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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне 

начального общего образования составлена в соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) (утверждён 

приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

г. № 286);   основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУСОШ №2 р.п. Башмаково Башмаковского района 

Пензенской области, 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 ребёнка в мир художественной литературы, обеспечить 

формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с 

различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с 

учётом 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, 
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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. 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе 

начинается вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте»1 (180 ч: 

100 ч предмета «Русский язык» и 80 ч предмета «Литературное чтение»). 

После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» в 1 

классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), во 2—4 классах — 

по 136 ч (4 ч в неделю в каждом классе). 

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. 

Приобретённые 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 
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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 

Добуквенный период Знакомство с учителем, одноклассниками, первым 

учебником. Как мы здороваемся и прощаемся? Зачем нужна речь? Правила 

хорошей речи. Об одном и том же по- разному. Речь устная и письменная. 

Предложение и слово. Слог. Звуки вокруг нас. Звуки речи. 

Совершенствование умения выделять звуки речи. Звуки гласные и согласные. 

Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Согласные звуки: твёрдые и 

мягкие. Согласные звуки: глухие и звонкие. 

Основной период Первые буквы гласных звуков А а - О о, И и- ы, Уу-Э э. 

Буквы непарных звонких (сонорных) согласных Л л, М м, Н н, Р р. Буквы 

парных по глухости-звонкости согласных звуков С с, К к, Т т, В в, П п, Ш ш. 

Правописание сочетания «ши». Буквы, обозначающие мягкость согласных: и, 

я, е, ю, ь. «Опасности письма» на месте безударных гласных. Буква й и 

обобщение: непарные по глухости-звонкости согласные звуки и их буквы. 

Буквы парных по глухо-сти-звонкости согласных звуков: 3 з- С с, 

Б б- П п, Г г-Кк, Дд-Тт, Вв-Фф, Жж - Ш ш. «Опасности письма» на месте 

парных по глухости-звонкости согласных (на конце слова). Правописание 

ударных сочетаний «жи-ши». Читаем и рассказываем. Буквы непарных по 

глухости-звонкости глухих согласных звуков: Xх, Цц, Ч ч, Щщ. «Опасности 

письма» на месте парных по глухости-звонкости согласных (перед со-

гласными). Читаем и обсуждаем. Правописание сочетаний «ча-ща, чу-щу». 

Новая «работа» знакомых букв: Е е, Ё ё, Юю, Я я. Сравниваем «работу» букв 

й, е, ё, ю, я. Разделительные знаки -Ь и ъ. Читаем, наблюдаем, всё повторяем. 

«Работа» букв ь и ъ.Завершающий период .Алфавит. Как хорошо уметь 

читать! 
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 «Литературное чтение»  

Звенит звонок — начинается урок  

Л. Дьяконов «Первоклассникам»; А. Барто «Стали грамотными»; Г. 

Новицкая «Книжки»; Р. Сеф «Учись читать!..»; Л. Пантелеев «Ау»; С. 

Погореловский «Ох, и непорядки в Мишкиной тетрадке»; В. Голявкин 

«Болтуны»; С. Маршак «Угомон»; Э. Мошковская «Можно всему-всему 

научиться...». 

Час потехи В. Смит «Час потехи» (перевод Б. Заходера); потешки; 

колыбельные песни; побасёнки; загадки; С. Маршак «Загадки» (отрывки); Г. 

Цыферов «В среду решили они играть в прятки...»; В. Берестов «Искалочка»; 

считалки; В. Берестов «За игрой»; скороговорки; небылицы; С. Маршак «Я 

видел»; А. Бо- сев «С нами Смех» (перевод С. Михалкова); А. Усачёв «Если 

вы собрались гости»; С. Маршак «Пудель». 

Что такое хорошо и что такое плохо. Л.Н. Толстой «Правда всего 

дороже»;С. Прокофьева «Сказка про честные ушки»; В. Орлов «Кто 

первый»; Э. Мошковская «Не надо больше ссориться!..»; Л.Н. Толстой «Кто 

прав?»; В. Осеева «Все вместе»;Е. Пермяк «Для чего руки нужны»; Эзоп 

«Собрался старик помирать»; Л.Н. Толстой «Два раза не умирать»; Л.Н. 

Толстой «Два товарища»; В. Росин «Друзья познаются в беде»; С. Михалков 

«Ошибка», «Прививка»; Л. Яхнин «Силачи»; М. Пляцковский «Добрая 

лошадь». 

Там чудеса. А. Шибаев «Сказки просят...»; русская народная сказка «Лиса и 

рак»; русская народная сказка «Петушок и бобовое зёрнышко»; ингушская 

сказка «Заяц и черепаха»; американская сказка «Вот он, вор!»; армянская 

сказка «Заказчик и мастер»; А. С. Пушкин «У лукоморья», «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе ГвидонеСалтановиче 

и о прекрасной царевне Лебеди» (отрывки); Х.К. Андерсен «Принцесса на 

горошине»; В. Орлов «Абрикос в лесу»; А. Курляндский «Первое сентября 

попугая Кеши». 

 

2 класс 

Читая — думаем М. Бородицкая «Первое сентября»; В. Берестов 

«Читалочка»; К. Ушинский «Наше отечество»; В. Орлов «Родное»*; П. 
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Воронько «Лучше нет родного края»; Г. Ладонщиков «Скворец на чужбине»; 

О. Дриз «Загадка»; Б. Заходер «Два и три»; Р. Сеф «Считалочка»*; М. 

Юдалевич, «Три плюс пять»; В. Левин «Чудеса в авоське»; С. Иванов «Какой 

сегодня веселый снег…», «Зимой Ваня сделал кормушку…»; А. Шибаев 

«Кто слово найдет»; В. Берестов «Если хочешь пить»*, «Гололедица»; Б. 

