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Пояснительная записка 

Рабочая программа начального общего образования по литературному чтению для 1-4 класса составлена в соответствие с положением 

о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, в рамках ФГОС муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Свирск», на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для начального общего образования. 

  Программа курса «Литературное чтение» содержит четыре раздела: 

1)Пояснительная записка; 

2) Планируемые предметные  результаты освоения конкретного отдельного предмета, курса; 

3) Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

4) Календарно-тематическое планирование, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

окружающего мира для обучающихся начального общего образования отводится всего 506 часов за весь период обучения. В том числе: в 1 

классе -132 ч., 2 класс – 136 ч., 3 – 136ч., 4 – 102 ч., 

Рабочая программа составлена на основе программы Литературное чтение. Авт. Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. Издательство: М., 

Просвещение, 2015г. 

Планируемые результаты изучения курса 

Тема 

(тематический 

раздел) 

Содержание по ФГОС 
Основные виды  

деятельности 

Планируемые результаты 

Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности. 

Восприятие на слух звучащей 

речи, адекватное понимание со-

держания звучащего текста, уме-

ние отвечать на вопросы по со-

держанию услышанного произве-

дения; определение последова-

тельности развития сюжетного 

действия (основных сюжетных 

линий), особенностей поведения 

героев и описания их автором; 

определение жанра 

художественных произведений.   

Постепенный переход от слого-

Воспринимать на слух 

фольклорные произведе-

ния, поэтические и про-

заические, художественные 

произведения (в ис-

полнении учителя, уча-

щихся, мастеров художе-

ственного слова); отвечать 

на вопросы по содержанию 

текста, отражать главную 

мысль, оценивать свои 

эмоциональные реакции. 

Воспринимать учебный 

Осознавать значимость 

чтения для дальнейшего 

обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как 

источник эстетического, 

нравственного, 

познавательного опыта; 

понимать цель чтения: 

удовлетворение 

читательского интереса 

и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, 

Осмысливать эстетические 

и нравственные ценности 

художественного текста и 

высказывать суждение; 

осмысливать эстетические 

и нравственные ценности 

художественного текста и 

высказывать собственное 

суждение; 

высказывать собственное 

суждение о прочитанном 

(прослушанном) 

произведении, доказывать и 



2 

 

вого к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми 

словами вслух; скорость чтения в 

со ответствии с индивидуальным 

темпом чтения; постепенное 

увеличение скорости чтения; 

орфоэпически и интонационно 

верное прочтение предложений 

при смысловом понимании 

разных по виду и типу текстов; 

интонирование простого 

предложения на основе знаков 

препинания. Чтение 

художественного произведения с 

переходом на постепенное 

выразительное исполнение: 

чтение с выделением смысловых 

пауз, интонации. Практическое 

освоение умения отличать текст 

от набора предложений; 

выделение способов организации 

текста: заголовок, абзац, автор. 

Прогнозирование содержания 

книги по её названию и 

оформлению. Самостоятельное 

определение темы текста, 

главной мысли, структуры текста 

(главы, части; сборник 

произведений); деление текста на 

смысловые части, их 

озаглавливание. Понимание за-

главия произведения; адекватное 

соотнесение с его характером 

(ответ на вопрос: «Почему автор 

так назвал своё произведение?»). 

текст: определять цель, 

конструировать 

(моделировать) алгоритм 

выполнения учебного за-

дания (выстраивать по-

следовательность учебных 

действий), оценивать ход и 

результат выполнения 

задания. Характеризовать 

особенности 

прослушанного 

художественного произ-

ведения: определять жанр, 

раскрывать после-

довательность развития 

сюжета, описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с 

ответами одноклассников и 

оценивать своё и чужое 

высказывания по поводу 

художественного 

произведения. 

Читать вслух слоги, слова, 

предложения; плавно 

читать целыми словами. 

Постепенно увеличи вать 

скорость чтения в со-

ответствии с индивиду-

альными возможностями 

учащихся. Читать текст с 

интонационным выделе-

нием знаков препинания. 

