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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования, концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной 

программы начального общего образования, авторской программы «Литературное чте-

ние» Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г. «Школа России». 

Освоение программы происходит в очной форме и дистанционной форме обучения через 

сеть Интернет: «Сетевой город. Образование», другие учебные платформы, а также с по-

мощью электронной почты и мобильных устройств. 

Рабочая программа подходит для осуществления образовательного процесса детей – ин-

валидов, обучающихся на дому. 

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

формирует общеучебный навык чтения, работы с текстом, пробуждает интерес к чтению 

художественной литературы и способствует общему развитию ребенка, его духовно- 

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по дру-

гим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базо-

вым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными ви-

дами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональ-

ной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эсте-

тического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художествен-

ной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, 

правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной куль-

туре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

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

в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, ду-

ховно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, со-

знание   и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нор-

мы  развивает  у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведе-

ния культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и дру-

гих видов речевой деятельности. Учащиеся овладевают осознанным и выразительным 

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

для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникатив-

ной культуры: формируются умения составлять диалог, высказывать собственное мнение, 

строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами тек-

стов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информа-

цию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 
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На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

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

текстом, понимает прочитанные  и  прослушанные  произведения, знает книги, умеет их 

самостоятельно  выбрать  и  оценить. 

Курс «Литературное чтение» пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений, работа с  которыми  не ограничивается рассмотрением сюжетно-

информационной стороны текста. Внимание начинающего читателя обращается на сло-

весно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и 

окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школь-

ники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного ис-

кусства. 

Курс «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и 

готовит младшего школьника   к успешному обучению в средней школе. 

 

 

Общая характеристика курса 

 
Основными задачами курса являются: 

- развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, сопе-

реживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

- учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного произведе-

ния, выразительные средства языка, развивать образное мышление; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и особенно ассоциативное 

мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведе-

ний, воспитывать художественный вкус; 

- формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ произведе-

ния, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями литературных 

произведений; 

- обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем ми-

ре и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению художе-

ственной литературы; 

- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к самостоятель-

ному литературному творчеству; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художе-

ственных произведений, формировать читательскую самостоятельность; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по со-

держанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ре-

бёнка; 

- обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые умения; 

- работать с различными типами текстов, в том числе научно- познавательным. 

 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов Рос-

сии и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литерату-

ры и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 

Изучая материал раздела, учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим ин-

тересам. Новые книги пополняют знания об окружающем мире,  жизни  сверстников,  об 
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их отношении друг к другу, труду, Родине. В процессе обучения обогащается социально-

нравственный и эстетический опыт ребёнка, который формирует у школьников читатель-

скую самостоятельность. 

 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида ин-

формации и формирование библиографических умений. 

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

тательской деятельности, работу с разными видами текстов. Раздел направлен на форми-

рование речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков. 

Навык чтения. На протяжении четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навы-

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

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

онного объединения слов в предложения, увеличивается скорость чтения (беглое чтение), 

постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. 

Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочи-

танного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осва-

ивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и исполь-

зуют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого чтения ведётся целенаправленная работа 

по развитию навыка осознанного чтения, умения постигать смысл прочитанного, обоб-

щать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или 

чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услы-

шанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения.  Усваивают-

ся продуктивные формы диалога,  формулы  речевого  этикета  в  условиях  учебного  и  

внеучебного  общения.  Знакомство с особенностями национального этикета и общения 

людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. 

Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на пред-

ложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный 

словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочи-

танного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. 

На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 

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

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

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

части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной инфор-

мации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

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

турного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихо-

творение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считал-

ка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства сло-

весного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, 

ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ 

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

осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произ-

ведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысли-

вается как средство создания словесно-художественного образа, через который автор вы-

ражает свои мысли и чувства. 
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Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позво-

ляет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять ге-

роя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с исполь-

зованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыс-

лей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, харак-

тер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, со-

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

изведения. 

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

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и про-

являть собственные творческие способности.  При работе с художественным текстом (со 

словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируют-

ся образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение 

воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом.  Такой подход обес-

печивает   полноценное   восприятие   литературного   произведения, формирование нрав-

ственно-эстетического отношения к действительности.  Учащиеся выбирают произведе-

ния (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования  и  де-

кламации,  выступают  в  роли  актёров,  режиссёров и  художников.  Они пишут изложе-

ния и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается  интерес  к  литературному 

творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

 

Место курса в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 472 часа (368 + 104 часа). В 1 классе на «Лите-

ратурное чтение» отведено 149 часов: 104 часа предмет изучается в курсе «Обучение гра-

моте» (4,5 часа в неделю) и обеспечивается учебником «Русская азбука» (авторы В. Г. Го-

рецкий, В.А.Кирюшкин, А.Ф.Шанько), на изучение литературного чтения отводится 45 

часов. Во 2-3 классах по 119 часов – 3,5 часа в неделю. В учебном плане школы на изуче-

ние литературного чтения в 4 классе отводится 85 часов – 2,5 часа в неделю, в связи с вве-

дением курса «Основы православной культуры и светской этики» из расчета 1 час в неде-

лю (всего 34 часа). 