Заходер «Как волк песни пел»; С. Прокофьева «Сказка о том, как зайцы 

испугали серого волка»; В. Зотов «За двумя зайцами»; Э. Шим «Жук на 

ниточке», «Очень вредная крапива»; Л. Толстой «Косточка»;С. Прокофьева 

«Когда можно плакать?»; В. Сухомлинский «Пусть будут Соловей и Жук»; 

С. Козлов «В сладком морковном лесу»; В. Осеева «Сторож», «Кто наказал 

его?»;  А. Барто «Рыцари»; В. Осеева «Плохо»; Д. Хармс «Удивительная 

кошка»; русская народная сказка «Лиса и журавль»; индийская сказка «Ссора 

птиц»; В. Берестов «Посадили игрушку на полку…», Э. Мошковская «Всего 

труднее дело...»*; русская народная сказка «Самое дорогое», С. Баруздин 

«Кузнец»; Б. Заходер «Петя мечтает»; русская народная сказка «Два мороза». 

Читаем правильно.В. Бардадым «Мы читаем!»; В. Гусев «Вот так кот»; И. 

Бурсов «Кот и крот»; Д. Биссет «Орел и овечка»; В. Драгунский 

«Заколдованная буква», «Когда я был маленький», «Не пиф, не паф!»; Н. 

Носов «Находчивость»; Дж. Родари «Машинка для приготовления уроков»; 

Б. Заходер «Муравей». 

Читаем быстро. Скороговорки; И. Мазнин «Шла лисица»; Е. Благинина «У 

Вари на бульваре...»;  М. Бородицкая «Были галчата в гостях у волчат...»; Р. 

Сеф «Бесконечные стихи»*; Э. Мошковская «Болельщик»; Ю. Ермолаев 

«Угодили»; В. Осеева «Просто старушка»; В. Голявкин «Как я под партой 

сидел», «Про то, для кого Вовка учится»; дагестанская сказка «Храбрый 

мальчик». 

Читаем выразительно .А. Прокофьев «Как на горке, на горе»; А. Фет 

«Чудная картина…»*; С. Воронин «Храбрый клоун»; С. Маршак «Жадина»; 

О. Григорьев «Яма»; Э. Успенский «Всё в порядке»; В. Осеева «Три 

товарища»; Н. Матвеева «Девочка и пластилин»; Ю. Ермолаев «Два 

пирожных»; Э. Мошковская «Обида», «Трудный путь»; Е. Благинина 

«Посидим в тишине»*; И. Дик «Красные яблоки»;А. Барто «Перед сном»; С. 

Козлов «3аяц и Медвежонок»; И. Пивоварова «Про сверчка, мышь и паучка»; 

К. Ушинский «Гусь и журавль», «Кто дерет нос кверху»; Н. Юсупов «Серый 

волк»; Дж. Родари «Рыбы»; Б. Заходер «Кискино горе»; Э. Мошковская 

«Говорящая кошка»*; А. Фройденберг «Великан и мышь»; Д. Биссет «Про 

тигренка Бинки, у которого исчезли полоски»;К. Ушинский «Спор деревьев». 

Учимся работать с текстом: 

Автор и его герои.В. Голявкин «Про веселую книжку»; С. Баруздин «Стихи 

о человеке и его делах»; Л. Пантелеев «Карусели», «Как поросенок говорить 

научился»; В. Голявкин «В шкафу»; А. Гайдар «Совесть»; Б. Юнгер «Белая 

роза»; Г. Цыферов «Град»; Г. Горбовский «Розовый слон»*; Ф. Кривин 

«Родная коробка»; В. Чаплина «Мушка»; Л. Пантелеев «Две лягушки»; Е. 

Пермяк «Волшебные краски»;С. Михалков «Аисты и лягушки»; С. Козлов 
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«Правда, мы будем всегда?», «Вольный осенний ветер»; Л. Толстой «Зайцы»; 

Н. Рубцов «Про зайца»; русская сказка «Заяц-хваста». 

Слова, слова, слова... Г. Цыферов «Как цыпленок впервые сочинил сказку»; 

Шотландская песенка*; Б. Шергин «Рифмы»; В. Даль «Кузовок»; А. Барто 

«Игра в слова»; И. Токмакова«Лягушки»; В. Берестов «Курица»; Б. 3аходер 

«Дырки в сыре»; А. Шибаев «Переполох», «Прислушайся к слову»; Р. Сеф 

«Кактус», «На свете все на все похоже...»; Г. Цыферов «Что такое звезды?»; 

А. К. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…» *; «Колокольчики 

мои...»; С. Есенин «Черемуха»; М. Исаковский «Ветер»; В. Рахманов 

«Одуванчики». 

План и пересказ.Н. Сладков «Медведь и Солнце»; В. Осеева «Добрая 

хозяюшка»; Б. Житков «Храбрый утенок»; Э. Мошковская «Жадина»; 

русская народная сказка «Мена»; В. Сухомлинский «Вьюга»; Н. Носов «На 

горке»; В. Осеева «Хорошее»; Д. Биссет «Про поросенка, который учился 

летать»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; С. Михалков «Бараны» *; 

К. Ушинский «Два козлика»; С. Козлов «Черный Омут»; М. Пляцковский 

«Как утенок свою тень потерял»; Е. Карганова «Как цыпленок голос искал»; 

немецкая сказка «Русалочка». 

В мире книг .К. Ушинский «Два плуга»; Л. Толстой «Филиппок»; В. 

Авдеенко «Маленькая Баба-Яга»; русская народная сказка «Лисичка со 

скалочкой»; Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца»; Н. Сладков 

«Бежал ежик по дорожке»; М. Пришвин «Еж»; Б. Заходер «Птичья школа»; 

Н. Носов «Затейники», «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Торопливый ножик», 

«Самое страшное»; Н. Носов «Фантазеры»; Б. Емельянов 

«Зеленаябукашина». 

 

3 класс 

Труд человека кормит, а лень портит К. Ушинский «Как рубашка в поле 

выросла»; Е. Благинина «Не мешайте мне трудиться»*; С. Баруздин 

«Бревно»; русская народная сказка «Кому горшок мыть»; С. Маршак 

«Старуха, дверь закрой!»; Е. Шварц «Сказка о потерянном времени»; И. 