Читать выразительно 

литературные произведе-

ния, используя интонацию, 

иной информации; 

прогнозировать 

содержание текста 

художественного 

произведения по 

заголовку, автору, жанру 

и осознавать цель 

чтения; читать со 

скоростью, позволяющей 

понимать смысл 

прочитанного; различать 

на практическом уровне 

виды текстов 

(художественный, 

учебный, справочный), 

опираясь на особенности 

каждого вида текста; 

читать (вслух) 

выразительно доступные 

для данного возраста 

прозаические 

произведения и 

декламировать 

стихотворные 

произведения после 

предварительной 

подготовки; 

использовать различные 

виды чтения: изучающее, 

выборочное 

ознакомительное, 

выборочное поисковое, 

выборочное 

просмотровое в 

соответствии с целью 

подтверждать его фактами 

со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с 

жизненным опытом, с 

впечатлениями от 

восприятия других видов 

искусства;  

составлять по аналогии 

устные рассказы 

(повествование, 

рассуждение, описание). 
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Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, 

слушать выступление товарищей, 

дополнять ответы по ходу 

беседы, используя 

художественный текст. 

Привлечение справочных 

иллюстративно-изобразительных 

материалов. Самостоятельное 

воспроизведение сюжета с 

использованием художественно-

выразительных средств языка: 

последовательное 

воспроизведение эпизода с ис-

пользованием специфической 

для данного произведения 

лексики по вопросам учителя, 

пересказ, рас сказ по 

иллюстрациям. Высказывание 

своего отношения к худо-

жественному произведению. 

Характеристика героя произведе-

ния с использованием 

художественно-выразительных 

средств (эпитет, сравнение, 

гипербола) данного текста. 

Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя) причины 

поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отноше-

паузы, темп в соответствии 

с особенностями 

художественного текста. 

Читать художественное 

произведение (его фраг-

менты) по ролям. Читать 

про себя: осознавать 

прочитанный текст, 

выделять в тексте основные 

логические части; отвечать 

на вопросы, используя 

текст. Характеризовать 

текст: представлять, пред-

полагать (антиципировать) 

текст по заголовку, теме, 

иллюстрациям; определять 

тему, главную мысль 

произведения; находить в 

тексте доказа тельства 

отражения мыслей и чувств 

автора. Сравнивать тексты 

(учебный, художественный, 

научно-популяр- ный): 

определять жанр, выделять 

особенности, анализировать 

структуру, образные 

средства. Сравнивать 

произведения разных 

жанров. Объяснять смысл 

заглавия произведения; вы-

бирать заголовок произ-

ведения из предложенных 

учителем, учащимися 

класса. Составлять план 

текста: делить текст на 

чтения (для всех видов 

текстов); 

ориентироваться в 

содержании 

художественного, 

учебного и 

научно-популярного 

текста, понимать его 

смысл (при чтении вслух 

и про себя, при 

прослушивании):  
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ния к герою на основе имени, ав-

торских помет. Характеристика 

героя по предложенному плану. 

Оценивание поступка героя с 

опорой на личный опыт. 

Подробный пересказ текста (оп-

ределение главной мысли фраг-

мента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, 

подробный пересказ эпизода; 

деление текста на части, 

определение главной мысли 

каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление  плана 

в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулиро-

ванного высказывания). 

Самостоятельное свободное 

использование выборочного 

пересказа по заданному 

фрагменту, по собственному вы-

бору: характеристика героя 

произведения (выбор в тексте 

слов, выражений, позволяющих 

составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор 

в тексте слов, выражений, 

позволяющих составить данное 

описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных 

произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной 

части, озаглавливать 

каждую часть, выделять 

опорные слова, определять 

главную мысль 

произведения (сначала с 

помощью учителя, затем 

самостоятельно). 

Пересказывать текст 

художественного произве-

дения: подробно (с учётом 

всех сюжетных линий); 

кратко (сжато, с 

выделением основных сю-

жетных линий); выборочно 

(отдельный фрагмент, 

описание героев 

произведения). Наблюдать: 

рассматривать 

иллюстрации, соотносить 

их сюжет с со-

ответствующим фрагмен-

том текста: озаглавливать 

иллюстрации. 