Количество часов для освоения программы по данному предмету детьми – инвалидами, 

обучающимися на дому, соответствует общему количеству часов. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 

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

в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знако-

мятся с высоконравственными художественными произведениями, которые способствуют 

духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся    с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и народов других стран, способствует формиро-

ванию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценно-

стям. 

На уроках литературного чтения продолжается совершенствование техники чтения, дети 

начинают осмысленно воспринимать текст. Читая и анализируя произведения, ребёнок 

задумывается над базовыми ценностями: добром, справедливостью, правдой и т. д. 

Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения. Система ду-

ховно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного 

чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к 

другим людям, Родине. 
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Ценность жизни - признание человеческой жизни великой ценностью, что реализуется в 

отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра - направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви, осознание постулатов нравственной жизни (будь ми-

лосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой.) 

Ценность свободы, чести и достоинства - как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы - основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе - это бережное отношение к ней как сре-

де обитания человека, переживание чувства ее красоты, гармонии, совершенства. Воспи-

тание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно - 

популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии - основа эстетического воспитания через приобщения е 

ребенка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы сле-

дующих личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО: 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, станов-

ление гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационально-

го российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художествен-

ной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принад-

лежности; 

6) овладение начальными навыками   адаптации   в   школе к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности, а свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, воз-

можность сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собствен-

ными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели   и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 
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наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о кни-

гах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и позна-

вательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуника-

тивными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и зада-

чами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами ком-

муникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точ-

ку зрения и оценку событий; 

11) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной дея-

тельности, определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представле-

ний о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в си-

стематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поис-

ковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различ-

ных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оцен-

ку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться спра-

вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, со-

ставляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст 

на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительно-

сти, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание тек-

ста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характери-

стика героев; умение написать отзыв на прочитанное произведение); 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собствен-
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ный текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, личного опыта. 

 

К концу 1 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащегося будет сформировано: 
принятие и освоение социальной роли школьника; 

положительное отношение к урокам литературного чтения; 

умение оценивать однозначные поступки как хорошие или плохие с позиции общеприня-

тых правил; 

постепенное понимание того, что жизнь не похожа на сказки; 

невозможность разделить людей на хороших и плохих; 

умение объяснять, что связывает тебя с другими людьми и с природой; 

внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы опорно - двигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ, вы-

полнять компенсирующие физические упражнения (зарядку). 

Учащийся получит возможность для формирования: 
внимания к красоте окружающего мира; 

оценки ситуаций и поступков как хороших или плохих с точки зрения общечеловеческих, 

нравственных и российских гражданских ценностей; 

постепенного понимания того, что жизнь не похожа на сказки, нужно отделять оценку по-

ступка от оценки человека; 

умения определять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и 

всей страны; 

знание правил поведения, общих для всех людей, всех граждан России; 

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащийся научится: 
определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

учиться работать по предложенному учителем плану; 

делать вывод о результате, в диалоге признавать свою ошибку или неудачу при выполне-

нии задания; 

выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Учащийся получит возможность научиться: 
проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

определять степень успешности выполненной работы, исходя из имеющихся критериев, в 

диалоге с учителем, вырабатывать критерии оценки; 

осознавать причины своего успеха (неуспеха) 

Познавательные 

Учащийся научится: 
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать не-

большие тексты. 

Учащийся получит возможность научиться: 
знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 
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понимать, в каких источниках можно найти необходимую информацию 

Коммуникативные 
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или не-

большого текста); 

слушать и понимать речь других; 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и обще-

ния и следовать им; 

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Учащийся получит возможность научиться: 
внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

При изучении раздела «Виды речевой и читательской деятельности» 

учащийся научится: 
читать по слогам; 

читать слог + целое слово с постепенным увеличением скорости чтения; 

читать вслух осмысленно, передавая интонацию; 

подробно пересказывать текст; 

различать научно-познавательный и художественный тексты; 

принимать участие в коллективных беседах по прочитанным произведениям, уметь отве-

чать на вопросы по тексту и задавать их; 

осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула. 

учащийся получат возможность научиться: 
читать целыми словами; 

просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной инфор-

мации; 

ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, ее элементах; 

осмыслять нравственное содержание прочитанных произведений и соотносить с реалиями 

жизни; 

выказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на лич-

ный опыт. 

При изучении раздела «Творческая деятельность» 

учащийся научится: 
читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

пересказывать текст на основе картинного плана под руководством учителя; 

составлять высказывания на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

учащийся получат возможность научиться: 
пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руковод-

ством учителя; 

читать по ролям литературные произведения; 

составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под ру-

ководством учителя. 

При изучении раздела «Литературоведческая пропедевтика» 
учащийся научится: 

различать произведения по жанру: загадка, песня, сказка; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

называть героев произведения и давать их простейшую характеристику. 

учащийся получат возможность научиться: 
отгадывать загадки на основе выделения существенных признаков; 

находить в литературных произведениях факты, связанные с историей России и ее куль-

турным наследием. 

