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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (АННОТАЦИЯ) 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования (приказ Минобрнауки РФ от 6.10.2009 № 373 (в редакции приказов Минобрна-

уки  России 6.10.2009 № 373, в ред.  от 26. 11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 

18.12.12 №1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576);            

Примерной основной образовательной программы начального общего образования прото-

кол № 1/15 от 08.04.2015г., в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015г.);                                      

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ,СОШ № 

11 н.п. Зареченск.                                                                                                                           

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России».                                              

При составлении программы использовалась авторская рабочая программа  

Л.Ф.Климановой, М.В.Бойкиной «Литературное чтение». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

− широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

− учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

− ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

− способность к оценке своей учебной деятельности; 

− основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

− ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

− знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

− развитие этических чувств— стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

− чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

− внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

− выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

− адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

− положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

− компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 



деятельности; 

− морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

− установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

− осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− принимать и сохранять учебную задачу; 

− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

− учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

− оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

других людей; 

− различать способ и результат действия; 

− вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата 

Выпускник получит возможность научиться: 

− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

− преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

− самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

− осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

− самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

− осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации о себе самом, в том числе 

с помощью инструментов ИКТ; 

− строить сообщения в устной и письменной форме; 

− основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

− осуществлять синтез как составление целого из частей; 

− проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 



свойствах и связях; 

− обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

− устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

− записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

− создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

− осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

− осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

− строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

− допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

− формулировать собственное мнение и позицию; 

− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

− строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

− задавать вопросы; 

− контролировать действия партнёра; 

− использовать речь для регуляции своего действия; 

− адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

− понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

− аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

− продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

− с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 



− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

− адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)                                                          

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учеб-

ных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно чи-

тать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, пред-

ставленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, со-

держащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.                                                                           

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жиз

ненным опытом.                                                                                                                                       

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного                                                

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последо-

вательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существен-

ных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять об-

щий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; нахо-

дить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таб-

лицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и об-

ращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не выска-

занные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 



• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использо-

вания; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять ме-

сто и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробе-

лы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обуче-

ния по другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематиче-

ском чтении как средстве познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение со-

беседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием наро-

дов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков россий-

ской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей. 

Осмыслит этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», 

«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на осно-

ве чего у обучающегося начнётся формирование системы духовно-нравственных 

ценностей; 

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососед-

ских и дружественных отношений. Получит возможность осмыслить понятия 

«дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь». Позна-

комится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым 

и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться умение соот-

носить свои поступки и поступки героев литературных произведений с нравствен-

но-этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформиро-

вать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литерату-

рой, научится находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспече-

на готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень чита-

тельской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформирова-



ны универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы                                                                                                                                                    

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фак-

тов и суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) со-

держание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять по-

следовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объё-

ма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по пред-

ложенной теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая пра-

вила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанно-

го/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его много-

значность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использо-

вать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей 

и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание 

текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведе-

ний от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор 

книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чте-

нию) литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, по

исковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его по

ступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повест

вование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на во

прос, описание – характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавли-

вать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в вы-

полнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять 

текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродук-

ций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

• способам написания изложения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, посло-

вицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, ис

пользуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художе

ственного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся                                                                 

(метапредметные результаты) 



В результате изучения всех без исключения предметов  на ступени начального об-

щего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляд-

но-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображе-

ния, звук, ссылки и базы данных, которые могут передвигаться как устно, так и с помо-

щью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технологических 

средств (фото – и видеокамеры, микрофона и т. Д.), сохранять полученную инфор-

мацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном язы-

ке; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распозна

вания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию , эстетическим параметрам и техническо-

му качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш – карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записы-

вать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты 

ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно- научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфо-

графический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

 искать информацию в соответствии возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базы данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; со-

ставлять список используемых источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: грамотно формулировать запросы 

при поиске в Интернете и базы данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с ис-

пользованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 



 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией; создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллектив-

ной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых сре-

дах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерно-

го исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

 планировать несложные исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собствен

ной деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов 

текстов); 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки (только для художественных текстов); 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, 

понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном 

виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 



ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

— для научнопопулярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

— для научнопопулярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

— для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста; 

— для научнопопулярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с 

содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста 

в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 



 удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному же-

ланию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной дея-

тельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному об-

разцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 



 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 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 произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 неодушевлённого 

предмета; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Умение слушать (аудирование).  
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание раз-

личных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослу-

шанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение.  
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирова-

ние у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чте-

нию целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное уве-

личение скорости чтения. 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 интони-

рования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произ-

ведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого 

текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступ-

ных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакоми-



тельное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание 

её особенностей. 

Работа с разными видами текста.  
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози-

рование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное 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. Об-

щее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, ху-

дожественная, справочная. Элементы  книги:  содержание или оглавление, титульный 

лист,  аннотации иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

затели книги, её справочно-иллюстративный материал) 

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

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

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного 

и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литеры турой. 