Крылов «Стрекоза и Муравей»*; Р. Киплинг «Отчего у верблюда горб»; 

африканская сказка «Лентяйка»; грузинская сказка «Голубой ковёр»; Р. Сеф 

«Странное дело». 

Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца. Итальянская 

сказка «Новая юбка»; С. Маршак «Не так»; русские народные сказки «Как 

мужик гусей делил», «Дочь-семилетка», «Морской царь и Василиса Премуд-

рая»; армянская сказка «Золотое яблоко»; Кир Булычёв «Авгиева 

лаборатория». «Унылая пора! Очей очарованье!..» . К. Бальмонт «Осень» 

*; И. Соко-лов-Микитов «Листопадничек»; Ф. Тютчев «Листья»; А. Фет 

«Ласточки пропали...»; К. Паустовский «Барсучий нос»; A.C. Пушкин 
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«Осень»*; М. Лермонтов «Осень»; A.K. Толстой «Осень! Обсыпается весь 

наш бедный сад...»; Н. Некрасов «Славная осень! Здоровый, ядрёный...»; А. 

Майков «Осень». 

Много хватать — своё потерять. Английская сказка «Женщина, которая 

жила в бутылке»; Я. Аким «Жадина»; В. Зотов «Бабушкин халат», Дж. 

Родари «Солнце и туча». 

Тайное всегда становится явным . В. Драгунский «Тайное становится 

явным»; Н. Носов «Огурцы»; В. Осеева «Почему?»; шведская сказка 

«Принцесса-лгунья»; Л. Пантелеев «Честное слово». 

Ежели вы вежливы... С. Маршак «Урок вежливости»; И. Пивоварова 

«Вежливый ослик»; Б. Заходер «Очень вежливый Индюк»; В. Осеева 

«Волшебное слово». 

 «Снег летает и сверкает...» С. Есенин «Берёза»*; М. Пришвин «Деревья в 

лесу»; И. Никитин «Весело сияет месяц над селом...»; А.С. Пушкин «Зимний 

вечер»; Х.К. Андерсен «Девочка со спичками»; А. Блок «Ветхая избушка»; И. 

Суриков «Детство»; 3. Александрова «Снежок»*; Саша Чёрный «На 

коньках»; В. Драгунский «Кот в сапогах»; Н. Носов «Бенгальские огни»; С. 

Дрожжин «Снег летает и сверкает»*; К. Бальмонт «Снежинка»; С. Есенин 

«Пороша», «Поёт зима, аукает...». 

Каждый свое получил . Эстонская сказка «Каждый своё получил»; 

латышская сказка «Два брата»; Ю. Ярмыш «Добрый Клён», «Озеро»; 

узбекская сказка «Черепаха и скорпион»; И. Крылов «Чиж и Голубь»*; Л.Н. 

Толстой «Белка и волк», «Комар и лев»; Г. Ладонщиков «В старой сказке»; 

русские народные сказки «Баба-Яга», «Падчерица и мачехина дочка»; Б. 

Заходер «Серая Звёздочка»; английская сказка «Хромая Молли»; чешская 

сказка «Златовласка»; итальянская сказка «Дары феи Кренского озера»; Л. 

Чарская «Живая перчатка»; Ю. Мориц «Песенка про сказку». 

Жизнь дана на добрые дела . Ю. Мориц «Разговаривали вещи»; Х.К. 

Андерсен «Пятеро из одного стручка», «Ель»; Е. Пермяк «Некрасивая Ёлка»; 

Е. Клюев «Сказки Простого Карандаша». 

За доброе дело стой смело. Русская народная сказка «Иван -крестьянский 

сын и чудо-юдо»; Н. Артюхова «Трусиха»; Э. Киселёва «Мальчик-Огонёк»; 

Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; В. Высоцкий «Он не 

вернулся из боя»; С. Баруздин «Страшный клад»; С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое». 
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Кто родителей почитает, тот вовек не погибает . В. Осеева «Печенье», 

«Лекарство»; Б. Емельянов «Мамины руки»; Л. Яковлев «Альбом 

фотографий»; Л. Квитко «Бабушкины руки»; О. Дриз «Книга»; Г. Фаллада 

«История про мамину сказку»; В. Драгунский «...Бы»; Н. Артюхова 

«Трудный вечер»; М. Зощенко «Золотые слова»; черногорская сказка 

«Милош находит мать»; адыгейская сказка «Девочка-птичка»; испанская 

сказка «Птица-Правда»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; Л. Петрушев-

ская «Сказка о часах»; русская народная сказка «Подземные царства»; Г. 

Виеру «Мамин день». 

Весна идёт, весне дорогу!.. .Ф. Тютчев «Зима недаром злится»*; М. 

Пришвин «Капля и камень»; В. Железников «Три ветки мимозы»; И. 

Северянин «Отчего?»; Г. Новицкая «Подснежник»; В. Берестов «Мать-и-

мачеха»; Н. Гоголь «Весна, долго задерживаемая холодами...»; А. Плещеев 

«Весна» («Уж тает снег, бегут ручьи...»), «Весна» («Песни жаворонков 

снова...»); К. Паустовский «Стальное колечко»; А. Майков «Ласточка 

примчалась...»; А.К. Толстой «Звонче жаворонка пенье...»*; А. Фет «Я 

пришёл к тебе с приветом...»; А. Чехов «Весной»; Н. Сладков «Ивовый пир»; 

Я. Аким «Апрель»; А. Блок «Вербочки»; Л. Чарская «Дивные звуки»; Е. 

Благинина «Черёмуха». 

Любовь - волшебная страна .В. Берестов «Вечер. В мокрых цветах 

подоконник...»; Н. Вагнер «Сказка»; Братья Гримм «Рапун-цель»; 

французская сказка «Красавица и чудовище»; Х.К. Андерсен «Ромашка»; Ш. 