К концу 2 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
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У учащегося будут сформированы: 

положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения; 

опыт внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием 

природы, произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 

оценка своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей; 

умение оценивать однозначные поступки как хорошие или плохие с позиции общеприня-

тых правил; 

ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других лю-

дей; 

умения оценивать свое отношение к учебе; 

внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуаль-

ной культуры человека; 

готовить при помощи ИКТ и проводить презентацию перед небольшой аудиторией. 

Учащийся получит возможность для формирования: 
умения соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

эстетического чувства на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за 

природой (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям 

природы); 

оценки ситуаций и поступков как хороших или плохих с точки зрения общечеловеческих, 

нравственных и российских гражданских ценностей; 

умения определять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и 

всей страны; 

правил поведения, общих для всех людей, всех граждан России; 

умения отвечать за свои поступки. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащийся научится: 
выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

самостоятельно оценивать правильность действия, внесения корректив; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной целью (например, участие в 

проектной деятельности). 

Учащийся получит возможность научиться: 
оценивать правильность выполнения тех или иных действий; 

планировать свои действия по мере необходимости. 

Познавательные 

Учащийся научится: 
прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в 

учебнике, в сносках к тексту, представленную в виде: текста, иллюстраций, элементарных 

схем и таблиц; 

осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствие с по-

ставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

понимать, в каких источниках можно найти необходимую информацию; 

отбирать источники информации для решения учебной задачи из предложенных учите-

лем; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 
сравнивать произведения и героев; 

устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

представлять информацию в форме небольшого текста, ответа на вопросы, результата вы-

полнения заданий (устно и письменно), простого плана повествовательного текста; 
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находить нужные книги в библиотеке; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образова-

тельной среде. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 
работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 

задавать вопросы по тексту произведения; 

сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством 

взрослого). 

Учащийся получит возможность научиться: 
обсуждать героев литературных произведений: выказывать свое отношение, оценивать 

высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

аргументировать собственную позицию; 

получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные от-

веты. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

При изучении раздела «Виды речевой и читательской деятельности» 

учащийся научится: 
осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и собственным инте-

ресом к чтению; 

пользоваться в читательской практике приёмами вдумчивого чтения под руководством 

учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель); выборочного чте-

ния в соответствии с задачами чтения и под руководством учителя; 

читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 

текст; 

пользоваться приемами выборочного чтения в соответствии с задачами чтения под руко-

водством учителя; 

соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание тек-

ста с его заголовком (почему так называется); 

ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, 

опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной; 

учащийся получит возможность научиться: 
осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о 

самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, де-

литься впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную 

тему. 

читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста; 

понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает, как это характеризует самого поэта; 

рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои ва-

рианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 

осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 

позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 

тексте; 

задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 
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делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на состав-

ленный под руководством учителя план; 

находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, до-

машней, городской, виртуальной и др.). При выборе книг и поиске информации опираться 

на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от самостоя-

тельного чтения произведений различных жанров; 

делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискус-

сиях о прочитанных книгах; 

пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

При изучении раздела «Творческая деятельность» 

учащийся научится: 
читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические и интонационные нормы чтения; отра-

жая настроение автора; 

пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных 

слов под руководством учителя; 

составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, вы-

сказывая собственное отношение к прочитанному. 

учащийся получит возможность научиться: 

сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии 

с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой. 

пересказывать содержание произведения выборочно и сжато. 

При изучении раздела «Литературоведческая пропедевтика» 

учащийся научатся: 
различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их куль-

турную ценность для русского народа; 

находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить 

факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или ху-

дожественному; составлять таблицу различий. 

использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей ли-

тературно-творческой деятельности; 

использовать знания о рифме, особенностях юмористических произведений в своем твор-

честве. 

учащийся получат возможность научиться: 
понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм. 

определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами. 

находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, олице-

творение). 

к концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащегося будут сформированы: 
умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других лю-

дей; 

умение оценивать свое отношение к учебе; 

уважение к культуре разных народов. 

Учащийся получит возможность для формирования: 
представления об общих нравственных категориях у разных народов; 

нравственного чувства и чувственного сознания; 

умения анализировать свои переживания и поступки; 

способности к самооценке; 

эмпатии, способности к сопереживанию другим людям; 
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бережного отношения к живой природе; 

эстетического чувства на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями 

за природой. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащийся научится: 
Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в процессе 

его изучения; 

Формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

Принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с целью чтения (выразительно, 

целыми словами, без искажений и пр.); 

Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы. Кол-

лективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

Контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

Оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем. 

Оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре. 

Фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке, аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам; прояв-

лять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

Анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной форме по собствен-

ному желанию. Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную ра-

боту, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 
Самостоятельно планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

Самостоятельно делать несложные выводы; 

Контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в группе, паре. 

Проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач. 

Анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной форме по собствен-

ному желанию. Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную ра-

боту, пользоваться ими в случае неудачи, проговаривая во внутренней речи. 