Анализировать текст: 

выделять опорные слова 

для рассказа по иллюст-

рациям; составлять план. 

Характеризовать книгу: 

анализировать структуру 

(обложка, титульный лист, 

иллюстрации, оглавление). 

Выбирать книгу в 

библиотеке (по рекомен-

дованному списку); объ-

яснять назначение ката-



5 

 

окраске, характеру поступков 

героев. Виды текста: 

художественные, учебные, 

научно-популярные. 

Практическое сравнение различ-

ных видов текста. Подробный и 

краткий (передача основных 

мыслей текста) пересказ 

учебного и научно-популярного 

текстов. Диалог, особенности 

диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на 

них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, 

не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению. 

Нормы и формы речевого 

общения. Монолог как форма 

речевого высказывания: отбор и 

использование изобразительно-

выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, 

сравнение, олицетворение, 

гипербола) для создания 

собственного устного высказыва-

ния; воплощение своих 

жизненных впечатлений в 

словесном образе; 

самостоятельное построение 

композиции собственного 

высказывания; анализ авторского 

замысла; передача основной 

мысли текста в высказывании. 

ложной карточки; 

составлять краткий отзыв о 

прочитанной книге. 

Участвовать в диалоге: 

понимать вопросы со-

беседника и отвечать на 

них в соответствии с пра-

вилами речевого этикета. 

Учитывать в диалоге уро-

вень владения собесед-

никами русским языком. 

Брать на себя роль по-

мощника детям другой 

национальности в выпол-

нении речевых заданий на 

русском языке. 

Формулировать во-

просительные предложения 

с использованием 

вопросительного слова, 

адекватного ситуации (как? 

когда? почему? зачем?). 

Конструировать мо-

нологическое высказывание 

(на заданную тему): 

логично и последовательно 

строить высказывание, 

формулировать главную 

мысль, отбирать 

доказательства. Создавать 

(устно) текст (небольшой 

рассказ, отзыв, рассужде-

ние) с учётом особенностей 

слушателей. Создавать 

письменный текст (рассказ, 
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Устное сочинение как продол-

жение прочитанного произведе-

ния, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по 

рисункам, на заданную тему. 

Нормы письменной речи: соот-

ветствие содержания заголовку 

(отражение темы, места 

действия, характера героев, 

жанра произведения), 

использование в письменной 

речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини-сочинениях 

типа текста-повествования, 

текста- описания, текста-

рассуждения, рассказа на 

заданную тему, отзыва. 

отзыв и др.): определять 

тему своего будущего пись-

менного высказывания (о 

чём бы я хотел сказать). 

Определять тип выска-

зывания (текст-

повествование, текст-

рассуждение, текст-

описание), отбирать 

целесообразные 

выразительные средства 

языка в соответствии с 

типом текста.  

 

 

Круг детского 

чтения. 

Произведения устного народного 

творчества. Произведения клас-

сиков отечественной литературы 

XIX-XX вв. (например, В. А. 

Жуковский, А. С. Пушкин, М. 

Ю. Лермонтов, И. А. Крылов, Ф. 

И. Тютчев,  А. А. Фет,  Н. А. 

Некрасов, Л. H. Толстой, А. П. 

Чехов, A. H. Толстой, В. В. 

Маяковский, С. А. Есенин), 

классиков детской литературы. 

Произведения современной оте-

чественной (с учётом многона-

ционального характера России) и 

зарубежной литературы, доступ-

ные для восприятия младших 

школьников. Историческая, при-

 Осуществлять выбор 

книги в библиотеке (или 

в контролируемом 

Интернете) по заданной 

тематике или по 

собственному желанию; 

вести список 

прочитанных книг с 

целью использования его 

в учебной и внеучебной 

деятельности, в том 

числе для планирования 

своего круга чтения; 

составлять аннотацию и 

краткий отзыв на 

прочитанное 

произведение по 

Работать с тематическим 

каталогом; 

работать с детской 

периодикой; 

самостоятельно писать 

отзыв о прочитанной книге 

(в свободной форме). 
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ключенческая литература, 

фантастика. Научно-популярная, 

справочно-энцикпопедическая 

литература. Детские 

периодические издания. 