Сильверстайн «Щедрое дерево»; русская народная сказка «Перышко 

Финиста -ясна сокола»; польская сказка «Каменный Принц и Прекрасная По-

меранца»; А. Фет «Облаком волнистым...»*; Я. Полонский «Песня»; И. 

Тургенев «Воробей». 

Чудесное — рядом . Р. Сеф «Чудо»; А. Прокофьев «Люблю берёзу 

русскую...»; К. Паустовский «Заботливый цветок»; В. Жуковский «Родного 

неба милый свет...»*; С. Маршак «О том, как хороша природа»; Н. 

Абрамцева «Радуга»; Ю. Могутин «Берег бродячих камешков»; М. Пришвин 

«Дятел»; В. Астафьев «Стрижонок Скрип»; О. Дриз «Счастье»; Б. Заходер 

«Что красивей всего?»; В. Бианки «Музыкант»; белорусская сказка «Музыка-

чародейник»; итальянская сказка «Тайна Флорио»; И. Мазнин «Давайте 

дружить»; Ю. Ким «Летучий ковёр». 

 

4 класс 
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«Что за прелесть эти сказки!..» (Сказки) И. Токмакова «В чудной стране»; 

русские народные сказки; «Всё у нас, слава Богу, хорошо!», «Пётр I и 

мужик», «Пётр и Петруша», «Марья и ведьмы», «Василиса Прекрасная»; 

сербская сказка «Почему у месяца нет платья»; бразильская сказка «Жизнь 

человека»; Х.К. Андерсен «Русалочка»; А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях»; Д. Джекобе «Рыба и кольцо»; С. Маршак 

«Отчего у месяца нет платья»; В. Берестов «Сказка: Корнею Ивановичу 

Чуковскому»*; К. Чуковский «Приключения белой мышки»; А. Линдгрен 

«Крошка Нильс Карлсон»; Дж. Родари «Эти бедные привидения»; К. 

Драгунская «Лекарство от послушности». 

« О доблестях, о подвигах, о славе...» (Былины)«Добрыня и Змей» (пересказ 

А. Нечаева); «Добрыня и Змей» (обработка Ю. Круглова); «Болезнь и ис-

целение Ильи Муромца» (пересказ А. Нечаева); «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (пересказ А. Нечаева); «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

(обработка В. Аникина) 

«Уж сколько раз твердили миру...» (Басни) Х.К. Андерсен «Эта басня 

сложена про тебя»; Эзоп «Лисица и Козёл», «Ворона и кувшин», «Мальчик-

вор и его мать»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Мышь и Крыса», «Две 

Бочки»; Л.Н. Толстой «Лев и лисица»; С. Михалков «Просчитался», 

«Услужливый», «Заячье горе»; И. Демьянов «Валерик и тетрадь». 

«Оглянись вокруг» (Рассказы )М. Пришвин «Как я научил своих собак 

горох есть», «Глоток молока»; Н. Сладков «В норе»; К. Паустовский «Заячьи 

лапы»; Р. Фраерман «Девочка с камнем»; Ю. Ермолаев «Иголка с ниткой»; 

Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Цветок на земле»; К. 

Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; Н. Носов «Огородники», 

«Клякса»;Ю. Ермолаев «Жарко»; М. Зощенко «Ёлка»; О. Григорьев «Две 

трубы»; С. Алексеев «Капитан бомбардирской роты», «Радуйся малому, 

тогда и большое придёт»; А. Чехов «Ванька»; Г. Сенкевич «Янко-музыкант»; 

Д. Мамин-Сибиряк «Вертел»; Л. Кассиль «У классной доски»; В. Лидин 

«Завет»; Кир Булычёв «Чудовище у родника». 

«Золотая колесница» (Мифы Древней Греции)«Персей»; «Орфей и 

Эвридика»; «Дедал и Икар». 

«Вначале было Слово, и Слово было Бог...» (Библейские сказания) «Семь 

дней творения»; «Бог сотворил первого человека»; «Жизнь первых людей в 

раю»; «Первый грех...», «Обещание Спасителя», «Изгнание из рая»; 
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«Всемирный потоп»; «Моисей»; С. Лагерлёф «Святая ночь», «В Назарете»; 

А. Мень «Милосердие Иисуса»; притча «Блудный сын». 

«Самого главного глазами не увидишь...» (Повесть-сказка).А. де Сент-

Экзюпери «Маленький принц». 

«Мир - театр, люди в нём - актёры...» (Пьесы)Н. Носов «Витя Малеев в 

школе и дома» (глава), «Два друга» (отрывок из пьесы по повести «Витя 

Малеев в школе и дома»); С. Козлов «Снежный цветок». 

«Мир волшебных звуков» (Поэзия). Зимняя дорога»; М. Лермонтов 

«Горные вершины» (из И.В. Гёте), «Утёс», «Молитва»; И. Суриков «Весна»; 

К. Бальмонт «Золотая рыбка»; А. Блок «На лугу».«Гроза прошла, и ветка 

белых роз...»; С. Есенин «С добрым утром!»; М. Волошин «Сквозь сеть 

алмазную зазеленел восток...»; В. Маяковский «Тучкины штучки»; С. 

Маршак «Пожелания друзьям»; Саша Чёрный «Зелёные стихи»; Ю. 

Владимиров «Чудаки»; Д. Хармс «Очень страшная история»; В. Хотомская 

«Два гнома», «Три сестрицы»; О. Высотская, «Весенние рубашки»; Э. 

Мошковская«Песня»; Ю. Мориц «Чтоб летали мы все и росли!»; В. Высоц-

кий «Песня Кэрролла». 

«Когда, зачем и почему?» (Познавательная литература)Н. Кун «Олимп», 

«Царство мрачного Аида»; Ю. Яковлев «О нашей Родине»; М. Пришвин 

«Моя Родина» (из воспоминаний); И. Соколов-Микитов «Русский лес»; Ю. 