Познавательные 

Учащийся научится: 
Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используе-

мыми в учебнике для передачи информации; 

Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и науч-

но-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя; 

Понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с 

помощью приёмов устного словесного рисования; 

Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них; 

Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5-6 пред-

ложений; 

Осознавать смысл понятий: текст поэтический и прозаический, содержание текста, тема 

текста и основная мысль, автор, авторская позиция, литературный и научно-

познавательный текст, басня, художественные ремёсла и народные промыслы; 

Понимать, в каких источниках можно найти необходимую информацию; 

Участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образо-

вательной среде. 

Представлять информацию в форме текста, таблицы. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рифмовок, неболь-

ших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при выполнении проектных заданий; 

Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) из 5-6 предложений; 

Обобщать и преобразовывать модели; 

Представлять информацию в форме сложного плана; 

Создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформ-

лять, сохранять их. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 
Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по предложенной теме на уроке; 

Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности). Не конфликтовать, осознавать 

конструктивность диалога, использовать вежливые слова; 

Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литератур-

ных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 

средства; 

Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы погашения 

конфликтов; 

Употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога. Находить примеры ис-

пользования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описывае-

мых конфликтную ситуацию. 

Учащийся получит возможность научиться: 
Строить связное высказывание из 5-6 предложений по предложенной теме во внеурочной 

деятельности; 

Аргументировать свою точку зрения; 

Употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; 

Находить нужную информацию через беседу с взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет; 

Конструктивно разрешать конфликты, учитывать интересы сторон и сотрудничать с ними; 

Контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в группе, паре; 

Использовать речевые средства и средства информационных и коммуникативных техно-

логий при работе в паре, в группе, во время участия в проектной деятельности; 

Согласовывать свою позицию с позицией других участников по работе; 

Признавать возможность существования различных точек зрения; 

Корректно отстаивать свою позицию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

При изучении раздела «Виды речевой и читательской деятельности» 

учащийся научится: 
читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно; 

осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и собственным инте-

ресом к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами вдумчивого чтения под 

руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель); 

выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством учителя; 

читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно; 

употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную 

тему; 

делить текст на части, озаглавливать их под руководством учителя; 

подробно пересказывать текст или его фрагменты; 

находить эпизод из текста для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах; 
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понимать прочитанное и выделять главную мысль, понимать, позицию какого героя под-

держивает автор; 

пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

учащийся получит возможность научиться: 
понимать значимость великих русских писателей и поэтов; 

пользоваться элементарными приемами анализа текста с целью его изучения и осмысле-

ния; 

делить текст на части, подбирать заглавие к ним, составлять самостоятельно план для пе-

ресказа; 

создавать словесный портрет на основе авторского замысла; 

готовить проекты о книгах и писателях; 

готовить проекты о книгах и писателях. 

При изучении раздела «Творческая деятельность» 

учащийся научится: 
писать небольшие по объему сочинения и изложения по пословице, по аналогии с прочи-

танным текстом; 

читать по ролям литературные произведения; 

рассказывать русские народные сказки, находить в них нравственные ценности русского 

человека. 

учащийся получит возможность научиться: 
выборочно пересказывать текст; 

определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять ее своими 

словами; 

участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов; 

сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии 

с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой. 

При изучении раздела «Литературоведческая пропедевтика» 

учащийся научится: 
понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять ее своими 

словами; 

различать литературные и народные сказки, осознавать их культурную ценность для рус-

ского народа. 

учащийся получит возможность научиться: 
сравнивать, сопоставлять, делать анализ различных текстов, используя ряд литературо-

ведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор); 

создавать разные тексты по аналогии на основе авторского, используя средства художе-

ственной выразительности; 

находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, олице-

творение). 

К концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У выпускника будут сформированы: 
оценка на основе общечеловеческих и российских ценностей однозначных поступков; 

умение отделять оценку поступка от оценки самого человека в однозначно оцениваемых 

ситуациях; 

оценка ситуации и умение отмечать поступки, которые нельзя однозначно оценить как 

хорошие или плохие; 

умение объяснить и оценить поступки с позиции общечеловеческих и российских граж-

данских ценностей; 

осознание своих личных качеств и черт характера, мотивов, целей и результатов; 

чувство гордости за свою Родину, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности; 
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построения отношений с людьми других мировоззрений, уважение к иному мнению, ис-

тории, культуры других народов и стран; 

соблюдение правил поведения общих для всех людей, всех граждан России; 

умение делать выбор поступков в однозначно оцениваемых ситуациях; 

признание своих плохих поступков и умение отвечать за них. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 
чувства понимания и любви к живой природе, бережного отношения к ней; 

устойчивого стремления следовать в поведении моральным нормам; 

толерантного отношения к представителям разных народов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Выпускник научится: 
определять цель, обнаруживать и формулировать проблему учебной деятельности, урока; 

выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства решения проблемы, 

выбирая из предложенных; 

планировать с помощью учителя учебную деятельность, решение знакомых задач, про-

блем творческого и поискового характера; 

работать по плану, используя основные средства; 

по ходу работы сверять свои действия с целью, находить и исправлять ошибки; 

оценивать правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформ-

лять, сохранять их. 