Работа с текстом художественного произведения. 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие- им разительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанною произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ  поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина представления о проявлении любви к Родине в лите-

ратуре разных народом (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре 

разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразитель-

ных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов) последовательное вос-

произведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лек-

сики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характе-

ризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его моти-

вов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика ге-

роя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выяснение ав-

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

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбороч-

ный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

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

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 

(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сфор-

мулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 



Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

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

герое), описание места действия (выбор слон, выражений в тексте, позволяющих соста-

вить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков геро-

ев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информа-

ции). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установле-

ние причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма дея-

тельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 

вопросами и справочным материалом. 

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

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внима-

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

точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм рече-

вого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

ос пот литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их много-

значность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со слова-

рями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Форми-

рование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержа-

тельности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания про-

читанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и ху-

дожественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повество-

вание). Самостоятельное  построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического вы-

сказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

1 класс (40 часов)                                                                                                                

Жили-были буквы                                                                                                              

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. 

Кривиным, Т. Собакиным.Вводятся понятия – «автор», «писатель» «произведение». 

Анализ и сравнение произведений. Обучение орфоэпически правильному произношению 

слов и при чтении. Обучение чтению по ролям.                                                                              

Сказки, загадки, небылицы                                                                                       

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 

сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 



Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, 

чистоговорок. Обучение пересказу текста. Вводится понятие – «настроение автора».                                   

Апрель, апрель! Звенит капель                                                                                              

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 

Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. Формирование навыков чтения 

целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию текста, нахождение в нем 

предложений подтверждающих устное высказывание.                                                                           

И в шутку и всерьез                                                                                                       

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. Воспроизведение текста по вопросам или по 

картинному плану. Понимание слов и выражений в контексте. Юмористические 

произведения. Вводится понятие – «настроение и чувства героя».                                                       

Я и мои друзья                                                                                                                           

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 

Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, 

о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми. 

Вводятся понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по названию.                 

О братьях наших меньших                                                                                          

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, 

В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. 

Хармса, К. Ушинского. Сравнение текстов разных жанров. 

2 класс (136 часов)                                                                                                                  

Самое великое чудо на свете                                                                                                          

Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои 

любимых книг.                                                                                                                                           

Устное народное творчество                                                                                              

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, 

загадки, пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по 

лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса 

и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»).                                                   

Люблю природу русскую. Осень                                                                                                

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. 

Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. 

Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые 

грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро».                                           

Русские писатели                                                                                                                              

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука и 

Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек».                                                        

О братьях наших меньших                                                                                                          

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. 

Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный 

рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок».                                                                                                  

Из детских журналов                                                                                                                       

1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. 



Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. 

Владимиров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя».                                                          

Люблю природу русскую. Зима                                                                                                 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром 

кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза».        

Писатели – детям                                                                                                        

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), 

С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли». «Мой 

щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка –добрая 

душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»).                                                                                   

Я и мои друзья                                                                                                                             

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два 

пирожных», В. Осеева. «Хорошее».                                                                                                                           

И в шутку и всерьез                                                                                                                     

1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»;                    

2. Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 

«Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. 

«Плим», «В чудной стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы».                                                      

Литература зарубежных стран)                                                                                       

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 

классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», 

«Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. 

X. Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

3 класс (136 ч)                                                                                                                             

Самое великое чудо на свете                                                                                         

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров.                                               

Устное народное творчество                                                                                             

Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка», «Иван –царевич и серый волк»).                                                             

Поэтическая тетрадь 1                                                                                                          

Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет «Мама! 

Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». И.С.Никитин «Полно, степь 

моя…». И.З.Суриков «Детство», «Зима».                                                                                     

Великие русские писатели                                                                                                 

А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год 

осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», Зимний вечер», 

«Сказка о царе Салтане…» И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна», 

«Ворона и Лисица»). М.Ю.Лермонтов. («Горные вершины…», «На севере диком…», 

«Утес», «Осень». Л.Н.Толстой. («Детство Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и 

собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?»).                            

Поэтическая тетрадь 2                                                                                          

Н.А.Некрасов. («Славная осень! Здоровый, ядреный…», «Не ветер бушует над бором…», 

«Дедушка Мазай и зайцы»). К.Д.Бальмонт.(«Золотое слово»). И.А.Бунин («Детство», 

«Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги»).                                                     

Литературные сказки                                                                                                   



Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – Длинные 

Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»). В.М.Гаршин («Лягушка-путешественница»). 

В.Ф.Одоевский («Мороз Иванович»).                                                                                                    

Были-небылицы                                                                                                                

М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», А.И.Куприн 

«Слон».                                                                                                                                    

Поэтическая тетрадь 3                                                                                                    

С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). А.А.Блок («Ветхая избушка», 

«Сны», «Ворона»). С.А.Есенин («Черемуха»).                                                                                      

Люби живое                                                                                                              

М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек», В.И.Белов 

«Малька провинилась», «Еще про Мальку», В.В.Бианки «Мышонок Пик», Б.С.Житков 

«Про обезьянку», В.Л.Дуров «наша Жучка», В.П.Астафьев «Капалуха», В.Ю.Драгунский 

«Он живой и светится».                                                                                                               

Поэтическая тетрадь 4                                                                                                

С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»). А.Л.Барто («Разлука», «В 

театре»). С.В.Михалков («Если»). Е.А.Благинина («Кукушка», «Котенок»).                              

Собирай по ягодке – наберешь кузовок                                                                       

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок»). А.П.Платонов («Цветок на земле», 

«Еще мама»). М.М.Зощенко («Золотые слова», «Великие путешественники»). Н.Н.Носов 

(«Федина задача»). В.Ю.Драгунский («Друг детства»). 