Дмитриев «Зелёное и жёлтое»; «Крещение Руси» (из книги «Крещение 

Руси»); Н. Соловьёв «Сергей Радонежский»; В. Губарев «В открытом 

космосе»; Л. Яхнин «Метро»; М. Ильин и Е. Сегал «Что из чего»;М. Ильин 

«Сто тысяч почему»; Н. Надеждина «Лук от семи недуг»; В. Малов «Как 

парижский официант русскому изобретателю помог»; М. Константи-новский 

«Что такое электрический ток»; А. Дитрих и Г. Юрмин «Какая книжка самая 

интересная?» (отрывок); К. Паустовский «Великий сказочник» (в 

сокращении), «Сказки Пушкина»; Я. Смоленский «Как научиться читать 

стихи»; К. Чуковский «Признания старого сказочника» (фрагмент) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 
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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: 
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 проявление уважительного отношения и интереса к художественной 

культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, готовность 

выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; 

 приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной 

литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, 

выразительных средств, создающих художественный образ. 

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, отражённых в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира, понимание важности слова как средства создания словесно-

художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании 

произведений фольклора и художественной литературы, творчества 

писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

у обучающихся будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для 

сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий 

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

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по  установлению  особенностей  объекта  изучения и связей между 

объектами (часть — целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозировать возможное развитие  процессов,  событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки; 
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 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 
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 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают 

специфику содержания предметной области, ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и 

жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

1 КЛАСС 

Предметные результаты 

Первоклассник научится: 

В области речи, речевой деятельности: 

читать правильно и плавно по слогам, в простых случаях целыми словами, 

понимать читаемое; 

по заданию учителя, выделяя слоги, готовиться к чтению слов, трудных 

послоговой структуре; 

спрашивать о значении незнакомых слов; 

соблюдать основные правила общения на уроке, пользоваться типовыми 

этикетными формулами (в ситуациях приветствия, извинения, просьбы, 

благодарности); 

понимать вопросы и задания, инструкции учителя, адекватно реагировать на 

них; 

под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на 

основе различных источников, в том числе деловые на основе моделей 

букваря. 

 

Первоклассник получит возможность научиться: 

читать правильно и плавно целыми словами, в трудных случаях по слогам, в 

темпе, близком к темпу устной речи; 

понимать читаемое преимущественно по ходу чтения; 

самостоятельно готовиться к чтению слов, трудных по слоговой 

структуре: 

 

Первоклассник научится: 

В области освоения языка (фонетики, графики, грамматики): 
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слышать интонацию конца предложения, определять количество 

произнесённых предложений; выделять из предложения слова, определять их 

количество; 

разграничивать звуки и буквы, правильно называть их; 

различать звуки гласные и согласные, гласные ударные и безударные, 

согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие; слышать наличие в слове 

звука [й’]; 

выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их 

последовательность, обозначать звуковой состав слова в виде модели; 

выделять слоги, различать ударные и безударные; 

различать буквы гласных, обозначающие твёрдость или мягкость согласных; 

различать позиции, когда буквы е, ё, ю, я обозначают два звука или один. 

 

К концу изучения в первом классе курса «Литературное чтение» будут 

сформированы не только предметные знания и умения, но и универсальные 

учебные умения (коммуникативные, регулятивные, познавательные). 

 

Второклассник научится: 

выявлять в тексте слова и выражения, значение которых непонятно, и 

осознавать потребность в выяснении их смысла; 

пользоваться сносками и школьным толковым словарем; 

отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

определять эмоциональный характер текста; 

. - выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; 

опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

определять мотивы поведения героев путем выбора правильного ответа из 

ряда предложенных; 

уметь прогнозировать содержание читаемого; 

осознавать авторское и собственное отношение к персонажам; 

формулировать тему небольшого текста; 

работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных 

учебником, озаглавливать текст или рисунок, прогнозировать содержание по 

заголовку и составлять высказывания по заданному заголовку; 

выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 

определять идею произведения путем выбора из ряда пословиц той, которая 

наиболее точно выражает главную мысль; 

находить главную мысль, сформулированную в тексте; 

определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по 

обложке, заглавию, рисункам. 

В ходе формирования навыка выразительного чтения ученик должен уметь:  

повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и 

характером содержания; 

соблюдать паузы — длинные и короткие — в зависимости от смысла 

читаемого; 
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передавать эмоциональный тон персонажа, произведения; 

выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

пользоваться силой голоса для постановки логических ударений и передачи 

характера текста. 

При работе  с текстом и книгой второклассники научатся: 

выявлять роль авторского начала в произведении; по произведению 

представлять образ автора; 

определять речевую цель создания произведения: сообщение информации, 

выражение переживаний, поучение и др.; 

выявлять авторское отношение к персонажам;' 

.   - определять, от какого лица (автора-повествователя, автора-рассказчика 

или персонажа) ведется повествование; отношение к их поступкам; 

выделять эпизод из текста; 

озаглавливать иллюстрации и эпизоды; 

восстанавливать деформированный картинный план' 

подбирать к иллюстрациям эпизоды из текста; 

составлять картинный план; 

пересказывать с опорой на картинный план; 

последовательно перечислять картины или события произведения 

(подготовка к составлению плана); 

составлять подробный и творческий пересказ по измененному плану; 

заучивать стихотворения наизусть и выразительно их читать; 

правильно называть книгу (автор, заглавие); 

составлять представление о книге по обложке: прогнозировать тему, жанр, 

характер текста; 

ориентироваться в книге; 

работать с содержанием (оглавлением); 

ориентироваться в группе книг (5-6 книг). 

В ходе изучения курса «Литературное чтение» обучающиеся должны: 

расширить базу видо-жанровых и тематических литературных впечатлений; 

осознавать условность литературного творения, его отличие от реальности 

(за счет внимания к личности автора); 

воспринимать точность, богатство, выразительность, образность 

художественной речи (практическое знакомство со средствами 

выразительности: рифмой, звукописью, повтором слов, звукоподражанием, 

олицетворением, эпитетом, сравнением); 

получить элементарные понятия о рифме и лирическом герое. 

