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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания.  

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального общего образова-

ния, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового 

умения, необходимого  для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читатель-

ской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-

нравственного развития обучающихся.   

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной литературы, обеспе-

чить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными видами 

текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и литератур-

ное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а также  на обеспе-

чение преемственности в изучении систематического курса литературы.  

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного читателя, мотиви-

рованного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и саморазвития, 

осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающе-

гося на прослушанное или прочитанное произведение.  

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а также сфор-

мированность предметных и универсальных действий  в процессе изучения литературного чтения ста-

нут фундаментом обучения  на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в 

жизни.  

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих задач:  

 формирование  у  обучающихся  положительной  мотивации   

к систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народ-

ного творчества; достижение необходимого для продолжения образования уровня общего  

речевого развития; осознание значимости художественной литературы и произведений устного  

народного творчества для всестороннего развития личности человека; первоначальное представление о 

многообразии жанров художественных  

произведений и произведений устного народного творчества; овладение элементарными умениями 

анализа и интерпретации текста, осознанного использования при анализе текста изученных литератур-

ных понятий в соответствии с представленными предметными результатами по классам; овладение 

техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и текстовой  

деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации  для решения учебных за-

дач.  

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного содер-

жания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержание программы по ли-

тературному чтению раскрывает следующие направления литературного образования обучающегося: 

речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность.  

В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические принци-

пы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия обучающимися 



фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях нравственноэ-

стетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировой детской литературы.   

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является представ-

ленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональ-

ной литературной грамотности обучающегося, а также возможность достижения метапредметных ре-

зультатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты  при изучении других 

предметов учебного плана начального общего образования.  

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, метапредмет-

ные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения на уровне начального общего образования.  

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету «Литерату-

ра», который изучается на уровне основного общего образования.  

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным интегрированным 

учебным курсом «Обучение грамоте» (рекомендуется 180 часов: русского языка 100 часов и литера-

турного чтения 80 часов). Содержание литературного чтения, реализуемого в период обучения грамоте, 

представлено  в программе по русскому языку. После периода обучения грамоте начинается раздельное 

изучение русского языка и литературного чтения. На литературное чтение в 1 классе отводится не ме-

нее 10 учебных недель (40 часов), для изучения литературного чтения во 2–4 классах рекомендуется 

отводить по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе).  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ   

1 КЛАСС  

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений 

художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх произведений). Фольк-

лорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. Со-

бытийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (ав-

торской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные 

ценности и идеи в русских народных и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие 

нравственные качества (отношение  к природе, людям, предметам).  

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, «Лисица  и тетерев», «Лиса и 

рак», литературные (авторские) сказки, например,  К.Д. Ушинский «Петух и собака», сказки В.Г. Су-

теева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по выбору).   

Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему посвящено, о 

чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие качества воспи-

тывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение (общее представление 

на примере не менее шести произведений К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, 

А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и других). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. 

Понимание заголовка произведения, его соотношения  с содержанием произведения и его идеей. Осоз-

нание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь.  

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому», Л.Н. Тол-

стой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик»,  В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я – 

лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» и другие (по выбору).  

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о природе 

(на примере трёх-четырёх доступных произведений  А.К. Толстого, А.Н. Плещеева, Е.Ф. Трутневой, 

С.Я. Маршака и другое). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, чело-



век и природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаиче-

ской: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведе-

ние. Отражение нравственной идеи  в произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюст-

рация  к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Роль интонации при 

выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса.  

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). Мно-

гообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение 

(веселить, потешать, играть, поучать).  

Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка – игровой народный фольклор. Загадка – 

средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы – проявление народной мудрости, 

средство воспитания понимания жизненных правил.  

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы.  

Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) – герои произведений. 

Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных воспитание добрых чувств 

и бережного отношения  к животным. Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их 

сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, действий, нравственноэтических понятий: 

любовь и забота о животных.  

Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин  «Про Томку», М.М. 

Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и другие.  

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений  о маме (не менее од-

ного автора по выбору, на примере произведений  Е.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В. Митяева и дру-

гих). Осознание нравственноэтических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к 

другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях.  

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто «Мама», А.В. Митяев 

«За что я люблю маму» и другие (по выбору).  