По страницам детских журналов                                                                                 

«Мурзилка» и «Веселые картинки». Ю.И.Ермолаев («Проговорился», «Воспитатели»). 

Г.Б.Остер («Вредные советы», «Как получаются легенды»). Роман Сеф («Веселые стихи»).               

Зарубежная литература                                                                                         

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»). 

4 класс (102 ч.)                                                                                                                      

Былины. Летописи. Жития                                                                                                                                     

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на 

вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие Сергия Радонежского».           

Чудесный мир классики                                                                                                                            

П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая 

пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

М.Ю Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики».        

Поэтическая тетрадь                                                                                                                                  

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; А. А. Фет. 

«Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», 

«Где сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе 

плывут над ноля ми...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины 

сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад».                                                                                                

Литературные сказки                                                                                                                                  

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. 

Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе».                                            

Делу время — потехе сейчас                                                                                                                              

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Дра гунский. «Главные реки», «Что 

любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел».                                                           



Стран детства                                                                                                                                                   

Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 

шишками»; М. М. Зощенко. «Елка».                                                                                                             

Поэтическая тетрадь                                                                                                                                

В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; М. 

И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. Цветаева «Наши царства»; 

обобщающий урок по теме: «Поэтическая тетрадь».                                                                      

Природа и мы                                                                                                                                               

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. 

«Выскочка»; К. Г. Па устовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Кабан»; В. 

П.Астафьев. «Стрижонок Скрип».                                                                                                

Поэтическая тетрадь                                                                                                                                     

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; Д. Б. Кедрин. «Бабье 

лето»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; С. А. Есенин. «Лебедушка».                                                         

Родина                                                                                                                                                            

И. С. Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане».                                                                                 

Страна Фантазия                                                                                                                                            

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы».    

Зарубежная литература                                                                                                                           

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете».         ЛИТЕРА-

ТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА                                                                          

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмыс-

ление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произ-

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

Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог ге-

роя, диалог героев). 

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

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение ос-

новного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности 

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

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использова-

ние их (установление их причинно-следственных связей, последовательности событий, 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художе-

ственного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников по серии 



иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Развитие умения различать 

состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечат-

ления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными тек-

стами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональ-

ному настрою, объяснять свой выбор. 

Тематический план. 

Примерная программа 

по предмету 

Рабочая программа 

Всего ча-

сов 

Название раздела всего Кол-во часов по классам ступени 

1 2 3 4 

30 - 40 Аудирование (слушание)  95 40 25 15 15 

190 - 225 Чтение  264 52 80 83 49 

100 - 110 Культура речевого общения 120 37 26 31 26 

20 - 25 Культура письменной речи 27 3 5 7 12 

540 Итого  506 132 136 136 102 

 

Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 
Содержание курса Тематическое планирова-

ние 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Аудирование (слушание)  (95 ч)    

Восприятие громкого 

чтения: 

Адекватное понимание 

содержания звучащего 

текста, умение отвечать 

на вопросы по содержа-

нию услышанного произ-

ведения; определение по-

следовательности разви-

тия сюжетного действия 

(основных сюжетных ли-

ний), особенностей пове-

дения героев и описания 

их автором; определение 

жанра художественных 

произведений 

Слушание фольклорных 

произведений: основная 

сюжетная линия. Малые 

фольклорные формы (колы

бельные песни, потешки, 

пословицы, поговорки, за

гадки): узнавание, различе

ние, определение основного 

смысла. 

Характеристика героя сказ-

ки (положительный или от-

рицательный). Описание 

героя. 

Слушание поэтических 

произведений: эмоциональ-

ное состояние слушателя. 

Сравнение прозаической и 

стихотворной речи (узна

вание, различение), выделе

ние особенностей стихо

творного произведения 

Воспринимать на слух фольк-

лорные произведения, поэтиче-

ские и прозаические художе-

ственные произведения (в ис-

полнении учителя, учащихся, 

мастеров художественного сло-

ва); отвечать на вопросы по со-

держанию текста, отражать 

главную мысль, оценивать свои 

эмоциональные реакции. 

Воспринимать учебный текст: 

определять цель, конструиро-

вать (моделировать) алгоритм 

выполнения учебного задания 

(выстраивать последователь-

ность учебных действий), оце-

нивать ход и результат выпол-

нения задания. 

Характеризовать особенности 

прослушанного художествен-

ного произведения: определять 



(ритм, рифма). 

Слушание прозаических 

произведений: основной 

сюжет, главные герои. 

Жанры художественных 

произведений. 

Рассказ, стихотворение, 

басня — общее представ

ление о жанре, наблюдение 

за особенностями постро

ения и выразительными 

средствами. 

Восприятие учебного тек-

ста: цель, осмысление си-

стемы заданий. 

Восприятие научно-

популярного текста: основ-

ное содержание (информа-

ция). 

жанр, раскрывать последова-

тельность развития сюжета, 

описывать героев.  

Сравнивать свои ответы с от-

ветами одноклассников и оце-

нивать своё и чужое высказы-

вание по поводу художествен-

ного произведения. 

