться толковым словарѐм для 

объяснения значения слов; анализировать отношение автора к 

временам года,  

подтверждать своѐ мнение строчками из текста, сравнивать 

переживания поэта и художника; читать по ролям, выполнять 

сравнительный анализ стихотворения с песней,  иметь 

представления о средствах художественной выразительности. 

8 Почему нам бывает смешно  
 

10 часов Определять причину смеха. Иметь представление о секрете 

смешного; обнаруживать  в тексте разные точки зрения героев на 

одну проблему; объяснять причину смешного в литературном 

произведении,  находить повторы  в литературном произведении,  

выполнять сравнительный анализ  построения стихотворения 

«Зеркальце»  с народными сказками; читать целыми словами 

вслух и про себя, различать жанры произведений; определять 

содержание книг и по еѐ элементам;  выражать своѐ отношение к 

содержанию прочитанного.   

 



 

 

Тематическое планирование  3 класс 

№ Разделы Количество часов 

1 Учимся наблюдать и копим впечатления 20 часов 

2 Постигаем секреты сравнения 13 часов 

3 Пытаемся понять, почему люди фантазируют 13 часов 

4 Учимся любить 11 часов 

5 Набираем житейской мудрости 8 часов 

6 Продолжаем разгадывать секреты смешного 10 часов 

7 Как рождается герой 14 часов 

8 Сравниваем прошлое и настоящее 14 часов 

 Всего  102 часа 

 

Учебно тематическое планирование  4 класс 

№ Разделы Количество часов 

1 Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней отражение древних 

представлений о мире  

 

13 часов 

2 Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре. Обнаруживаем  в 

былине интерес к истории, а авторской сказке- интерес к миру чувств  
14 часов 

3 Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и красоту человека.  

 
10часов 

4 Всматриваемся в лица наших сверстников, живущих задолго до нас 11 часов 



5 Пытаемся понять, как на нас воздействует красота 11часов 

6  

Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная, правда.  

 

20 часов  

7 Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. Задумываемся над тем, 

что такое отечество.  

 

 

15 часов 

8 Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее.   

 

 

8 часов 

  102 часа 
 

 

 
 


