
 
 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурноисторическим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, 

родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научнопопулярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

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 научнопопулярного 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 

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 заданному 

образцу. 

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); 

пределять 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. 

Связь предмета с УУД 

       «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 



коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТкомпетентности обучающихся  

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

Содержание учебного предмета 

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 



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 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– ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность 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 (практическое освоение) 
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 обучающихся(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (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. 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся  к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 

литературного развития, который характеризуется как умения: 

- осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, 

понимать значение чтения для формирования общей культуры человека, формирования 

личностных качеств и социальных ценностей; 

- понимать значение литературы как средства ознакомления с общечеловеческими 

ценностями; 

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как 

вид искусства, сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной 

сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор); 

- применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, 

характеристики героя; пересказывать текст; 

- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах; 



- работать со справочно-энциклопедическими изданиями. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Название раздела 

Общее количество 

часов 
Количество часов по 

годам обучения 
Примерная  Рабочая 

   1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Аудирование (слушание) 30-40 40 10 10 10 10 

Чтение 190-225 246 20 80 75 71 

Культура речевого общения 100-110 133 6 41 41 45 

Культура письменной речи 20-25 25 - 5 10 10 

Резерв. 

Литературоведческая пропедевтика 

Творческая деятельность учащихся 

(на основе литературных 

произведений) 

44  11 11 11 11 

Всего часов 444 444 36 136 136 136 

 

 

Содержание курса. Тематическое 

планирование. 

Характеристика 

деятельности 

учащихся. 

Аудирование (слушание) (40ч) 

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. 

Слушание 

фольклорных 

произведений: основная 

сюжетная линия. 

Характеристика героя 

сказки (положительный 

и отрицательный). 

Описание героя. 

Слушание поэтических 

произведений: 

эмоциональное 

состояние слушателя.  

Слушание 

прозаических 

произведений: 

основной сюжет, 

главные герои.  

Жанры 

художественных 

произведений. 

Восприятие учебного 

текста: цель, 

осмысление системы 

заданий. 

Восприятие научно-

популяр-ного текста: 

основное содержание 

(информация). 

Воспринимать на 

слух фольклорные 

произведения, 

поэтические и 

прозаические, 

художественные 

произведения (в 

исполнении учителя, 

учащихся, мастеров 

художественного 

слова); отвечать на 

вопросы по 

содержанию текста, 

отражать главную 

мысль, оценивать свои 

эмоциональные 

реакции.  

Воспринимать 

учебный текст: 

определять цель  

Характеризовать 
особенности 

прослушанного 

художественного 

произведения: 

определять жанр, 

раскрывать 

последовательность 

развития сюжета, 



описывать героев. 

Сравнивать свои 

ответы с ответами 

одноклассников и 

оценивать своё и 

чужое высказывание 

по поводу 

художественного 

произведения. 

Чтение (246ч) 

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: 

художественный, учебный, 

научнопопулярный — 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. 

Чтение вслух и про 

себя. Чтение вслух слов 

и предложений; 

постепенный переход 

от слогового к плавному 

осмысленному 

правильному чтению 

целыми словами. 

Чтение прозаических 

произведений: 

эмоциональная оценка. 

Выразительное чтение 

стихотворных 

произведений: 

интонация, темп речи, 

тембр голоса, паузы. 

Чтение наизусть 

стихотворений. 

Работа с разными 

видами текста. 

Текст. 

Текст и набор 

предложений. 

Художественный текст. 

Научно-популярный 

текст. Отличие 

художественного текста 

от научно-популярного. 

Заголовок в тексте. 

Антиципация 

заголовка: 

предположение, о чём 

будет рассказываться в 

данном тексте. Цель и 

назначение заглавия 

произведения. Выбор 

заголовка из 

предложенных 

учителем. Подбор 

заголовка текста 

учащимися класса 

Тема текста. 

Читать вслух слова, 

предложения; плавно 

читать целыми 

словами. 

Постепенно 

увеличивать скорость 

чтения в соответствии 

с индивидуальными 

возможностями 

учащихся. Читать 

текст с 

интонационным 

выделением знаков 

препинания. 