Чтение (264 ч) 

Постепенный переход от 

слогового к плавному 

осмысленному правиль-

ному чтению целыми сло-

вами вслух; скорость чте-

ния в соответствии с ин-

дивидуальным темпом 

чтения; постепенное уве-

личение скорости чтения; 

орфоэпически и интона-

ционно верное прочтение 

предложений при смыс-

ловом понимании разных 

по виду и типу текстов; 

интонирование простого 

предложения на основе 

знаков препинания. Чте-

ние художественного 

произведения с перехо-

дом на постепенное выра-

зительное исполнение: 

чтение с выделением 

Чтение вслух и про себя 

   Чтение вслух слогов, 

слов, предложений, посте-

пенный переход от слого-

вого к плавному осмыслен-

ному правильному чтению 

целыми словами. 

   Чтение про себя текстов 

разных жанров. 

   Выразительное чтение 

прозаических и стихотвор-

ных произведений. 

   Использование вырази-

тельных средств: интона-

ции, темпа речи, тембра го-

лоса, паузы. 

   Чтение наизусть стихо-

творений. 

 Читать вслух слоги, слова, 

предложения, плавно читать 

целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в  

соответствии с индивидуаль-

ными возможностями учащих-

ся.  Читать текст с интонацион-

ным выделением знаков препи-

нания.  

Читать выразительно литера-

турные произведения, исполь-

зуя интонацию, паузы, темп в 

соответствии с особенностями 

художественного текста. Чи-

тать художественное произве-

дение (его фрагменты) по ро-

лям. 

Читать про себя: осознавать 

прочитанный текст, выделять в 

тексте основные логические 



смысловых пауз, интона-

ции. 

Овладение различными ви

дами и типами чтения: 

ознакомительное чтение, 

направленное на извлечение 

основной информации или 

выделение основного со

держания текста;  

изучающее чтение, имею

щее целью извлечение, вы

черпывание полной и точ

ной информации с последу

ющей интерпретацией со

держания текста;  

 поисковое/просмотровое 

чтение, направленное на 

нахождение конкретной 

информации, конкретного 

факта;  

 выразительное чтение от

рывка, например художе

ственного произведения, в 

соответствии с дополни

тельными нормами озвучи

вания письменного текста.  

части; отвечать на вопросы, ис-

пользуя текст. 

Работа с разными видами текста 

   Практическое освоение 

умения отличать текст от 

набора предложений; вы-

деление способов органи-

зации текста: заголовок, 

абзац, автор. Прогнозиро-

вание содержания книги 

по её названию и оформ-

лению. 

   Самостоятельное опре-

деление темы текста, 

главной мысли, структу-

ры текста (главы, части; 

сборник произведений); 

деление текста на смыс-

ловые части, их озаглав-

ливание. Понимание за-

Текст 

Текст и набор предложе-

ний. Художественный 

текст. 

   Научно-популярный 

текст. 

   Учебный текст. 

   Отличие художественно-

го текста от научно-

популярного. 

Заголовок в тексте 

   Антиципация заголовка: 

предположение о чём будет 

рассказываться в данном 

Характеризовать текст: пред-

ставлять, предполагать (анти-

ципировать) текст по заголов-

ку, теме, иллюстрациям; опре-

делять тему, главную мысль 

произведения; находить в тек-

сте доказательства отражения 

мыслей и чувств автора.  

Сравнивать тексты (учебные, 

художественные, научно-

популярные): определять жанр, 

выделять особенности, анали-

зировать структуру, образные 

средства. Сравнивать произве-

дения разных жанров.  

Объяснять смысл заглавия 

произведения; выбирать заго-



главия произведения; 

адекватное соотношение с 

его характером (ответ на 

вопрос: «Почему автор 

так назвал своё произве-

дение?»). Участие в кол-

лективном обсуждении: 

умение отвечать на во-

просы, выступать по теме, 

слушать выступление то-

варищей, дополнять отве-

ты по ходу беседы, ис-

пользуя художественный 

текст. Привлечение спра-

вочных иллюстративно-

изобразительных матери-

алов. 

   Самостоятельное вос-

произведение сюжета с 

использованием художе-

ственно-выразительных 

средств языка: последова-

тельное воспроизведение 

эпизода с использованием 

специфической для дан-

ного произведения лекси-

ки по вопросам учителя, 

пересказ, рассказ по ил-

люстрациям. Высказыва-

ние своего отношения к 

художественному произ-

ведению. 

   Характеристика героев 

произведения с использо-

ванием художественно-

выразительных средств 

(эпитет, сравнение, ги-

пербола) данного текста. 

Нахождение в тексте слов 

и выражений, характери-

зующих героя и события. 

Анализ (с помощью учи-

теля) причины поступка 

персонажа. Сопоставле-

ние поступков героев по 

тексте.  

   Цель и назначение загла-

вия произведения.  

   Выбор заголовка из пред-

ложенных учителем. Под-

бор заголовка текста уча-

щимися класса.  

Тема текста 

   Определение темы текста 

(о животных, о природе, о 

детях, о войне, о людях) 

сначала с помощью учите-

ля, затем самостоятельно. 

Уточнение темы текста (на 

основе содержания произ-

ведения: об участии детей в 

Великой Отечественной 

войне, о пробуждении при-

роды весной, о взаимоот-

ношениях взрослых и де-

тей).  

Главная мысль текста 

   Обсуждение главной 

мысли произведения (кол-

лективно, в парах, в груп-

пах – сначала с помощью 

учителя, затем самостоя-

тельно): что хотел сказать 

автор, чем хотел поделить-

ся. 