Основные темы детского чтения: 

произведения о Родине, природе, 

детях, животных, добре и зле, 

юмористические и др. 

заданному образцу. 

 

Литературоведчес

кая пропедевтика. 

Средства выразительности (на 

практическом уровне): 

сравнение, звукопись, 

олицетворение, метафора, 

гипербола, повтор. Выделение их 

в тексте, определение значения в 

художественной речи (с 

помощью учителя). 

Литературные понятия: художе-

ственное произведение, 

художественный образ, 

искусство слова, автор, сюжет, 

тема. Герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли, 

отношение автора к герою, 

рассказчик. Композиционные 

формы речи (на уровне 

практического знакомства, без 

употребления терминов): 

повествование, описание 

(пейзаж, портрет, интерьер), 

монолог героя, диалог героев. 

Прозаическая и стихотворная 

речь. Основы стихосложения: 

ритм, рифма (смысл). Историко-

литературные понятия: фольклор 

Сравнивать малые 

фольклорные жанры, 

жанры художественных 

произведений; называть 

жанры, характеризовать их 

особенности. Сравнивать 

сказки разных народов по 

теме, жанровым 

особенностям, языку. 

Ориентироваться в 

литературоведческих по-

нятиях и терминах (в 

рамках изученного). 

Наблюдать: выделять 

особенности разных жанров 

художественных про-

изведений; находить в 

тексте сравнения, оли-

цетворения, метафоры, 

гиперболы.  

Распознавать некоторые 

отличительные 

особенности 

художественных 

произведений (на 

примерах 

художественных образов 

и средств 

художественной 

выразительности); 

отличать на 

практическом уровне 

прозаический текст 

от стихотворного, 

приводить примеры 

прозаических и 

стихотворных текстов; 

различать 

художественные 

произведения разных 

жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, 

пословица), приводить 

примеры этих 

произведений; 

находить средства 

Воспринимать 

художественную 

литературу как вид 

искусства, приводить 

примеры проявления 

художественного вымысла 

в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный 

анализ различных текстов, 

используя ряд 

литературоведческих 

понятий (фольклорная и 

авторская литература, 

структура текста, герой, 

автор) и средств 

художественной 

выразительности 

(иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, 

эпитет); 

определять позиции героев 

художественного текста, 

позицию автора 

художественного текста. 
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и авторские художественные 

произведения. Жанровое 

разнообразие произведения для 

чтения: малые формы 

(колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, 

загадки); большие фольклорные 

формы (былины, сказания, мифы 

и легенды); сказки (о животных, 

бытовые, волшебные), басни. 

Литературная (авторская) сказка. 

Художественные особенности 

сказок: лексика, структура 

(композиция). Рассказы, пьесы, 

повести, стихотворения, басни, 

очерки, статьи детской 

периодики — произведения 

классиков отечественной и за-

рубежной литературы XIX—XX 

вв.  

художественной 

выразительности 

(метафора, 

олицетворение, эпитет). 

 

Творческая 

деятельность. 

Освоение различных позиций в 

тексте: постановка живых 

картин, чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация. 

Создание различных форм 

интерпретации текста: устное 

словесное рисование, разные 

формы пересказа (подробный, 

выборочный, краткий, 

художественный, творческий), 

создание собственного текста на 

основе художественного 

произведения (текст по 

аналогии). 

Инсценировать худо-

жественное произведение 

(его части): читать по ро-

лям, участвовать в драма-

тизации; передавать осо-

бенности героев, используя 

различные выразительные 

средства (тон, темп, тембр, 

интонация речи, мимика, 

жесты); намечать 

мизансцены. 