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произведений). 

Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в 

обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с не-

обычными, сказочными, фантастическими.  

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», В.В. Лунин «Я видел чудо»,   

Б.В. Заходер «Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие  (по выбору).  

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление  о том, что книга – ис-

точник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы ориентировки в книге. 

Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке.  

  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ   

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)  

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению  на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуни-

кативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совме-

стной деятельности.   



Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические действия:  

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов  

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения; пони-

мать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; ориентироваться в терминах и 

понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы,  

сказки (фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); анализировать текст: определять тему, 

устанавливать последовательность  

событий в произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку его 

поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; сравнивать произведения по теме, на-

строению, которое оно вызывает. Работа с информацией:  

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях,  

различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); соотносить иллюстрацию с тек-

стом произведения, читать отрывки из текста,  

которые соответствуют иллюстрации.  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные  

нормы; участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного  

текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение  к обсуждаемой про-

блеме; пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы,  

рисунки, предложенный план; объяснять своими словами значение изученных 

понятий;  

описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок,  

рассказов.  

  

Регулятивные универсальные учебные действия понимать и удерживать поставленную учебную 

задачу, в случае  

необходимости обращаться за помощью к педагогическому работнику учителю; проявлять желание 

самостоятельно читать, совершенствовать свой навык  

чтения;   

с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении  

читательской деятельности.  

Совместная деятельность  

проявлять желание работать в парах, небольших группах;  

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться,  

ответственно выполнять свою часть работы.  

  



2 КЛАСС  

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх произведений 

И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и других). Патриотическое звучание произведений о 

родном крае и природе. Отражение  в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Роди-

не, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведе-

ния. Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, 

В.Д. Поленова и других).  

Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов «Родина»,  А.А. Прокофьев «Ро-

дина» и другие (по выбору).  

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потешки, счи-

талки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки  по выбору). Шуточные фольклорные произведе-

ния, скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, «перевёр-

тыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт как основные средства выразительности и 

построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические 

группы загадок. Сказка – выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Осо-

бенности сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: 

сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и языка. Диа-

лог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные эпи-

теты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках народного 

быта и культуры.  

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки, народные пес-

ни, русская народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У страха глаза велики», рус-

ская народная сказка «Зимовье зверей», русская народная сказка «Снегурочка», сказки народов России 

(1–2 произведения) и другие.  

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена года 

(осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов). Эстетиче-

ское восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). Средства выразительности при описа-

нии природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Отражение темы 

«Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Ку-

инджи, И.И. Шишкина и других) и музыкальных произведениях (например, произведения П.И. Чай-

ковского, А. Вивальди и других).  

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», «Вот север, тучи наго-

няя…», А.А. Плещеев «Осень», А.К. Толстой «Осень. Обсыпается наш сад…», М.М. Пришвин «Осен-

нее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре художника», Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою», «Зима недаром 

злится»,  И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», С.А. Есенин «Поёт зима – аукает…»,   

И.З. Суриков «Лето» и другие.  

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении  

(расширение  круга  чтения:  не  менее  четырёх  произведений,   

Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и других). Отражение  в произведениях 

нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль про-

изведения (идея). Герой произведения (введение понятия «главный герой»), его характеристика (порт-

рет), оценка поступков. Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк   



«Две пословицы», Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», Н.Н. Носов «На гор-

ке», «Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка»,  

В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным» и другие (по выбору).  

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» сюжеты 

(произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюже-

тов, героев, особенностей языка. Составление плана произведения: части текста, их главные темы. Ил-

люстрации, их значение в раскрытии содержания произведения.  

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке», народная сказка «Морозко», В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович», В.И. Даль «Девочка Снегу-

рочка» и другие.  

 О  братьях  наших  меньших.  Жанровое  многообразие  произведений   

о животных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не ме-

нее пяти авторов). Дружба людей и животных – тема литературы (произведения Е.И. Чарушина, В.В. 

Бианки, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова,  М.М. Пришвина и других). Отражение образов животных в 

фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических произведе-

ний о животных. Описание животных в художественном и научнопознавательном тексте. Нравственно-

этические понятия: отношение человека  к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра 

литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере произведений И.А. Крылова,  Л.Н. Тол-

стого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство  с художниками-иллюстраторами, 

анималистами (без использования термина):  Е.И. Чарушин, В.В. Бианки.  