   Слова, словосочетания в 

тексте, отражающие мысли, 

чувства автора. 

Работа с текстом 

Составление плана текста  

Определение главной мыс-

ли.  

   Определение темы каж-

дой части: деление текста 

ловок произведения из предло-

женных учителем, учащимися 

класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составлять план текста: де-

лить текст на части, озаглавли-

вать каждую часть, выделять 

опорные слова, определять 

главную мысль произведения 

(сначала с помощью учителя, 

затем самостоятельно).  



аналогии или по кон-

трасту. Выявление автор-

ского отношения к герою 

на основе имени, автор-

ских помет.  

   Подробный пересказ 

текста (определение глав-

ной мысли фрагмента, 

выделение опорных или 

ключевых слов, озаглав-

ливание, подробный пе-

ресказ эпизодов; деление 

текста на части, опреде-

ление главной мысли 

каждой части и всего тек-

ста, составление плана в 

виде назывных предложе-

ний из текста, в виде во-

просов, в виде самостоя-

тельно сформулированно-

го высказывания). Само-

стоятельное свободное 

использование выбороч-

ного пересказа по задан-

ному фрагменту, по соб-

ственному выбору: харак-

теристика героя произве-

дения (отбор слов, выра-

жений в тексте, позволя-

ющих составить рассказ о 

герое), описание места 

действия (выбор слов, 

выражений в тексте, поз-

воляющих составить дан-

ное описание на основе 

текста). Вычленение и со-

поставление эпизодов из 

разных произведений по 

общности ситуаций, эмо-

циональной окраске, ха-

рактеру поступков героев. 

   Виды текста: художе-

ственные, учебные, науч-

но-популярные. Практи-

ческое сравнение различ-

на части. 

   Выделение опорных слов 

части текста. Озаглавлива-

ние частей текста (сначала 

с помощью учителя, затем 

самостоятельно).  

Подробный пересказ текста 

   Определение главной 

мысли.  

   Определение темы каж-

дой части: деление текста 

на части. Выделение опор-

ных слов фрагмента. Пере-

сказ фрагмента текста.  

   Пересказ текста. 

Краткий или сжатый пере-

сказ текста 

   Определение главной 

мысли. Определение темы 

каждой части: деление тек-

ста на части. Выделение 

опорных слов, фрагмента. 

Слова, выражения текста 

для устного высказывания. 

Сокращение текста. Крат-

кий пересказ текста. 

Выборочный пересказ тек-

ста 

   Характеристика героя 

произведения: слова, выра-

жения из текста, характери-

зующие героя произведения 

(выбор их в тексте с помо-

щью учителя). Составление 

текста на основе отобра-

жённых языковых средств 

(сначала с помощью учите-

ля, затем самостоятельно). 

Рассказ о герое по коллек-

тивно составленному пла-

 

 

 

Пересказывать текст художе-

ственного произведения: по-

дробно (с учётом всех сюжет-

ных линий); кратко (сжато, с 

выделением основных сюжет-

ных линий); выборочно (от-

дельный фрагмент, описывать 

героев произведения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ных видов текста. По-

дробный и краткий (пере-

дача основных мыслей 

текста) пересказы учебно-

го и научно-популярного 

текста.  

   Типы книг (изданий): 

книга - произведение, 

книга - сборник, собрание 

сочинений, периодиче-

ская печать, справочные 

издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Виды информации: науч-

ная, художественная (с 

опорой на внешние пока-

затели книги, её справоч-

но-иллюстративный ма-

териал). Выходные дан-

ные, структура книги: ав-

тор, заглавие, подзаголо-

вок; оглавление, аннота-

ция, предисловие и после-

словие,  иллюстрации.  

   Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, 

картотеки, открытого до-

ступа в библиотеке. 

ну. 

   Рассказ о герое произве-

дения по самостоятельно 

составленному плану.  

Пересказ фрагмента текста: 

отбор слов, выражений из 

текста для характеристики 

места действия, самого 

напряжённого момента в 

развитии действия, времени 

действия героев произведе-

ния, начала действия. 

  Составление текста на ос-

нове отображённых языко-

вых средств по коллективно 

составленному плану (с по-

мощью учителя). 

   Рассказ по иллюстрации к 

тексту 

   Анализ иллюстрации (кто 

изображён, когда, где) при 

помощи учителя. Подбор 

соответствующего фраг-

мента текста. Озаглавлива-

ние иллюстрации. Выделе-

ние опорных средств текста 

для рассказа по иллюстра-

ции, составление рассказа 

(с помощью учителя, по 

коллективно составленному 

плану, самостоятельно). 

Работа с книгой 

   Знакомство с книгой (об-

ложка, титульный лист, ил-

люстрации, оглавление).  

   Выбор книги с помощью 

учителя из ряда предло-

женных. Аннотация книги. 

Знакомство с библиотекой. 

Алфавитный каталог. Ката-

ложная карточка, её назна-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдать: рассматривать ил-

люстрации, соотносить их сю-

жет с соответствующим фраг-

ментом текста; озаглавливать 

иллюстрации.  

Анализировать текст: выде-

лять опорные слова для расска-

за по иллюстрациям; состав-

лять план.  

    

 

 

Характеризовать книгу: ана-

лизировать структуру (облож-

ка, титульный лист, иллюстра-

ции, оглавление). 