Создавать по аналогии 

собственный текст в 

жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, 

дополняя его начало или 

окончание или пополняя 

его событиями; 

составлять устный 

рассказ по репродукциям 

картин художников 

и/или на основе личного 

опыта; 

составлять устный 

рассказ на основе 

прочитанных 

Вести рассказ (или 

повествование) на основе 

сюжета известного 

литературного 

произведения, дополняя 

и/или изменяя его 

содержание, например, 

рассказывать известное 

литературное произведение 

от имени одного из 

действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

писать сочинения по 

поводу прочитанного в 

виде читательских 
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произведений с учетом 

коммуникативной задачи 

(для разных адресатов). 

 

аннотации или отзыва; 

создавать серии 

иллюстраций с короткими 

текстами по содержанию 

прочитанного 

(прослушанного) 

произведения; создавать 

проекты в виде книжек-

самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной 

поддержкой и 

пояснениями; работать в 

группе, создавая сценарии 

и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное 

самостоятельно) 

художественное 

произведение, в том числе 

и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 
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Содержание учебного курса 
 

Виды речевой и читательской деятельности. Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению.  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение 

вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных — и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать 

текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. Самостоятельное определение темы, 

главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы 

по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и 

начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление,   

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии, компьютерные издания). Выбор книг на основе рекомендованного 

списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления 

о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 
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выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ 

по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста).  

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту).    

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

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

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы,  антонимы,  сравнение)  в  мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального 
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характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. Представлены разных видов книг: 

историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 

меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика. Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. Ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).  Прозаическая и 

стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские 

художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и 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, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая  деятельность. Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям,  

инсценирование,  драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения  (текст по аналогии),   

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

Содержание курса литературное чтение  

1класс 

I. Давайте знакомиться! (подготовительный этап) 20 ч. Мир общения. Введение в мир общения. Устная форма общения; умение 

говорить, слушать. Диалоговая форма общения, собеседники. Слово в общении. Роль слова в устном речевом общении. Слова речевого 

этикета (слова вежливости) и их роль в общении. Номинативная функция слова (служащая для называния чего-либо). Слова-названия 

конкретных предметов и слова с обобщающим значением. Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять животных? 

Разговаривают ли предметы? Слова и предметы. Культура общения. Помощники в общении: жесты, мимика, интонация. «Общение» с 

животными, с неодушевленными предметами, с героями литературных произведений. Общение с помощью предметов и с помощью слов. 

Рисунки и предметы в общении. Предыстория письменной речи. Использование в общении посредников (предметов, меток, рисунков, 

символов, знаков) как подготовка к осмыслению письменной речи. Рисунки, знаки-символы как способ обозначения предметов и записи 

сообщений. Сообщения, записанные знаками-символами. Знаки-символы в учебно-познавательной деятельности для обозначения 

коллективных, групповых и индивидуальных форм работы. Условные знаки. Знакомство со знаками дорожного движения, бытовыми 

знаками-символами и др. Сообщения, количество и последовательность слов в сообщениях. Первоначальное обобщении: жесты, рисунки, 

знаки, слова – наши посредники в общении с людьми, средства общения. Слово как главное средство общения. Мир полон звуков. Гласные 

и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные. Звуковая структура слова. Звуки в природе. Звуковые схемы слов. Гласные и согласные 

звуки. Символы для их обозначения. Мягкие и твердые согласные звуки, их обозначение. Звуковой анализ слов (определение 
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последовательности звуков в слове, их фиксирование условными обозначениями). Звучание и значение слова. Наглядно-образная модель 

слова. Взаимосвязь значения и звучания слова. Слово как двусторонняя единица языка (без терминологии). Слово как сложный знак , 

замещающий что-либо (вещь, действие, предмет). 12 Значение слов (как образ предмета, действия и свойства) и звучание слов (как 

последовательность речевых звуков). Звуковой анализ слов как переход от устной речи к письменной. Звуковой анализ слов различной 

слоговой структуры, схемы слов. Слова и слоги. Ударение в слове. Слог – минимальная единица произношения и чтения. Слова и слоги: 

слово – номинативная (назывная) единица, слог – единица произношения. Слогообразующая функция гласных. Ударение. Ударный гласный 

звук в слове. Образно-символическое обозначение ударения. Смыслоразличительная роль ударения. Слово и предложение. Первоначальное 

представление о предложении. Сравнение и различение предложения и слова. Модель предложения, графическое обозначение его начала и 

конца. Общее представление о речи на основе наглядно-образных моделей и поэтических текстов. Обобщение. Звуки и их характеристика. 