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Л.Н. Толстой  

«Лев и мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый утёнок», В.Д. Берестов «Кош-

кин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», С.В. Михалков «Мой ще-

нок» и другие (по выбору).  

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в творчестве 

писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, ра-

дость общения и защищённость в семье. Тема художественных произведений: Международный жен-

ский день, День Победы.  

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плещеев «Песня матери», В.А. 

Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей»,  С.А. Баруздин «Салют» и другое (по выбору).  

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух произве-

дений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро,  Х.-К. Андерсен и другие). Характеристика ав-

торской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных наро-

дов. Составление плана художественного произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, 

их значение в раскрытии содержания произведения.  

Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен «Пятеро из одного стручка» 

и другие (по выбору).  

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Книга как 

источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация, иллюстра-

ция. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга 

учебная, художественная, справочная.  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  



(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)  

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуни-

кативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совме-

стной деятельности.   

  

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические и исследова-

тельские действия:  

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов  

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без от-

меточного оценивания); сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине,  о род-

ной природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях),  по жанрам (произведения уст-

ного народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня, стихотворение); ха-

рактеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного  

народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); анализировать текст сказ-

ки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль произведения, находить в тексте слова, под-

тверждающие характеристику героя, оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному 

алгоритму, устанавливать последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; анализировать 

текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), находить в тексте сравнения, эпите-

ты, слова в переносном значении, объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и по 

словарю. Работа с информацией:  

соотносить иллюстрации с текстом произведения;  

ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору,  

каталогу на основе рекомендованного списка; по информации, представленной в оглавлении, в иллю-

страциях предполагать  

тему и содержание книги; пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого 

слова.  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы,  

дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания  на заданную тему; пе-

ресказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; обсуждать (в парах, группах) содержа-

ние текста, формулировать (устно)  

простые выводы на основе прочитанного (прослушанного) произведения; описывать (устно) картины 

природы;  

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие сказки; участвовать в инсце-

нировках и драматизации отрывков из художественных  

произведений.  

  

Регулятивные универсальные учебные действия оценивать своё эмоциональное состояние, возник-

шее при прочтении  



(слушании) произведения; удерживать в памяти последовательность событий прослушанного  

(прочитанного) текста; контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении  

(слушании) произведения; проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной за-

дачи.  

  

Совместная деятельность  

выбирать себе партнёров по совместной деятельности;  

распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать  

за общий результат работы.  

3 КЛАСС  

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история – важные темы произведений литературы 

(произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому 

и настоящему своей страны и родного края – главные идеи, нравственные ценности, выраженные в 

произведениях  о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических произведениях писателей и 

поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-этических понятий: любовь  к родной стороне, малой 

родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. 

Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств выразитель-

ности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения.  

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин «Моя Родина», С.А. 

Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» (отрывки) и другое (по выбору).  

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (пословицы, по-

тешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки  (по выбору). Знакомство с видами загадок. Посло-

вицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, созданные 

В.И. Далем. Активный словарь устной речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, 

крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов России.  

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. Виды 

сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: построение (компо-

зиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение 

сюжета волшебной сказки (например, картины В.М. Васнецова, иллюстрации  И.Я. Билибина и дру-

гих). Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки.  

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание картин 

природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный сказ о важном 

историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, выра-

зительность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). 

Характеристика былин как героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, 

устаревшие слова, их место в былине и представление  в современной лексике. Репродукции картин 

как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения.  

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка «Иван-царевич и се-

рый волк», былина об Илье Муромце и другие (по выбору).  

Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин – великий русский поэт. Лирические произведения А.С. 

Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные 

сказки А.С. Пушкина в стихах  (по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 



могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл 

произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изменения 

сюжета. Связь пушкинских сказок  с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшеб-

ные помощники, язык авторской сказки. И.Я. Билибин – иллюстратор сказок А.С. Пушкина.  

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тот год осенняя погода…», 

«Опрятней модного паркета…» и другие (по выбору).  