Выразительно читать 

литературные 

произведения, 

используя интонации, 

паузы, темп в 

соответствии с 

особенностями 

художественного 

текста. Читать 

художественное 

произведение (его 

фрагменты) по ролям. 

Декламировать 

стихотворение.  

 

 

Характеризовать 

текст: представлять, 

предполагать 

(антиципировать) 

текст по заголовку, 

теме, иллюстрациям; 

определять тему, 

главную мысль 

произведения, 

находить в тексте 

доказательства 



Самостоятельное определение 

темы, главной мысли, структуры 

текста; 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 

иллюстративноизобразительных 

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 справочноиллюстративный 

материал). 

Типы книг (изданий): 

книга-произведение, книга-сборник, 

собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания 

(справочники, словари, 

энциклопедии). 

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). 

Определение темы 

текста (о животных, о 

природе, о детях, о 

людях) сначала с 

помощью учителя. 

Уточнение темы текста 

(на основе содержания 

произведения: о 

пробуждении природы 

весной, о 

взаимоотношениях 

взрослых и детей).  

Главная мысль текста 

Обсуждение главной 

мысли произведения 

(коллективно с 

помощью учителя), что 

хотел сказать автор, чем 

хотел поделиться. 

Слова, словосочетания 

в тексте, отражающие 

мысли, чувства автора.  

Работа с текстом.  

Составление плана 

текста 

Определение главной 

мысли текста. 

Определение темы 

каждой части: деление 

текста на части. 

Выделение опорных 

слов части текста. 

Озаглавливание частей 

текста (сначала с 

помощью учителя, 

затем самостоятельно) 

Подробный пересказ 

текста. Определение 

главной мысли. 

Определение темы 

каждой части. Пересказ 

фрагмента текста. 

Пересказ текста.  

Выборочный, краткий  

пересказ текста. 

Характеристика героя 

произведения: слова, 

выражения из текста, 

характеризующие героя 

произведения (выбор их 

в тексте с помощью 

учителя). Рассказ о 

отражения мыслей и 

чувств автора. 

Сравнивать тексты  

(художественный, 

научно-популярный): 

определять жанр, 

выделять особенности, 

анализировать 

структуру. Сравнивать 

произведения разных 

жанров. 

Объяснять выбор 

автором заглавия 

произведения; 

выбирать заголовок 

произведения из 

предложенных 

учителем, учащимися 

класса. Составлять 

план текста: делить 

текст на части, 

озаглавливать каждую 

часть, выделять 

опорные слова, 

определять главную 

мысль произведения 

(сначала с помощью 

учителя)  

Пересказывать текст 

художественного 

произведения: 

подробно (с учётом 

всех сюжетных 

линий); кратко, 

выборочно 

(отдельный фрагмент, 

описывать героев 

произведения). 

Характеризовать 

книгу: анализировать 

структуру (обложка, 

титульный лист, 

иллюстрации, 

оглавление). 

Выбирать книгу в 

библиотеке (по 

рекомендованному 

списку). 



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 

художественновыразительных 

средств данного текста. Нахождение 

в тексте слов и 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 

герое по коллективно 

составленному плану. 

Пересказ фрагмента 

текста: отбор слов, 

выражений из текста 

для характеристики 

места действия, самого 

напряжённого момента 

в развитии действия, 

времени действия 

героев произведения, 

начала действия. 

Рассказ по иллюстрации 

к тексту.  

Анализ иллюстрации 

(кто изображён, когда, 

где) при помощи 

учителя. Подбор 

соответствующего 

фрагмента текста. 

Озаглавливание 

иллюстрации. 

Выделение опорных 

слов текста для рассказа 

по иллюстрации. 

Составление рассказа 

при помощи учителя по 

коллективно 

составленному плану. 

Самостоятельный 

рассказ по 

иллюстрации. 

 Работа с книгой. 

Знакомство с книгой 

(обложка, титульный 

лист, иллюстрации, 

оглавление). Выбор 

книги с помощью 

учителя из ряда 

предложенных. 

Знакомство с 

библиотекой. 

Алфавитный каталог. 