Выпускник получит возможность научиться: 
определять цель, обнаруживать и формулировать проблему, тему проекта; 

выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства решения проблемы, 

самостоятельно искать средств достижения цели; 

планировать с помощью учителя учебную деятельность при работе над проектом; 

работать по плану, используя дополнительные средства (справочники, доп. литературу, 

средства ИКТ). 

Познавательные 

Выпускник научится: 
находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

отбирать необходимые источники информации: учебник, словарь, энциклопедия, средства 

ИКТ; 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным кри-

териям; 

устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений, 

устанавливать аналогии; 

извлекать информацию - из текста, таблиц, схем, иллюстраций; 

анализировать и обобщать: факты, явления, простые понятия; 

группировать факты и явления; 

сравнивать факты и явления; 

устанавливать причинно - следственные связи; 

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформ-

лять, сохранять их. 

Выпускник получит возможность научиться: 
осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды биб-

лиотек и Интернета; 
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сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев, выбирая основания для классификации; 

строить логичные рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей 

в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на осно-

вании собственного жизненного опыта; 

работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи); 

устанавливать причинно - следственные связи, выявлять их последствия, формулировать 

цепочки правил “если …, то…”); 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 
работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 

точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

владеть диалогической формой речи; 

корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе; 

принимать концептуальный смысл текстов в целом. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

При изучении раздела «Речевая и читательская деятельность» 

выпускник научится: 
читать бегло, осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы; 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; 

пополнять свой словарный запас, работать со словом: распознавать прямое и переносное 

значение, многозначность; 

оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема; 

составлять краткую аннотацию литературного произведения по заданному образцу. 

выпускник получит возможность научиться: 
осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

в зависимости от цели чтения; 

на практическом уровне владеть некоторыми видами письменной речи (повествование – 

создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – ха-

рактеристика героя); 

определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам. 

При изучении раздела «Творческая деятельность» 

выпускник научится: 
читать по ролям художественное произведение; 

уметь работать с деформированным текстом; 

создавать текст на основе плана; 

придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 

анализом причин происшедшего; 

писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, сочинение, отзыв о прочитан-

ной книге, кинофильме, телевизионной передаче; 

участвовать в инсценировке произведений, читать наизусть лирические произведения, от-

рывки прозаических текстов; 

создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

выпускник получит возможность научиться: 
создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из геро-

ев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 
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создавать иллюстрации к произведениям; 

создавать в группе сценарии и проекты. 

При изучении раздела «Литературоведческая пропедевтика» 

выпускник научится: 
выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их эмоцио-

нально-смысловые значения; 

находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; 

вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

различать жанры (сказка – басня, сказка – былина, сказка – рассказ и др.); 

находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл; 

использовать знания о рифме, особенностях юмористического произведения в своем 

творчестве. 

выпускник получит возможность научиться: 
делать элементарный анализ литературных текстов, используя средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

использовать и находить в тексте различные средства художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора). 

 

Содержание курса. 
 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать 
Восприятие на слух звучащей речи. Адекватное понимание содержания звучащей речи. 

Умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения. Определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научно- познавательному и художественному про-

изведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского сти-

ля. 

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

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенное увеличение скорости чтения. Чтение предложений с интонационным выде-

лением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспита-

ние эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста. 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя. Определение ви-

да чтения, умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенно-

стей. 

Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста и их сравнении. Определение целей создания 

этих видов текста. Умение ориентироваться в художественном произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее оформлению и по названию. 

Самостоятельное определение темы и мысли произведения по вопросам и самостоятель-

ное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 
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Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее пред-

ставление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художе-

ственная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, ан-

нотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

книги), её справочно-иллюстративный материал. 

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

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

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тема-

тического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями 

и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 
Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотно-

шение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осозна-

ние мотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения нравственно-эти- 

ческих норм.  Осмысление понятия «Родина», представления о проявлении любви к Ро-

дине в литературе разных  народов  (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последова-

тельное воcпроизведение (по вопросам учителя) эпизодов с использованием специфиче-

ской для данного произведения лексики, рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

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

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

ние поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 

портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

По дробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

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

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

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулиро-

ванного высказывания) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить дан-

ное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произ-

ведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвос-

хищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий. 

 

Работа с научно - популярным, учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение его с содержанием. Опреде-

ление особенностей учебного и научно - популярного текста. Деление текста на части. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 
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текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста. Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопро-

сами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение пони-

мать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тесту, внимательно 

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

зрения по обсуждаемому произведению. Умение проявлять доброжелательность к собе-

седнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текстили личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом, целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на 

авторский текст. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной вырази-

тельности и содержательности. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учетом специфики текста. Самостоятельное построение плана собственного высказыва-

ния. 

Отбор и использование выразительных средств. С учетом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет-

ных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

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

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

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

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценно-

стями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой Л. Н. Толстого, 

А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков дет-

ской литературы, произведениями    современной    отечественной (с учётом многонацио-

нального характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия 

младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древ-

ней Греции, житийной литературы 

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

научно-популярная, справочно- энциклопедические, детские периодические издания. 