Творчество И.А. Крылова. Басня – произведение-поучение, которое помогает увидеть свои и чу-

жие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов – великий русский баснописец. Басни И.А. Кры-

лова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Ис-

пользование крылатых выражений в речи.  

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и виноград», «Мартышка и 

очки» и другие (по выбору).  

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ–ХХ веков. Лирические произведения 

как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях поэтов и писателей (не 

менее пяти авторов по выбору): Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, А.А. Блок, С.А. 

Есенин,  И.А. Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Паустовский и другие. Чувства, вызываемые лирическими про-

изведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения. Звукопись, её выразительное значение. Олицетворение как одно из средств выразительно-

сти лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: 

пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), 

в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, 

мелодия).  

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…»,  

А.А. Фет «Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка…», А.Н. Майков «Осень», С.А. Есе-

нин «Берёза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок),  А.А. Блок «Ворона», И.А. Бунин «Первый 

снег» и другие (по выбору).  

 Творчество  Л.Н.  Толстого.  Жанровое  многообразие  произведений   

Л.Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повествование: 

связь содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, за-

вязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет 

рассказа: основные события, главные герои, различение рассказчика и автора произведения.  

Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения.  

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Акула» и другие.  

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения: 

произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. СоколоваМикитова и других. Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, герои).  

Составление аннотации.  

Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница»,  И.С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по выбору).  



Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с животны-

ми: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения  (по выбору, не менее четырёх произведений): 

произведения Д.Н. МаминаСибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Б.С. Житкова. Особенности 

рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание 

интерьера).  

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустовский «Барсучий нос», 

«Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» и другое  (по выбору).  

Произведения о детях. Дети – герои произведений: раскрытие тем «Разные детские судьбы», «Де-

ти на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного произведения: время и 

место проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон созда-

ния произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх авто-

ров). Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, 

проявляющихся в военное время.  

Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его команда» (отрывки), 

Л. Кассиль и другие (по выбору).  

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического произ-

ведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: преувеличение. Авторы 

юмористических рассказов (не менее двух произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгун-

ский и другие (по выбору).  

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1–2 произведения), Н.Н. Но-

сов «Весёлая семейка» (1–2 рассказа из цикла) и другие (по выбору).  

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору): литератур-

ные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, ге-

рои). Рассказы зарубежных писателей о животных. Известные переводчики зарубежной литературы:  

С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер.   

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро «Подарок феи» и другие 

(по выбору).  

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Ценность 

чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской деятельности. Ис-

пользование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представление о пер-

вых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами.   

  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ   

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учеб-

ных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.   

  

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические и исследовательские действия:  

читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и  



стихотворные произведения (без отметочного оценивания); различать сказочные и реалистические, ли-

рические и эпические, народные и  

авторские произведения; анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять те-

му и главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, оп-

ределять композицию произведения, характеризовать героя; конструировать план текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную  

последовательность; сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам;  

произведения одного жанра, но разной тематики; исследовать текст: находить описания в произведе-

ниях разных жанров (портрет, пейзаж, интерьер). Работа с информацией:  

сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную (иллюстрация), 

звуковую (музыкальное произведение); подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения ли-

тературы и изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; выби-

рать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять  

аннотацию.  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям,  

героям произведения; формулировать вопросы по основным событиям тек-

ста; пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица);  

выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее настроение; со-

чинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии.  

  

Регулятивные универсальные учебные действия   

принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости  

от учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; оценивать ка-

чество своего восприятия текста на слух;  

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата  

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия.  

  

Совместная деятельность участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера,  

подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; в коллективной театрализованной деятельности 

читать по ролям, инсценировать (драматизировать) несложные произведения фольклора и художест-

венной литературы; выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с общим 

замыслом; осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении  

своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело.  

  

4 КЛАСС  

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных 

и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, на-

пример, произведения С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и другие). 



Представление  о проявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на примере писате-

лей родного края, представителей разных народов России). Страницы истории России, великие люди и 

события: образы Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечест-

ва в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое Рос-

сии, тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на примере рассказов Л.А. Кас-

силя, С.П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг.  

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с песнями на 

тему Великой Отечественной войны (2–3 произведения по выбору).  