 Выбирать книгу в библиотеке 

(по рекомендованному списку); 

объяснять назначение каталож-

ной карточки; составлять крат-

кий отзыв о прочитанной кни-

ге. 

Работать с информацией: 

находить, обобщать и пред-

ставлять данные (с помощью и 

самостоятельно); использовать 



чение.  

   Выбор книги по рекомен-

дованному списку. Отзыв 

на книгу. 

справочную литературу для 

уточнения и поиска информа-

ции; интерпретировать инфор-

мацию (объяснять, сравнивать 

и обобщать данные, формули-

ровать выводы и прогнозы). 

Наблюдать мир образов на 

экране компьютера, образы 

информационных объектов 

различной природы (графика, 

тексты, видео, интерактивное 

видео), процессы создания ин-

формационных объектов с по-

мощью компьютера. 

Исследовать (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять): 

— материальные и информаци-

онные объекты; 

— инструменты материальных 

и информационных техноло-

гий; 

элементы информационных 

объектов (текст, таблицы); тех-

нологические свойства 

 — способы обработки элемен-

тов информационных объектов: 

ввод, удаление, копирование и 

вставка текстов. 

Проектировать информацион-

ные изделия: создавать образ в 

соответствии с замыслом, реа-

лизовывать замысел, используя 

необходимые элементы и ин-

струменты информационных 

технологий, корректировать  

замысел и готовую продукцию 

в зависимости от возможностей 

конкретной инструментальной 

среды. 

Искать, отбирать и использо-

вать необходимые составные 

элементы информационной 

продукции (изображения, тек-

сты). 

Планировать  последователь-

ность практических действий 

для реализации замысла, по-

ставленной задачи; отбирать 

наиболее эффективные спосо-

бы реализации замысла в зави-

симости от особенностей кон-

кретной инструментальной 



среды.  

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата. Обоб-

щать (осознавать, структуриро-

вать и формулировать) то но-

вое, что открыто и усвоено на 

уроке.  

Создавать текстовые сообще-

ния с использованием средств 

ИКТ: редактировать, оформ-

лять и сохранять их. 

Создавать сообщения в виде 

аудио- и видеофрагментов или 

цепочки экранов с использова-

нием иллюстраций, видеоизоб-

ражения, текста. 

Готовить и проводить презен-

тацию перед небольшой ауди-

торией: создавать план презен-

тации, выбирать аудиовизуаль-

ную поддержку, писать пояс-

нения и тезисы для презента-

ции. 

Культура речевого общения (120 ч) 

   Диалог, особенности 

диалогического общения: 

понимать вопросы, отве-

чать на них и самостоя-

тельно задавать вопросы 

по тексту; выслушивать, 

не перебивая собеседника 

и в вежливой форме вы-

сказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому 

произведению. Нормы и 

формы речевого общения. 

   Монолог как форма ре-

чевого высказывания: от-

бор и использование 

изобразительно-

выразительных средств 

языка (синонимы, анто-

Диалог  

   Слушание вопросов собе-

седника. Ответ на вопрос 

собеседника. Правила рече-

вого общения. Вежливость 

– первое правило общения. 

Как задать вопрос собесед-

нику: правило постановки 

вопроса. Выражение со-

мнения, огорчения, прось-

бы в вопросе.  

Монолог 

   Определение главной 

мысли высказывания на за-

данную тему (что важное я 

хотел бы сказать). Вырази-

тельные средства языка для 

 Участвовать в диалоге: пони-

мать вопросы собеседника и 

отвечать на них в соответствии 

с правилами речевого общения.  

   Формулировать вопроси-

тельные предложения с исполь-

зованием вопросительного сло-

ва, адекватного ситуации (Как? 

Почему? Зачем? Когда?).  

   Конструировать монологи-

ческое высказывание (на за-

данную тему): логично и по-

следовательно строить выска-

зывание, формулировать глав-

ную мысль, отбирать доказа-

тельства. 

   Создавать (устно) текст (не-



нимы, сравнение, олице-

творение, гипербола) для 

создания собственного 

устного высказывания; 

воплощение своих жиз-

ненных впечатлений в 

словесном образе; само-

стоятельное построение 

композиции собственного 

высказывания; анализ ав-

торского замысла; пере-

дача основной мысли тек-

ста в высказывании. 

   Устное сочинение как 

продолжение прочитан-

ного произведения, от-

дельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ 

по рисункам, на заданную 

тему. 

высказывания. Структура 

высказывания. Презентация 

высказывания окружаю-

щим.  

Устный рассказ 

   Определение темы прочи-

танного произведения, рас-

смотренной иллюстрации 

(то, о чём хотел рассказать 

автор). Определение глав-

ной мысли произведения 

(что самое главное хотел 

сказать автор). 

   Определение темы и 

главной мысли устного со-

чинения. Выразительные 

средства языка для выска-

зывания. Структура выска-

зывания. Презентация вы-

сказывания окружающим.  

большой рассказ, отзыв, рас-

суждение) с учётом особенно-

стей слушателей. 

Культура письменной речи (27 ч) 

 Нормы письменной речи: 

соответствие содержания 

заголовку (отражение те-

мы, места действия, ха-

рактера героев, жанра 

произведения), использо-

вание в письменной речи 

выразительных средств 

языка (синонимы, анто-

нимы, сравнение) в мини - 

сочинениях типа текст-

повествование, текст-

описание, текст -

рассуждение, рассказ на 

заданную тему, отзыв. 