Каталожная карточка и 

её назначение. Выбор 

книги по 

рекомендованному 

списку. 



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, 

научнопопулярными и другими 

текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное 

соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного 

и научнопопулярного текстов 

(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 причинноследствен-

ных 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). 

 

Культура речевого общения (133ч) 



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, научнопознавательному, 

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 (распознание 

прямого и переносного значения 

слов, их многозначности), 

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 

научнопопулярного, учебного и 

художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной 

жизни, от художественного 

произведения, 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 

Диалог. 

Слушание вопросов 

собеседника. Ответ на 

вопрос собеседника. 

Правила речевого 

общения. Вежливость-

первое правило 

общения. Как задать 

вопрос собеседнику: 

правила постановки 

вопроса. Выражение 

сомнения, огорчения, 

просьбы в вопросе. 

Монолог. 

Определение главной 

мысли высказывания на 

заданную тему (что 

важное я хотел бы 

сказать). 

Устный рассказ. 

Определение темы 

прочитанного 

произведения, 

рассмотренной 

иллюстрации (то, о чём 

хотел рассказать автор). 

Определение главной 

мысли произведения 

(что самое главное 

хотел сказать автор). 

Определение темы и 

главной мысли устного 

сочинения. 

Презентация своего 

высказывания 

окружающим. 

 

 

 

 

 

Участвовать в 

диалоге: понимать 

вопросы собеседника и 

отвечать на них в 

соответствии с 

правилами речевого 

общения. 

Формулировать 

вопросительные 

предложения с 

использованием 

вопросительного 

слова, адекватного 

ситуации (как? когда? 

почему? зачем?). 

Конструировать 

монологическое 

высказывание  (на 

заданную тему). 

Создавать (устно) 

текст (небольшой 

рассказ, отзыв, 

рассуждение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



сюжетных линий, короткий рассказ 

по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи)  (25ч) 

Нормы письменной речи: 

соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование 

выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в 

минисочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв 

Определение  темы 

своего высказывания. 

Определение главной 

мысли высказывания. 

Выразительные 

средства языка для 

письменного 

высказывания. Типы 

высказы-ваний: текст-

повествование, текст-

рассуждение, текст-

описание. Устное 

сочинение в форме 

рассказа, отзыва. 

 

Создать письменный 

текст: определять тему 

своего будущего 

письменного 

высказывания. 

Определять тип 

высказывания  (текст-

повествование, текст-

рассуждение, текст-

описание), отбирать 

целесообразные 

выразительные 

средства языка в 

соответствии с типом 

текста 

Круг детского чтения 

Произведения устного 

народного творчества разных 

народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы 

XIX—ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения 

современной отечественной (с 

учётом многонационального 

характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов 

книг: историческая, 

приключенческая, фантастическая, 

научнопопулярная, 

справочноэнциклопедическая 

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. 

 

Произведения устного 

народного творчества. 

Малые формы устного 

народного творчества: 

песенки, загадки, 

считалки, пословицы и 

поговорки. Большие 

формы устного 

народного творчества: 

сказки. Классики 

детской литературы. 

Классики русской 

литературы ХIХ-ХХ вв. 

Произведения 

отечественной и 

зарубежной авторской 

литературы: рассказы, 

сказки, стихотворения, 

пьесы. Детские 

журналы: о природе, 

художественно-

развлека-тельные. 

Справочник для 

учащихся начальной 

школы. Энциклопедия 

«Про всё на свете». 

Темы детского чтения. 

 



Произведения о детях, 

природе, 

взаимоотношениях 

людей, животных, 

Родине, приключения. 

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. 

 

Малые жанры 

фольклора: загадка, 

считалка, песенка, 

пословицы и поговорки. 

Жанры произведений: 

рассказ, стихотворение, 

сказка. Прозаическая и 

стихотворная речь. 

Тема произведения. 

Главная мысль 

произведения. Герой 

произведения. Характер 

героя. Средства 

выразительности. 

Сравнение. Метафора. 

Гипербола. 

 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 

произведений. 

Наблюдать: находить 

в тексте сравнения, 

оли- цетворения, 

метафоры, гиперболы. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). 