Выполняя задания творческого характера на уроках литературного чтения, 

обучающиеся должны уметь: 

говорить с разной интонацией (повышать и понижать голос, делать логические 

ударения, паузы, соблюдать темп, громкость, эмоциональный тон, исходя из 

смысла высказывания); 

читать по ролям; 
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инсценировать прочитанное (небольшой текст или фрагменты литературного 

произведения) в форме живых картин и развернутой драматизации; 

графически иллюстрировать прочитанное; 

составлять словесное описание сюжетного фрагмента из эпического 

произведения; 

готовить творческий пересказ в форме дополнения текста. 

К концу изучения во 2 классе курса «Литературное чтение» будет 

сформирована готовность обучающихся к дальнейшему образованию, 

достигнут необходимый уровень их читательской компетентности, 

литературного и речевого развития. 

Второклассники научатся: 

осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения 

по другим предметам и в дальнейшей жизни; 

читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух - не менее 50-60 

слов в минуту) и выразительно доступные по содержанию и объёму 

произведения; 

применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, 

изучающее, 

- полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при 

прослушивании) художественную литературу, получая от этого 

удовольствие; эмоционально отзываться на 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать 

поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических 

норм; 

работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и 

познавательной сущности; 

определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и 

главную мысль произведения; характеризовать героев; 

отличать поэтический текст от прозаического; 

распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное 

чтение, декламация, драматизация, словесное рисование, творческий 

пересказ и др.); 

делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде 

пересказа (полного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов;     

высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, 

рассуждение) на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта; 
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осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, 

научно-популярном текстах; 

ориентироваться в отдельной книге и в группе книг представленной в 

детской библиотеке. 

Второклассники получат возможность научиться: 

осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном 

возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной 

отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); 

определять сходство и различие произведений разных жанров; 

использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

высказывать и пояснять свою точку зрения; 

применять правила сотрудничества; 

выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

делать устную презентацию книги (произведения); 

пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

работать с детской периодикой; 

расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 

 

Третьеклассник научится: 

- читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами и по слогам вслух - не 

менее 90 слов в минуту) и выразительно доступные по содержанию и объёму 

произведения; 

- применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, 

изучающее поисковое); 

- работать с книгой в единстве её текстового и внетекстового содержания; 

- полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при 

прослушивании) художественную литературу, получая от этого 

удовольствие; эмоционально отзываться на прочитанное; 

-  устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и 

главную мысль произведения; характеризовать героев; 

- отличать поэтический текст от прозаического; 

- основам литературного анализа художественных произведений разной видо 

-жанровой принадлежности; 

- распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, 

пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.). 

Третьеклассник получит возможность научиться: 
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- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;  

-уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текст 

информацию в практической деятельности; 

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова. 

В ходе формирования навыка осмысленного чтения ученик научится: 

- выявлять в тексте слова и выражения, значение которых непонятно, и 

осознавать потребность в выяснении их смысла; 

- пользоваться сносками и школьным толковым словарем; 

- отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

- определять эмоциональный характер текста; 

- выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; 

- опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

- определять мотивы поведения героев путем выбора правильного ответа 

предложенных; 

- уметь прогнозировать содержание читаемого; 

- осознавать авторское и собственное отношение к персонажам; 

- формулировать тему небольшого текста; 

- работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных 

учебником, озаглавливать текст или рисунок, прогнозировать содержание по 

заголовку и составлять высказывания по заданному заголовку; 

- выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 

- определять идею произведения путем выбора из ряда пословиц той, которая 

наиболееточно выражает главную мысль; 

- находить главную мысль, сформулированную в тексте; 

- определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по 

обложке,заглавию, рисункам. 

В ходе формирования навыка выразительного чтения ученик научится: 

- повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и 

xapaктером содержания; 

- соблюдать паузы —длинные и короткие — в зависимости от смысла читаем 

Ученик получит возможность научиться: 

- передавать эмоциональный тон персонажа, произведения; 

- выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

- пользоваться силой голоса для постановки логических ударений и передачи 

характера текста. 

При работе с текстом и книгой третьеклассник научится: 

- заучивать стихотворения наизусть и выразительно их читать; 

- правильно называть книгу (автор, заглавие); 

- работать с содержанием (оглавлением); 

- определять, от какого лица (автора-повествователя, автора-рассказчика или 

персонажа) ведется повествование; отношение к их поступкам; 
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- выявлять авторское отношение к персонажам; 

- выделять эпизод из текста; 

- озаглавливать иллюстрации и эпизоды; 

- восстанавливать деформированный картинный план; 

- подбирать к иллюстрациям эпизоды из текста; 

- составлять картинный план; 

- пересказывать с опорой на картинный план; 

- последовательно перечислять картины или события произведения 

(подготовка к составлению плана). 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

- составлять подробный и творческий пересказ по измененному плану; 

- составлять представление о книге по обложке: прогнозировать тему, жанр, 

характер текста; 

- ориентироваться в книге; 

- ориентироваться в группе книг (5-6 книг). 

Выполняя задания творческого характера, на уроках литературного чтения 

дети научатся: 

- говорить с разной интонацией (повышать и понижать голос, делать 

логические ударения, паузы, соблюдать темп, громкость, эмоциональный 

тон, исходя из смысла высказывания); 

- читать по ролям; - инсценировать прочитанное (небольшой текст или 

фрагменты литературного произведения) в форме живых картин и 

развернутой драматизации; 

- графически иллюстрировать прочитанное. 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

- составлять словесное описание сюжетного фрагмента из эпического 

произведения; 

- готовить творческий пересказ в форме дополнения текста. 