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине»,  

А.Т. Твардовский «О Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. Романовский «Ледовое побоище», С.П. 

Алексеев (1–2 рассказа военно-исторической тематики) и другие (по выбору).  

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура (произведе-

ния по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). 

Культурное значение фольклора  для появления художественной литературы. Малые жанры фольклора 

(назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды 

сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных цен-

ностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тема-

тике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты).  

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины – защитник 

страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты 

Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства художественной вырази-

тельности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в были-

не и представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы  в творчестве худож-

ника В.М. Васнецова.  

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки (2–3 сказки 

по выбору), сказки народов России (2–3 сказки по выбору), былины из цикла об Илье Муромце, Алёше 

Поповиче, Добрыне Никитиче (1–2  по выбору).   

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. Пушкина. Сред-

ства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворе-

ние) на примере 2–3 произведений. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицательные 

герои, волшебные помощники, язык авторской сказки.  

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», «Няне», 

«Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие.   

Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре.  

Круг чтения: басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера,  Л.Н. Толстого, С.В. Ми-

халкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои (по-

ложительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, осо-

бенности языка.   

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Стрекоза и муравей», «Квартет», И.И. Хемницер «Стре-

коза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» и другие.  Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: ли-

рические произведения  М.Ю. Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как 

элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворени-

ях М.Ю. Лермонтова.  



Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, Москва! …Люблю тебя 

как сын…» и другие.  

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои ли-

тературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и другие). 

Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь как особенность авторской сказки. Иллюст-

рации в сказке: назначение, особенности.  

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов «Конёк-Горбунок», 

С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие.   

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ‒ХХ веков. Лирика, лирические произве-

дения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями при-

роды. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору):  

В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет,  Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, 

А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и другие. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведе-

ния. Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. Средства выразительности в про-

изведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция 

картины как иллюстрация к лирическому произведению.  

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем небе плывут над 

полями…», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Весенний дождь», Е.А. Баратынский 

«Весна, весна! Как воздух чист…»,  И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и другие (по выбору).  

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ (художественный 

и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее представление). 

Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографиче-

ской повести  Л.Н. Толстого «Детство». Особенности художественного текста-описания:  пейзаж, 

портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого.  

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), «Русак», «Черепаха» и 

другие (по выбору).  

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита и 

охрана природы как тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере 

произведений А.И. Куприна,  В.П. Астафьева, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и дру-

гие.  

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин «Выскочка» и другие (по 

выбору).  

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоотно-

шениях с взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх авторов): А.П. Чехова, 

Б.С. Житкова, Н.Г. ГаринаМихайловского, В.В. Крапивина и других. Словесный портрет героя как его 

характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, отношение 

к ним героев.  

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы» 

(отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1–2 рассказа из цикла), К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками» и другие.  

Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса – произведение литературы и теат-

рального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения.  

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки:  



назначение, содержание.  

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие.   

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): юмори-

стические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. 

Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности текста юмористического 

содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и театре.  

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1–2 произведения по выбо-

ру), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и другие.  

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. Лите-

ратурные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по выбору). Приключенческая 

литература: произведения  Дж. Свифта, Марка Твена.  

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка»,  Дж. Свифт «Приключе-

ния Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и другие (по выбору).  

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Польза чте-

ния и книги: книга – друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги (тематический, систе-

матический каталог). Виды информации в книге: научная, художественная, справочно-

иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочи-

нений, периодическая печать, справочные издания. Работа с источниками периодической печати.  

  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учеб-

ных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.   

  

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические и исследовательские действия:   

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по воспри-

ятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценива-

ния); читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и  

запоминания текста; анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к 

жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать взаимо-

связь между событиями, эпизодами текста; характеризовать героя и давать оценку его поступкам;   

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям,  

самостоятельно выбирать критерий сопоставления  героев, их поступков   

(по контрасту или аналогии); составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять 

и  

восстанавливать нарушенную последовательность; исследовать текст: находить средства художествен-

ной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных 

жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). Работа 

с информацией:  

использовать справочную информацию для получения дополнительной  



информации в соответствии с учебной задачей; характеризовать книгу по её элементам (обложка, ог-

лавление, аннотация,  

предисловие, иллюстрации, примечания и другое); выбирать книгу в библиотеке в соответствии с 

учебной задачей; составлять  

аннотацию.  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать  

вопросы к учебным и художественным текстам; пересказывать текст в соответ-

ствии с учебной задачей;  

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его  

произведениях; оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним;  

использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных  

произведений; сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера   

по наблюдениям, на заданную тему.  