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

роде, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произ-

ведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств худо-

жественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 

осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

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

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 
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Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повест-

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

диалог героев). 

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

бенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различие). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

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

смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о жанре, наблюдение за особенно-

стями построения и выразительными средствами. 

 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство   

с различными способами работы с деформированным текстом   и использование их (уста-

новление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с  эле-

мента-  ми сочинения, создание собственного текста на основе художественного произве-

дения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению  или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние при-

роды в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной 

или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, 

находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объ-

яснять свой выбор. 

 

 

Формирование ИКТ – компетентности 
 

Выпускник научится: 
использовать безопасные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

вводить информацию в компьютер и сохранять ее; 

набирать текст на родном и иностранном языках, используя экранный перевод некоторых 

слов; 

описывать по определенному алгоритму объект, записывать информацию о нем; 

использовать цифровые датчики, камеру, микрофон; 

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора; 

редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с ком-

муникативной или учебной задачей; 

искать информацию в цифровых словарях и справочниках, базах данных, системе поиска 

внутри компьютера; 

заполнять учебные базы данных; 

готовить и проводить презентацию перед большой аудиторией; 

создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной органи-

зации; 

пользоваться основными средствами телекоммуникации, фиксируя ход и результаты об-

щения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке; 

грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базе данных, оценивать, ин-

терпретировать и сохранять найденную информацию; 
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представлять данные; 

создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной кла-

виатуры; 

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной дея-

тельности и деятельности группы; 

моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Контроль уровня обучения 
1 класс  

Итоговый контроль. 

 По ягоды 
Вот и земляника поспела. Бабушка с Надей взяли кружечки, пошли в лес – и давай соби-

рать. Только бабушка – в кружечку, а Надя – в рот. 

        Пришли домой. У бабушки полна кружечка, а у Нади – пустая, даже дедушку уго-

стить нечем. Стыдно стало Наде. 

        На другой день она пошла в лес, ни одной ягодинки не съела – всё в кружечку. При-

шла домой и говорит деду: 

– Кушай! 

– А сама что же? 

– А я вчера ела. 

– Вчера не считается, – сказал дедушка. – Давай вместе. 

И они с Надей стали есть из одной кружечки. Надя – ягоду, дед – ягоду, Надя – ягоду, дед 

– ягоду. Так всё и съели. 

 

(97 слов) 

(Я. Тайц) 

1. Какую ягоду пошли собирать в лес бабушка с Надей? 

2. Почему Наде стало стыдно? 

3. Как девочка исправила свою ошибку? 

 

2 класс 
 

Входной контроль.  

Пузырь, Соломинка и Лапоть. 

Русская народная сказка. 

 

Жили-были Пузырь, Соломинка и Лапоть. Пошли они в лес дрова рубить, дошли до реки, 

не знают: как через реку перейти? Лапоть говорит Пузырю: «Пузырь, давай на тебе пере-

плывём!» - «Нет, Лапоть, пусть лучше Соломинка перетянется с берега на берег, а мы пе-

рейдём по ней». Соломинка перетянулась; Лапоть пошёл по ней, она и переломилась. Ла-

поть упал в воду, а Пузырь хохотал, хохотал, да и лопнул. (64 слова). 

 

1. Зачем пошли в лес Пузырь, Соломинка и Лапоть? 

2. С какой проблемой они столкнулись? 

3. Что предложили Лапоть, Пузырь и соломинка? 

 

(Лапоть – это плетёная обувь). 

 

Проверка техники чтения за 1 полугодие  

Отец и сыновья 

 басня 
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  Отец приказал сыновьям, чтобы жили в согласии; они не слушались. Вот он велел 

принести веник и говорит:  

"Сломайте!"  

Сколько они не бились, не могли сломать. Тогда отец развязал веник и велел ломать по 

одному прусу. 

Они легко переломали прутья поодиночке. 

Отец и говорит:  

"Так-то и вы: если в согласии жить будете, никто вас не одолеет; а если будете ссориться, 

да врозь - вас всякий легко погубит».  

(66 слов) 

Л.Толстой 

1.Чему отец учил своих детей? 

2.Что значит жить в согласии? 

Итоговый контроль. 

Белка и волк 

Белка прыгала с ветки на ветку и упала прямо на сонного волка. Волк вскочил и хотел её 

съесть. Белка стала просить: 

– Пусти, меня. 

Волк сказал: 

– Хорошо, я пущу тебя, только ты скажи мне, отчего вы, белки, так веселы. Мне всегда 

скучно, а на вас смотришь, вы там вверху всё играете и прыгаете. 

Белка сказала: 

– Пусти меня прежде на дерево, а оттуда тебе скажу, а то я боюсь тебя. 

Волк пустил, а белка ушла на дерево и оттуда сказала: 

– Тебе оттого скучно, что ты зол. Тебе злость сердце жжёт. А мы веселы оттого, что мы 

добры и никому зла не делаем. 

(110 слов) 

(Л.Н. Толстой) 

1. На какого зверя упала белка? 