Определение темы своего 

высказывания (то, о чём бы 

я хотел рассказать). Опре-

деление главной мысли вы-

сказывания (что самое важ-

ное в моём рассказе). Выра-

зительные средства языка 

для письменного высказы-

вания. Тип высказывания: 

текст-повествование, текст-

описание, текст-

рассуждение. Структура 

письменного высказывания. 

Устное сочинение в форме 

рассказа, отзыва. 

  Создавать письменный текст 

(рассказ, отзыв и др): опреде-

лять тему своего будущего 

письменного высказывания (о 

чём я бы хотел сказать).  

Определять тип высказывания 

(текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение), 

отбирать целесообразные вы-

разительные средства языка в 

соответствии с типом текста. 

Круг детского чтения 

Произведения устного 

народного творчества. 

Произведения классиков 

отечественной литерату-

ры x|x – xx веков. 

Произведения устного 

народного творчества. Ма-

лые формы устного народ-

ного творчества. Песенки, 

загадки, считалки, посло-

 



(Например, В.А. Жуков-

ский, А.С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов, И.А. Крылов, 

Ф.И. Тютчев, А.А.Фет, 

Н.А. Некрасов, Л.Н. Тол-

стой, В.В. Маяковский, 

С.А. Есенин), классиков 

детской литературы. Про-

изведения современной 

отечественной (с учётом 

многонационального ха-

рактера России) и зару-

бежной литературы, до-

ступной для восприятия 

младших школьников. 

Историческая, приклю

ченческая, фантастиче

ская литература. Науч

но-популярная, справочно-

энциклопедическая лите

ратура. Детские перио

дические издания. 

   Основные темы детско-

го чтения: произведения о 

Родине, природе, детях, о 

животных, добре и зле, 

юмористические и др. 

вицы и поговорки. Большие 

формы устного народного 

творчества: сказки, были-

ны. Классики детской лите-

ратуры. Классики русской 

литературы x|x – xx веков. 

Произведения отечествен-

ной и зарубежной автор-

ской литературы: рассказ, 

сказка, стихотворение, пье-

са. Детские журналы: о 

природе, художественно-

развлекательные, художе-

ственно-публицистические. 

Справочник для учащихся 

начальной школы. Энцик-

лопедия «Про всё на свете». 

   

 

  Темы детского чтения 

  Произведения о детях, 

природе, взаимоотношени-

ях людей, животных, Ро-

дине, приключения, фанта-

стика. 

Литературоведческая пропедевтика 

   Средства выразительно-

сти (на практическом 

уровне): сравнение, зву-

копись, олицетворение, 

метафора, гипербола, по

втор. Выделение их в 

тексте, определение зна-

чения в художественной 

речи (с помощью учите-

ля).  

   Литературные понятия: 

художественное произве-

дение, художественный 

образ, искусство слова, 

автор, сюжет, тема; ге-

рой произведения: его 

   Малые жанры фольклора: 

загадка, считалка, песенка, 

пословицы и поговорки. 

Жанры произведений: рас-

сказ, стихотворение, сказка. 

Прозаическая и стихотвор-

ная речь. Тема произведе-

ния. Главная мысль произ-

ведения. Развитие действия 

(сюжетная линия текста). 

Герои произведения. Ха-

рактер героя. Средства вы-

разительности. Сравнение. 

Метафора. Гипербола. 

   Сравнивать малые фольк-

лорные жанры, жанры художе-

ственных произведений; назы-

вать жанры, характеризовать их 

особенности.  

   Ориентироваться в литера-

туроведческих понятиях и тер-

минах (в рамках изученного).  

  Наблюдать: выделять осо-

бенности разных жанров худо-

жественных произведений.  

   Наблюдать: находить в тек-

сте сравнения, олицетворения, 

метафоры, гиперболы.  



портрет, речь, поступки, 

мысли, отношение авто

ра к герою; рассказчик. 

   Композиционные фор-

мы речи (на уровне прак-

тического знакомства, без 

употребления терминов): 

повествование, описание 

(пейзаж, портрет, интерь

ер), монолог героя, диалог 

героев.  

   Прозаическая и стихо-

творная речь. Основы 

стихосложения: ритм, 

рифма (смысл).  

   Историко-литературные 

понятия: фольклор и ав-

торские художественные 

произведения. 

   Жанровое разнообразие 

произведений для чтения: 

малые формы (колыбель-

ные песни, потешки, по-

словицы и поговорки, за-

гадки); большие фольк-

лорные формы (былины, 

сказания, мифы и леген

ды); сказки (о животных, 

бытовые, волшебные), 

басни.  

   Литературная (автор-

ская) сказка. Художе-

ственные особенности 

сказок: лексика, структу-

ра (композиция). 

   Рассказы, пьесы, пове

сти, стихотворения, бас-

ни, очерки, статьи дет

ской периодики – произ-

ведения классиков отече-

ственной и зарубежной 

литературы x|x – xx веков. 



Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

   Освоение различных 

позиций в тексте: поста-

новка живых картин, чте-

ние по ролям, инсцениро-

вание, драматизация, со-

здание различных форм 

интерпретации текста: 

устное словесное рисова-

ние, разные формы пере-

сказа (подробный, выбо-

рочный, краткий, худо

жественный, творче

ский), создание собствен-

ного текста на основе ху-

дожественного произве-

дения (текст по аналогии). 