Слоги и деление слов на слоги. Ударение и постановка ударений в словах. Слово, его значение и звучание. Предложение, схема 

предложения.  

II. Страна АБВГДейка (букварный (основной) этап) 64 ч. Гласные звуки и буквы. Звуковой анализ, характеристика гласных звуков, 

обозначение их буквами. Знакомство с шестью гласными звуками и буквами (Аа, Оо, Уу, Ии, ы, Ээ). Звучание и значение слова. Согласные 

звуки и буквы. Согласные звуки, обозначение их буквами. Гласные и согласные звуки, их условные обозначения на основе звукового 

анализа, их артикуляция. Обозначение звуков буквами. Смыслоразличительная функция звуков. Мягкие и твердые согласные. Обозначение 

на письме мягкости согласных. Звонкие и глухие согласные. Ориентировка на гласный звук при чтении слогов и слов. Слого-звуковой 

анализ слов. Правила переноса слов по слогам. Открытый и закрытый слоги. Роль гласных букв в открытых слогах, правила чтения 

открытых слогов с гласными буквами: ы-и, о-е, а-я, э-е, у-ю. Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. Слова с непроверяемым 

написанием (ученик, учитель, фамилия, пенал и др.). Буквы е, ѐ, ю, я. Двойное значение букв е, ѐ, ю, я (в зависимости от места в слове): 

обозначение гласного звука и мягкости предшествующего согласного й' а, о, у, э (в абсолютном начале слова, после гласных, после 

разделительных мягкого и твердого знаков). 13 Буквы ь и ъ. Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков. Обозначение мягкости согласных звуков 

с помощью мягкого знака. Употребление ь и ъ как разделительных знаков. Обозначение на письме мягкости предшествующего согласного 

звука с помощью мягкого знака и букв я, и, ю, е, ѐ. Сравнение слов с разделительным мягким знаком и мягким знаком как показателем 

мягкости согласных. Правописание слов с разделительными твердым и мягким знаками (первоначальные наблюдения). Повторение – мать 

учения! Старинные азбуки и буквари. Звук, буква, слово (как знак с единством значения и звучания). Старинные азбуки, старые названия 

букв. Назначение азбук. Их обучающая и воспитательная роль. 

  III. Про все на свете (послебукварный этап) 8 ч. Общение. Позитивная модель общения, основанная на доброжелательности и 

внимании к собеседнику. Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и значение (содержание). Звуко-слоговой состав 

слов. Слово и предложение. Знаки препинания в конце предложения. Заглавная буква в начале предложения; точка, вопросительный или 

восклицательный знак. Простейший анализ предложений. Порядок и смысл слов в предложении, их взаимосвязь. Правила орфографии и 

пунктуации. Словарные слова. Основное внимание в период обучения грамоте (чтение) отводится изучению письменной речи и 

вырабатыванию фонематического слуха учащихся. Параллельно с освоением письменных форм речевого общения (умениями читать и 

писать) идет совершенствование устных форм общения (умений слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения 

грамоте является понятие «общение», которое рассматривается не статично, а разворачивается в форме деятельности. Содержание предмета 

«Литературное чтение» в 1 классе соответствует авторской программе. Литературное чтение включает в себя разделы: 
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1. Вводный урок (1 ч)  

2. Книги — мои друзья (3 ч)  

3. Радуга-дуга (6 ч)  

4. Здравствуй, сказка! (6 ч)  

5. Люблю всё живое (6 ч)  

6. Хорошие соседи, счастливые друзья (7 ч)  

7. Край родной, навек любимый (10 ч)  

8. Сто фантазий (1 ч)  

2класс 

Вводный урок 1 час 

«Любите книгу» 9 часов 

Книги из далёкого прошлого . Книги из пергамента в форме свитка. Складная книга Древнего Востока. Книги из деревянных дощечек. 