2. Что хотел с ней сделать волк? 

3. Почему белки веселы? 

3 класс 

Входной контроль.  

Пушок 
  В доме у нас жил ежик. Он был ручной. 
Когда его гладили, он прижимал к спине колючки и делался совсем мягким. За это мы его 

прозвали Пушок. 
Если Пушок был голоден, он гонялся за мной, как собака. При этом еж пыхтел, фыркал и 

кусал меня за ноги, требуя еды. 
Летом я брал Пушка с собой гулять в сад. Он бегал по дорожкам, ловил лягушат, жуков, 

улиток и с аппетитом их съедал. 
Когда наступила зима, я перестал брать Пушка на прогулки, держал его дома. Кормили 

мы теперь Пушка молоком, супом, моченым хлебом. Наестся, бывало, ежик, заберется за 

печку, свернется клубочком и спит. А вечером вылезет и начнет по комнатам бегать. Всю 

ночь бегает, лапками топает. 
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( Г. Скребицкий) 
1.Кто жил у нас в доме? 
2.За что его прозвали Пушком? 
3.Что делал Пушок зимой? 

  
Проверка техники чтения за 1 полугодие  

Старик-годовик 
 

Вышел старик-годовик. Стал махать рукавом и пускать птиц. Каждая птица со своим осо-

бым именем. Махнул старик-годовик первый раз – и полетели первые три птицы. Повеял 

холод, мороз. Махнул старик-годовик второй раз - и полетела вторая тройка. Снег стал 

таять, на полях показались цветы.  

Махнул старик-годовик третий раз - полетела третья тройка. Стало жарко, душно, знойно. 

Мужики стали жать рожь.  

Махнул старик-годовик четвертый раз - и полетели еще три птицы. Подул холодный ве-

тер, посыпал частый дождь, залегли туманы. 

      А птицы были не простые. У каждой птицы по четыре крыла. В каждом крыле по семи 

перьев. Каждое перо тоже со своим именем. Одна половина крыла белая, другая - черная. 

Махнет птица раз - станет светлым-светло, махнет другой, станет темным-темно.  

(113 слов.) 

По В.Далю. 

 

 

      1.Кто вылетел из рукава старика-годовика? 

      2.Какие это четыре крыла у каждой птицы? 

      3.Какие семь перьев в каждом крыле? 

    

Итоговый контроль. 

Что легче 
Пошли три мальчика в лес. В лесу грибы, ягоды, птицы. Загулялись мальчики. Не замети-

ли, как день прошёл. Попадёт дома! 

Вот остановились они на дороге и думают, что лучше: соврать или правду сказать? 

– Я скажу, – говорит первый, – будто волк на меня напал в лесу. Испугается отец и не бу-

дет браниться. 

– Я скажу, – говорит второй, – что дедушку встретил. Обрадуется мать и не будет бранить 

меня. 

– А я правду скажу, – говорит третий. – Правду всегда легче сказать, потому что она прав-

да и придумывать ничего не надо. 

        Вот разошлись они все по домам. Только сказал первый мальчик отцу про волка – 

глядь, лесной сторож идёт. 

– Нет, – говорит, – в этих местах волков. 

         Рассердился отец. За первую вину рассердился, а за ложь – вдвое. 

         Второй мальчик про деда рассказал. А дед тут как тут – в гости идёт. 

Узнала мать правду. За первую вину рассердилась, а за ложь – вдвое. 

         А третий мальчик как пришёл, так с порога во всём повинился. Поворчала на него 

тётка, да и простила. 

 

(157 слов) 

(В. Осеева) 

 

Вопросы и задания 
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1. Почему мальчики не заметили, как прошёл день? 

2. За что рассердились родители на первого и второго мальчиков? 

3. Почему всегда лучше сказать правду? 

 

 

4 класс 

Входной контроль.  
Ветер и Солнце 

Однажды Солнце и сердитый северный Ветер затеяли спор о том, кто из них сильнее. 

Долго спорили они и, наконец, решились померяться силами с путешественником, кото-

рый в это самое время ехал верхом по большой дороге. 

– Посмотри, – сказал Ветер, – как я налечу на него: мигом сорву с него плащ. 

Сказал – и начал дуть что было мочи. Но чем более старался Ветер, тем крепче закутывал-

ся путешественник в свой плащ: он ворчал на непогоду, но ехал всё дальше и дальше. 

Ветер сердился, свирепел, осыпал бедного путника дождём и снегом; проклиная Ветер, 

путешественник надел свой плащ в рукава и подвязался поясом. Тут уж Ветер и сам убе-

дился, что ему плаща не сдёрнуть. 

Солнце, видя бессилие своего соперника, улыбнулось, выглянуло из-за облаков, обогрело, 

осушило землю, а вместе с тем и бедного полузамёрзшего путешественника. 

Почувствовав теплоту солнечных лучей, он приободрился, благословил Солнце, сам снял 

свой плащ, свернул его и привязал к седлу. 

– Видишь ли, – сказало тогда кроткое Солнце сердитому Ветру, – лаской и добротой мож-

но сделать гораздо больше, чем гневом. 