Интерпретация текста 

литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с 

различными способами работы с 

деформированным текстом и 

использование их (установление 

причинноследственных 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 

Постановка живых 

картин. 

Определение фрагмента 

для постановки живых 

картин. Освоение 

различных ролей в 

тексте. Выразительные 

средства для 

инсценировки (мимика, 

жесты). Постановка 

живых картин. 

Чтение по ролям. 

Определение фрагмента 

для чтения по ролям. 

Освоение различных 

ролей в тексте. 

Выразительные средства 

(тон, темп, интонация) 

для чтения по ролям.  

Чтение по ролям. 

Инсценирование. 

Определение фрагмента 

для инсценирования. 

Освоение ролей для 

инсценирования. 

Выразительные средства 

(мимика, жесты, 

интонация) для 

инсценирования. 

Инсценирование. 

Устное словесное 

рисование. 

Определение фрагмента 

для устного словесного 

рисования. Слова, 

словосочетания, 

отражающие 

содержание этого 

фрагмента. Презентация 

фрагмента. 

Устное сочинение.  

Отражение в устном 

сочинении темы 

прочитанного 

произведения. 

Определение темы 

прочитанного 

произведения (то, о чём 

хотел сказать автор). 

Определение главной 

мысли произведения 

(что главное хотел бы 

Инсценировать 

художественное 

произведение (его 

части): читать по  

ролям 

Передавать 

особенности героев, 

используя различные 

выразительные 

средства (тон, темп, 

тембр, интонацию 

речи, мимику, жесты). 



сказать автор). 

Определение темы и 

главной мысли устного 

высказывания.   

Презентация устного 

сочинения.  

 

Формулировка названий разделов соответствует Примерной программе. 

Содержание учебной программы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Вводный урок 

(1 ч) 

Вводный урок 

Самое великое чудо на 

свете 

(4 ч) 

 

Вводный урок 

(1ч) 

Вводный урок 

(1ч) 

Жили – были буквы 

(7 ч) 

Самое великое чудо на 

свете 

(4 ч) 

Летописи, былины, 

жития 

(11 ч) 

Сказки, загадки, 

небылицы 

(7 ч) 

Устное народное 

творчество 

(15 ч) 

Устное народное 

творчество 

(14 ч) 

Чудесный мир 

классики 

(22 ч) 

Апрель, апрель. 

Звенит капель! 

(5 ч) 

Люблю природу 

русскую. Осень 

(8 ч) 

Поэтическая тетрадь 1 

(11 ч) 

Поэтическая 

тетрадь 

(12 ч) 

И в шутку и всерьёз 

(6 ч) 

Русские писатели  

(16 ч) 

Великие русские 

писатели 

(24 ч) 

Литературные 

сказки 

(16 ч) 

Я и мои друзья 

(5 ч) 

О братьях наших 

меньших 

(12ч) 

Поэтическая тетрадь 2 

(6 ч) 

Делу время – 

потехе час 

(9 ч) 

О братьях наших 

меньших 

(9ч) 

Из детских журналов 

(9ч) 

Литературные сказки 

(8 ч) 

Страна детства 

(8 ч) 

 

Люблю природу 

русскую. Зима 

(9 ч) 

Были – небылицы  

(10 ч) 

Поэтическая 

тетрадь 

(5 ч) 

 
Писатели детям 

(17 ч) 

Поэтическая тетрадь 1 

(6 ч) 

Природа и мы 

(12 ч) 

 
Я и мои друзья 

(10 ч) 

Люби живое 

(16 ч) 

Поэтическая 

тетрадь 

(8 ч) 

 

Люблю природу 

русскую. Весна 

(10ч) 

Поэтическая тетрадь 2 

(8 ч) 

Родина 

(8 ч) 

 
И в шутку и всерьёз 

(14 ч) 

Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок 

(12 ч) 

Страна фантазия 

(7 ч) 

 

Литература 

зарубежных стран 

(12ч) 

По страницам детских 

журналов (8 ч) 

Зарубежная 

литература 

(17ч)  

 

  
Зарубежная 

литература (8 ч) 
 

40 часов 136 часов 136 часов 136сов 
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