Рукописные книги Древней  Руси.  

«Краски осени» 13 часов 

Произведения устного народного творчества об осени. Пословицы и поговорки. Народные приметы. Осенние загадки. 

«Мир народной сказки» 16 часов 

Авторские и народные сказки. Основные понятия раздела: сказка, сказочный персонаж, вымысел. 

«Весёлый хоровод»10 часов 

Переводная литература. Небылицы, перевёртыши, весёлые стихи. Особенности авторских произведений, созданных на основе народных. 

Народные заклички, приговорки, потешки. 

«Мы – друзья» 10 часов 

Основные нравственные понятия: доброжелательность, терпение, уважение. Пословицы о дружбе. 

«Здравствуй, матушка –зима!» 11 часов 

Лирические стихотворения. Средства художественной выразительности: эпитет, сравнение, олицетворения. Основное понятие раздела: 

выразительное чтение. 

«Чудеса случаются» 16 часов 

Основное понятие раздела: литературная сказка. Особенности литературной сказки. Герои сказки. Сравнение литературных сказок. 

«Весна, весна! И всё ей радо!» 11 часов 

Основные понятия раздела: олицетворение, воображение. Приём контраста в лирическом стихотворении. 

«Мои самые близкие и дорогие» 8часов 

Основные нравственные понятия раздела: семья, согласие, ответственность. 

« Люблю всё живое»16 часов 

Сравнение художественного и научно-познавательного текстов. Основные нравственные понятия раздела: сочувствие, сопереживание. 

« Жизнь дана на добрые дела»15 часов 

Основные нравственные понятия раздела: взаимопонимание, трудолюбие, честность, сочувствие. 
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3класс 

Учебник «Литературное чтение» для третьего класса включает  восемь разделов: 

1. Книги — мои друзья  - 3 урока 

Знакомство с новой учебной книгой; книги, прочитанные летом; рукописные книги Древней Руси; Поучения Владимира Мономаха; 

первопечатник (друкарь) Иван Фёдоров; «Азбука» — главная книга первопечатника Ивана Фёдорова; поучительные наставления из Библии 

в «Азбуке»; музей книги. 

2.  Жизнь дана на добрые дела  - 13 уроков 

Система нравственных ценностей: благородный поступок, честность, верность слову. Владимир Даль — собиратель мудрости народной 

(«Пословицы и поговорки русского народа»). Работа с текстом повествовательного характера: определение главной мысли, деление текста 

на части, составление плана, подготовка выборочного пересказа, составление текста-отзыва. 

3. Волшебные сказки   -  13 уроков 

Народные сказки: сказки о животных, бытовые сказки, волшебные сказки. Особенности построения волшебной сказки. Язык волшебной  

сказки. Сказочные предметы. Сказочные превращения. Герои волшебной сказки. Библиотека: тематический каталог, алфавитный каталог, 

библиографическая карточка, каталожная карточка. 

4. Люби всё живое  -  15 уроков 

Художественный рассказ. Автор — рассказчик. Характеристика героя произведения. Научно- познавательный рассказ. Энциклопедия. 

Периодическая литература. Журнал. 

5. Картины русской природы  -  9  уроков 

Лирическое стихотворение. Наблюдение. Пейзаж. Средства художественной выразительности: сравнения, олицетворения, эпитеты. 

Выразительное чтение лирического стихотворения. 

6. Великие русские писатели  -  22   урока 

Литературная сказка; сказка в стихах; мотивы народной сказки; особенности построения сказки. Басня; особенности построения басни; 

характеристика героев. Иллюстрация; иллюстратор. 

7. Литературная сказка  -  16  уроков 

Сказки народные; сказители; собиратели сказок; обработка сказок. Литературные сказки; авторские сказки; особенности литературных 

сказок (развитие действия, характеристика героя); предисловие. Полный и краткий пересказ. Составление плана. 