1. О чем спорили Солнце и ветер? 

2.Что делали Солнце и Ветер, Чтобы доказать свою правоту? 

3.Чему учит сказка? 

Проверка техники чтения за 1 полугодие  

Косточка. 
 

Купила мать слив и хотела их дать детям после обеда. Они лежали на тарелке. Ваня нико-

гда не ел слив и всё нюхал их. И очень они ему нравились. Очень хотелось съесть. Он всё 

ходил мимо слив. Когда никого не было в горнице, он не удержался, схватил одну сливу и 

съел. 

Перед обедом мать сочла сливы и видит, одной нет. Она сказала отцу. 

За обедом отец и говорит: 

— А что, дети, не съел ли кто-нибудь одну сливу? 

Все сказали: 

— Нет. 

Ваня покраснел, как рак, и сказал тоже: 

— Нет, я не ел. 

Тогда отец сказал: 

— Что съел кто-нибудь из вас, это нехорошо; но не в том беда. Беда в том, что в сливах 

есть косточки, и если кто не умеет их есть и проглотит косточку, то через день умрёт. Я 

этого боюсь. 

Ваня побледнел и сказал: 

— Нет, я косточку бросил за окошко. 

И все засмеялись, а Ваня заплакал. (138 слов) 

По Л. Толстому 

 

1. Как все узнали, что Ваня съел сливу? 



26 
 

2. Почему Ваня не признался сразу? 

 

Итоговый контроль. 

Орёл 
(Быль) 

Орёл свил себе гнездо на большой дороге, вдали от моря, и вывел детей. Один раз подле 

дерева работал народ, а орёл подлетал к гнезду с большой рыбой в когтях. Люди увидали 

рыбу, окружили дерево, стали кричать и бросать в орла каменьями. Орёл выронил рыбу, а 

люди подняли её и ушли. 

         Орёл сел на край гнезда, а орлята подняли свои головы и стали пищать: они просили 

корма. 

         Орёл устал и не мог лететь опять на море; он спустился в гнездо, прикрыл орлят 

крыльями, ласкал их, оправлял им пёрышки и как будто просил их, чтобы они подождали 

немного. Но чем больше он их ласкал, тем громче они пищали. Тогда орёл отлетел от них 

и сел на верхний сук дерева. Орлята засвистали и запищали ещё жалобнее. 

         Тогда орёл вдруг сам громко закричал, расправил крылья и тяжело полетел к морю. 

Он вернулся только поздно вечером, он летел тихо и низко над землёю, в когтях у него 

опять была большая рыба. 

         Когда он подлетал к дереву, он оглянулся – нет ли опять вблизи людей, быстро сло-

жил крылья и сел на край гнезда. 

         Орлята подняли головы и разинули рты, а орёл разорвал рыбу и накормил детей. 

 

(186 слов) 

(В. Осеева) 

 

1. Для кого орёл добыл рыбу? 

2. Почему он её выронил? 

3. Какая сила вынудила птицу лететь за добычей во второй раз? 

 

 Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 
 

К

л

а

с

с 

Кол-во 

часов в 

неде-

лю/год 

УМК учащихся  УМК учителя 

1     4,5/149 «Русская азбука» 1класс 

Авторы: В. Г. Горецкий, 

В.А.Кирюшкин 

М.: Просвещение. 2017 

«Русская азбука» 1класс 

Авторы: В. Г. Горецкий, 

В.А.Кирюшкин 

М.: Просвещение. 2017 

Учебник: 

авторы: Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова, 

«Литературное чтение» 1класс 

М.: Просвещение. 2017  

Учебник: 

авторы: Л. Ф. Климанова, В. Г. Горец-

кий, М. В. Голованова, «Литературное 

чтение» 1класс 

М.: Просвещение. 2017 

 Электронное приложение к учебнику  

«Русская азбука» В. Г. Горецкий (CD). 

 Поурочные разработки по обучению 

грамоте 

 Поурочные разработки по литератур-

ному чтению 1 класс 

2 3,5/119 Учебник: Учебник: 
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авторы: Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова, 

«Литературное чтение» 2класс 

М.: Просвещение. 2018  

авторы: Л. Ф. Климанова, В. Г. Горец-

кий, М. В. Голованова, «Литературное 

чтение» 2класс 

М.: Просвещение. 2018 

 Поурочные разработки по литератур-

ному чтению 2 класс 

3 3,5/119 Учебник: 

авторы: Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова, 

«Литературное чтение» 3класс 

М.: Просвещение. 2018  

Учебник: 

авторы: Л. Ф. Климанова, В. Г. Горец-

кий, М. В. Голованова, «Литературное 

чтение» 3класс 

М.: Просвещение. 2018 

 Поурочные разработки по литератур-

ному чтению 3 класс 

4 2,5/85 Учебник: 

авторы: Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова, 

«Литературное чтение» 4класс 

М.: Просвещение. 2020  

Учебник: 

авторы: Л. Ф. Климанова, В. Г. Горец-

кий, М. В. Голованова, «Литературное 

чтение» 4класс 

М.: Просвещение. 2020 

 Поурочные разработки по литератур-

ному чтению 4 класс 

 