 

Четвероклассник научится: 

- читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами и по слогам вслух - не 

менее 90 слов в минуту, «про себя» - не менее 120 слов в минуту) и 

выразительно доступные по содержанию и объёму произведения; 

-  применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, 

изучающее, поисковое); 

- работать с книгой в единстве её текстового и внетекстового содержания; 

-  полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при 

прослушивании) художественную литературу, получая от этого 

удовольствие; эмоционально отзываться на прочитанное; 

-  устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и 

главную мысль произведения; характеризовать героев; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

- отличать поэтический текст от прозаического; 
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-   основам литературного анализа художественных произведений разной 

видо-жанровой принадлежности; 

-  распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.). 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

-  использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного 

текста информацию в практической деятельности; 

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова. 

В ходе формирования навыка осмысленного чтения ученик научится: 

- выявлять в тексте слова и выражения, значение которых непонятно, и 

осознавать потребность в выяснении их смысла; 

- пользоваться сносками и школьным толковым словарем; 

- отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

- определять эмоциональный характер текста; 

- выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; 

- опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

-  определять мотивы поведения героев путем выбора правильного ответа из 

ряда предложенных; 

- уметь прогнозировать содержание читаемого; 

- осознавать авторское и собственное отношение к персонажам; 

- формулировать тему небольшого текста; 

-  работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных 

учебником, озаглавливать текст или рисунок, прогнозировать содержание по 

заголовку и составлять высказывания по заданному заголовку; 

- выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 

- определять идею произведения путем выбора из ряда пословиц той, которая 

наиболее точно выражает главную мысль; 

- находить главную мысль, сформулированную в тексте; 

- определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по 

обложке, заглавию, рисункам. 

В ходе формирования навыка выразительного чтения ученик научится: 

- повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и 

характером содержания; 

- соблюдать паузы — длинные и короткие — в зависимости от смысла 

читаемого; 

Ученик получит возможность научиться: 

- передавать эмоциональный тон персонажа, произведения; 

- выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

- пользоваться силой голоса для постановки логических ударений и передачи 

характера текста. 
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При работе с текстом и книгой четвероклассник научится: 

- заучивать стихотворения наизусть и выразительно их читать; 

- правильно называть книгу (автор, заглавие); 

- работать с содержанием (оглавлением); 

-  определять, от какого лица (автора-повествователя, автора-рассказчика или 

персонажа) ведется повествование; отношение к их поступкам; 

- выявлять авторское отношение к персонажам; 

- выделять эпизод из текста; 

- озаглавливать иллюстрации и эпизоды; 

- восстанавливать деформированный картинный план; 

- подбирать к иллюстрациям эпизоды из текста; 

- составлять картинный план; 

- пересказывать с опорой на картинный план; 

- последовательно перечислять картины или события произведения 

(подготовка к составлению плана). 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- составлять подробный и творческий пересказ по измененному плану; 

- составлять представление о книге по обложке: прогнозировать тему, 

жанр, характер текста; 

- ориентироваться в книге;- ориентироваться в группе книг (5-6 книг). 

Выполняя задания творческого характера,на уроках литературного чтения 

дети научатся: 

~ говорить с разной интонацией (повышать и понижать голос, делать 

логические ударения, паузы, соблюдать темп, громкость, эмоциональный 

тон, исходя из смысла высказывания); 

- читать по ролям; 

- инсценировать прочитанное (небольшой текст или фрагменты 

литературного произведения) в форме живых картин и развернутой 

драматизации; 

- графически иллюстрировать прочитанное; 

Четвероклассники получат возможность научиться: 

- составлять словесное описание сюжетного фрагмента из эпического 

произведения; 

- готовить творческий пересказ в форме дополнения текста. 
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Тематическое планирование. Литературное чтение. 1 класс 

 

№ 

урока 

Содержание (раздел, 

тема урока) 

Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Звенит звонок – начинается урок (7ч) 

1 Л. Дьяконов 

«Первоклассникам»;  

А. Барто «Стали 

грамотными». 

1 Знакомятся с литературными 

произведениями школьной 

тематики. Учатся осознанному 

чтению доступных по объёму и 

жанру произведений. 

Отрабатывают правильное 

произношение и употребление слов.  

2 Г. Новицкая «Книжки»; 

наизусть 
Р. Сеф «Учись 

читать!..» 

 

1 Упражняются в умении целостного 

и дифференцированного восприятия 

слов. Игра «Радиотеатр». 

3-4 Л. Пантелеев «Ау»; 

С. Погореловский  

«Ох, и непорядки в 

Мишкиной  

тетрадке». 

2 Учатся выразительному чтению, 

использованию интонации, 

соответствующей смыслу текста. 

Упражняются в интонационно-

выразительном чтении. 

5 В. Голявкин 

«Болтуны». 

1 Учатся вдумчивому чтению целыми 

словами; совершенствуют навык 

смыслового чтения. Игра 

«Радиотеатр». 

6 С. Маршак 

«Угомон». 

1 Готовятся к выразительному 

чтению стихотворения. 

7 Э. Мошковская 

«Можно всему- всему 

научиться»; 

обобщение 

прочитанного. 

Проверочная работа 

1 Подбирают пословицы, подходящие 

к содержанию стихотворений 

раздела, объясняют смысл пословиц. 

Час потехи (9 часов) 

8 В. Смит  

«Час потехи». 

1 Учатся воспринимать на слух и 

понимать художественные 

произведения разных жанров. 

Упражняются в интонационно-

выразительном чтении. 

Совершенствуют навык смыслового 

чтения.  

9 Потешки;  1 Учатся воспринимать на слух и 
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колыбельные. понимать художественные 

произведения разных жанров. 

Знакомятся с русским фольклором. 

10 Русские народные 

побасёнки. 

1 Упражнение в интонационно-

выразительном чтении. 

Совершенствование навыка 

смыслового чтения. 

11 Загадки. 1 Осваивают способы составления и 

разгадывания загадок, выполняют 

упражнения, вырабатывающие 

правильность и беглость чтения. 