8. Картины родной природы  -  14  уроков 

Творчество. Стихотворение; лирическое стихотворение; настроение; картины природы. Рассказ; лирический рассказ; настроение; картины 

природы. 

 

4класс 

Книга в мировой культуре (3 часа) 

Основные понятия: библиотека, каталог, аннотация. Высказывания о книгах известных людей прошлого и современности. 

Истоки литературного творчества(18 часов) 
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Основные понятия: сказки, притчи, былины, мифы. Виды устного народного творчества.Различение жанров художественных произведений: 

рассказа, сказки, стихотворения, былины; выделение их характерных признаков. 

Былина— героико-патриотическая песня, сказание об исторических событиях и богатырях Древней Руси. Былина  жанр, имеющийся только 

в русском фольклоре. 

Рассказ— небольшое прозаическое художественное повествование о каком-либо случае, эпизоде из жизни героя. 

Стихотворение— небольшое художественное произведение, написанное стихами. Оно ритмически организовано, имеет рифму, отличается 

эмоциональностью и выразительностью, передает чувства, настроение и мысли человека (лирического героя). 

О Родине, о подвигах, о славе (17 часов) 

Основные понятия: поступок, подвиг. Пословицы о Родине. Стихи и рассказы о войне. 

Жить по совести, любя друг друга (16 часов) 

Основные понятия: ответственность, совесть. Рассказы о дружбе, хороших делах. 

Литературная сказка (17 часов) 

Основные понятия: отзыв на книгу, переводная литература. Собиратели народных сказок. Литературные сказки. Сравнение и объяснение 

разницы между народной и литературной сказкой. 

Великие русские писатели (24 часа) 

Основные понятия: средства художественной выразительности – метафора, олицетворение, эпитет, сравнение. Сравнение произведений 

живописи и литературы. 

Литература как искусство слова (7 часов) 

Обобщение по курсу литературного чтения. Самостоятельные работы. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. 

 

Тематическое планирование  

 1 класс  

Раздел  

программы/кол-во 

часов 

Тема раздела 

1 час Вводный урок по курсу «Литературное чтение» 

 

3 часа Книги — мои друзья 

 

3 часа Радуга-дуга 

 

3 часа Здравствуй, сказка! 

 

6 часов Люблю всё живое 
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7 часов Хорошие соседи, счастливые друзья 

 

10 часов Край родной, навек любимый 

 

7 часов Сто фантазий 

 

 Итого: 40 ч. 

 

2 класс  

Кол-во 

часов 
Тема раздела 

1час Вводный урок 

 

9 часов Любите книгу 

 

13 часов Краски осени 

 

17 часов Мир народной сказки  

 

10 часов Весёлый хоровод 

 

10 часов Мы — друзья  

 

10 часов Здравствуй, матушка-зима! 

 

16 часов Чудеса случаются 

 

11 часов Весна, весна! И всё ей радо! 

 

3 часа Мои самые близкие и дорогие 

 

16 часов Люблю всё живое 
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             15 часов Жизнь дана на добрые дела 

 

 Итого: 136 ч. 

 

3 класс  

Кол-во 

часов 
Тема раздела 

1 час Вводный урок  

 

4 часа Книги — мои друзья 

           16 часов Жизнь дана на добрые дела 

 

16 часов Волшебная сказка 

 

20 часов Люби всё живое 

 

12 часов Картины русской природы 

 

         30 часов Великие русские писатели 

 

          19 часов Литературная сказка 

 

18 часов Картины родной природы 

 

 Итого: 136 ч. 

  

4 класс 

кол-во 

часов 

  

Тема раздела 

1 час Вводный урок по курсу «Литературное чтение». Содержание учебника. 

Обращение авторов учебника 
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2 часа Книга в мировой культуре 

 

16 часов Истоки литературного творчества 

 

12 часов О Родине, о подвигах, о славе 

 

13 часов Жить по совести, любя друг друга 

 

21 часов Литературная сказка 

 

31 часов Великие русские писатели 

 

6 часов Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного 

чтения 

 

 Итого: 102 ч 

 

 

 

 

 