Постановка живых кар-

тин 

Определение фрагмента для 

постановки живых картин. 

Освоение различных ролей 

в тексте. Выразительные 

средства для инсценировки 

(мимика, жесты). Поста-

новка живых картин.  

Чтение по ролям 

   Определение фрагмента 

для чтения по ролям. Осво-

ение различных ролей в 

тексте.  

Выразительные средства 

(тон, темп, инсталляция) 

для чтения по ролям. Чте-

ние по ролям.  

Инсценирование 

   Определение фрагмента 

для инсценирования. Осво-

ение ролей для инцениро-

вания. Выразительные 

средства (мимика, жесты, 

инстоляции) для инсцени-

рования. Инсценирование.  

Устное словесное рисова-

ние                                    

Определение фрагмента для 

устного словесного рисова-

ния. Слова, словосочетания, 

отражающие содержание 

этого фрагмента. Презента-

ция фрагмента.  

Устное сочинение          

Отражение в устном сочи-

нении темы прочитанного 

произведения (то, о чём хо-

тел сказать автор). Опреде-

ление главной мысли про-

Инсценировать художествен-

ное произведение (его части): 

читать по ролям, участвовать в 

драматизации; передавать осо-

бенности героев, используя 

различные выразительные 

средства (тон, тембр, темп, ин-

тонацию речи, мимику, жесты); 

намечать мизансцены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Конструировать устное сочи-

нение: передавать замысел ав-

тора. Главную мысль произве-

дения, выразительные средства 

языка.  

Презентовать устное сочине-

ние. 



изведения (что главное хо-

тел бы сказать автор). 

Определение темы и глав-

ной мысли устного выска-

зывания. Выразительные 

средства языка для выска-

зывания. Структура выска-

зывания. Презентация уст-

ного сочинения. 

Первоначальное обобщение опыта работы 

с литературоведческими терминами 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, 

как сказка и рассказ, стихотворение и басня, и произведений фольклора: загадка, послови-

ца, небылица, считалка, песня, прибаутка 

 Ознакомление детей с некоторыми особен-

ностями таких жанров художественных     

произведений, как сказка (художественное 

произведение, в котором есть вымысел, 

элементы чудесного и фантастического;    

обычно    различают сказки о животных, 

волшебные и бытовые);  былина – жанр, 

имеющийся только в русском фольклоре 

(героико-патриотическая песня-сказание о 

богатырях и исторических событиях Древ-

ней Руси); басня (краткий рассказ в стихах, 

где в сатирической иносказательной форме 

изображаются человеческие поступки   и   

недостатки. Персонажами    басни    явля-

ются чаще  всего животные,  растения, ве-

щи. В начале или в конце басни даются 

нравоучения,  вывод); рассказ (небольшое 

прозаическое художественное повествова-

ние о каком-то     случае,     эпизоде     из 

жизни героя рассказа); стихотворение   

(небольшое   художественное произведе-

ние, написанное стихами,  оно  ритмически  

организовано и имеет рифму, отличается 

эмоциональностью и выразительностью, 

передает чувства, настроения и мысли ли-

рического героя) 



Наблюдение над ритмичностью стихотворной речи, над изобразительностью и вырази-

тельностью слова в художественном тексте. В зависимости от подготовки детей в классе 

учитель может постепенно вводить термины: сравнение, эпитет, метафора, олицетво-

рение 

Сочинение соб-

ственных загадок, 

небылиц, прибауток, 

дразнилок, считалок, 

страшилок. Коллек-

тивное придумыва-

ние различных кон-

цовок к известным 

сказкам 

Описание   севера    

и    волшебницы-зи-

мы, делают рисунки 

этих поэтических 

образов     и     дают 

словесное описание. 

Учитель вместе с 

детьми размышляет 

над тем, насколько 

рисунки и описания 

соответствуют кар-

тинам, нарисован-

ным поэтом 

Совмещение двух рядов представлений, 

благодаря чему происходит  проникновение  

в  авторское образное видение мира,  изме-

нение собственного отношения ребенка к 

окружающему, формирование эстетическо-

го отношения к действительности. Приви-

тие  интереса и  потребности в осмыслении 

позиций автора, особенностей его видения 

мира,  образного  миропонимания  и нрав-

ственно-эстетической оценки описываемого 

  Придумывание ва-

рианта развития сю-

жета сказок,   из-

вестных рассказов,     

изменение или пере-

становка    героев 

произведения,    пе-

ренесение действий 

в необычную   об-

становку (в подвод-

ное царство, на Лу-

ну, Марс) 

Сочинение продол-

жения    текста  по  

предложенному учи-

телем началу. Пись-

менные отзывы   о   

прочитанных   кни-

гах, телевизионных   

передачах, фильмах,   

краткие    аннотации 

к  прочитанным кни-

гам. Первые    пробы 

пера:   собственные   

стихи,   художе-

ственные рассказы 

  Упражнение школьников в составлении 

миниатюрных произведений в стиле какого-

либо писателя (с помощью учителя). Разви-

тие у детей способности предвидеть ход 

развития сюжета произведения, прогнози-

ровать тему и содержание книги по ее за-

главию и началу 

Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного искусства 

и музыки. Коллективное, групповое и индивидуальное создание картин, диафильмов по 

прочитанным произведениям  , озвучивание фильмов музыкальными произведениями 

 