12 Г. Цыферов «В среду 

решили они 

играть в прятки...»; 

В. Берестов  

«Искалочка». 

1 Знакомятся с литературными 

произведениями школьной 

тематики. Обогащение словарного 

запаса. 

13 Русские народные 

считалки; наизусть 

В. Берестов  

«За игрой». 

1 Знакомятся с русским фольклором. 

Учатся различать жанры 

произведений: малые фольклорные 

жанры, народная сказка, 

литературная сказка.  

14 Словесные игры: 

скороговорки, 

небылицы; 

С. Маршак  

«Я видел». 

1 Игра-соревнование «Скороговорки». 

Упражняются в беглости чтения. 

15 А. Босев  

«С нами Смех!»; 

А. Усачёв  

«Если вы собрались в 

гости». 

1 Обсуждают понятия: настроение 

стихотворения, авторская 

интерпретация смеха. 

16 С. Маршак  

«Пудель»; обобщение 

прочитанного. 

Проверочная работа 

1 Работают над выразительным 

чтением с передачей смешного 

настроения. Учатся работать с 

деформированным картинным 

планом. Выполняют проверочную 

работу. 

Что такое хорошо и что такое плохо (11 часов) 

17 Л.Н. Толстой 

«Правда всего дороже»; 

С. Прокофьева 

«Сказка про честные 

ушки». 

1 

 

Участвуют в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. 

Совершенствуют навык чтения 

целыми словами. Учатся 

подробному пересказу текста.  
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18 В. Орлов  

«Кто первый»; 

Э. Мошковская  

«Не надо больше 

ссориться!..»; 

Л. Толстой  

«Кто прав?» 

1 Упражняются в интонационно-

выразительном чтении. Учатся 

сравнению содержания двух 

рассказов. Обосновывают выбор 

симпатичного героя.  

19 В. Осеева 

«Всё вместе». 

1 Отрабатывают правильное 

произношение и употребление слов. 

Активизация словаря, 

автоматизация разных звуков.  

20 Е. Пермяк  

«Для чего руки нужны»; 

Эзоп «Собрался старик 

помирать…» 

1 Рассматривают и соотносят 

иллюстрации с текстом. 

Знакомятся с новым видом жанра – 

басней. Отрабатывают умение 

пересказывать текст. 

21 Л.Н. Толстой «Два раза 

не умирать»; 

Л.Н. Толстой «Два 

товарища». 

1 Учатся сравнению содержания двух 

рассказов. Обосновывают выбор 

симпатичного героя. 

22 В. Росин «Друзья 

познаются в беде». 

1 Работают над содержанием 

произведений, анализируют их, 

отвечают на вопросы.  

23 С. Михалков «Ошибка». 1 Отрабатывают умение читать 

выразительно  

по ролям. 

24 С. Михалков  

«Прививка». 

наизусть 

1 Выполняют упражнения, 

вырабатывающие правильность и 

беглость чтения.  

25 Л. Яхнин  

«Силачи». 

1 Осваивают чтение по ролям, 

соотносят название и содержание 

произведения. 

26 М. Пляцковский «Добрая 

лошадь». 

1 Работают с деформированным 

картинным планом, учатся 

пересказу по плану. 

27 Обобщающий урок. 

Проверочная работа 

1 Озаглавливают прочитанный 

текст, иллюстрации. Участвуют в 

коллективном рассуждении о 

значении обучения и умения читать. 

Выполняют проверочную работу. 

Там чудеса (11 часов) 

28 А. Шибаев 

«Сказки просят...» 

1 Совершенствуют навык чтения 

целыми словами. Литературная 

мини-викторина «Знатоки сказок». 
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Рассматривают иллюстрации и 

соотносят их с текстом. 

29 Русская народная сказка 

«Лиса и рак». 

1 Знакомятся с героями произведений, 

осваивают подробный пересказ 

текста. Озаглавливают 

прочитанный текст, иллюстрации.  

30 Русская народная сказка 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко». 

1 Работают над скоростью чтения: 

установка на нормальный для 

читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. 

Чтение сказки с использованием 

предметов-персонажей.  

31 Ингушская сказка  

«Заяц и черепаха». 

1 Знакомятся со сказками других 

народов. Прогнозируют содержание 

сказки. Выявляют подтекст 

читаемого произведения. 

32 Американская сказка 

«Вот он, вор!» 

1 Знакомятся со сказками других 

народов. Работают с картинными 

иллюстрациями к произведению. 

Соотносят содержание  

сказки с пословицей. 

33 Армянская сказка 

«Заказчик и  

мастер». 

1 Знакомятся со сказками других 

народов. Работают с картинными 

иллюстрациями к произведению. 

Соотносят содержание сказки с 

пословицей. Выявляют подтекст 

сказки. 

34 Сказки А.С. Пушкина. 

наизусть 

1 Готовятся к выразительной 

декламации стихотворения, учатся 

ориентироваться в содержании 

книги. 

35 Викторина «Сказки 

Х. К. Андерсена»; 

Х. К. Андерсен 

«Принцесса на 

горошине». 

Проверка качества 

чтения. 

1 Выполняют упражнения, 

вырабатывающие правильность и 

беглость чтения. Учатся 

осознанному и выразительному 

чтению. Знакомятся с авторскими 

сказками зарубежных писателей. 

Осваивают навык пересказа. 

36 В. Орлов «Абрикос в 

лесу». 

1 Выявляют подтекст читаемого 

произведения. Осваивают чтение по 

ролям. 

Определяют тему текста. 

Работают с картинным планом. 

Радиотеатр. 
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37 А. Курляндский «Первое 

сентября попугая Кеши». 

1 Учатся пересказу текста. Учатся 

давать характеристику герою, 

обосновывая свой ответ 

(подтверждение черт персонажа 

нужными местами в сказке). 

38 Обобщающий урок. 

Комплексная работа 

1 Выполняют итоговую работу, 

оценивают её, анализируют 

результаты своей учёбы в первом 

классе. 

39-40 Резервные уроки. 2  
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