  

Регулятивные универсальные учебные действия  понимать значение чтения для самообразования и 

саморазвития;  

самостоятельно организовывать читательскую деятельность во время досуга; определять цель вырази-

тельного исполнения и работы с текстом; оценивать выступление (своё и других обучающихся) с 

точки зрения передачи  

настроения, особенностей произведения и героев; осуществлять контроль процесса и результата дея-

тельности, устанавливать  

причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их  в предстоящей рабо-

те.  

  

Совместная деятельность  участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и  

драматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимо-

дейсвия;  

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной  

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело.  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в процессе 

единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития 

личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовос-

питания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают ос-



воение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отно-

шения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным цен-

ностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на практике. 

1) Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление интереса 

к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной связи 

прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, проявление уважения к 

традициям и культуре разных народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся 

представителей русской литературы и творчества народов России; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уваже-

нии и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений. 

2) Духовно-нравственное воспитание:  

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого человека, 

проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к род-

ным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповеда-

ния; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произве-

дений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематиза-

ции литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям. 

3) Эстетическое воспитание: 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих ху-

дожественный образ; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки произве-

дений фольклора и художественной литературы; 

— проявление интереса к разным видам искусства, готовность выражать своё отношение в разных ви-

дах художественной деятельности. 

4) Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5) Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное от-

ношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к раз-

личным профессиям. 

6) Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отра-

жённых в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

7) Ценности научного познания: 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, 

развитие интереса к творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

— понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выра-

жения мыслей, чувств, идей автора. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающихся формируются универсальные учебные познава-

тельные действия: 

базовые логические действия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его 

автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 



— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, 

жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нару-

шенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по 

предложенному алгоритму; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предло-

женного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при 

составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе пред-

ложенных учителем вопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе пред-

ложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого на-

блюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сход-

ных ситуациях; 

работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предло-

женного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила информа-

ционной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации; 

универсальные учебные коммуникативные действия: 

общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллек-

тивных задачах) 

в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распре-

делять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

универсальные учебные регулятивные действия: 



самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации  на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия   

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-

боты; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять 

свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;  

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные  

образцы; планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуа-

циях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в художественных произ-

ведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать осоз-

нанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и 

небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения со скоростью не менее 20 слов в ми-

нуту; 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о 

Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной 

литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотво-

рения); 

— понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по фактиче-

скому содержанию произведения; 

— владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного произведения: опре-

делять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки (положительные или 

отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы о впе-

чатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с 

опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному ал-

горитму; 

— сочинять небольшие тексты по предложенному началу; 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендательного 

списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 

2 класс 



К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных си-

туациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к 

разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выбороч-

ное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, тради-

ций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию 

и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту 

(без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 стихотворений о 

Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения 

(ритм, рифма); 

— понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулиро-

вать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небыли-

цы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной лите-

ратуры (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную 

мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, составлять 

план текста (вопросный, номинативный); 

— описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и выражения его 

чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь 

между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным 

критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в 

тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

— осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, идея, 

заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать жанровую принад-

лежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от третьего 

лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать неболь-

шие эпизоды из произведения; 

— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 предложений); 

— сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисло-

вию, условным обозначениям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя карто-

теки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной лите-

ратуры, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, тра-

диций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изу-

чающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию 

и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 



— читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения 

(ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведе-

ния: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небыли-

цы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной лите-

ратуры (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры произведений 

фольклора разных народов России; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и главную 

мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять 

связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, составлять 

портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами 

героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критери-

ям (по аналогии или по контрасту); 

— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к героям, 

поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет), описание 

пейзажа и интерьера; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в 

тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, ха-

рактер, тема, идея, за головок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, срав-

нение, эпитет, олицетворение); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое и 

диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письмен-

но формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в бе-

седе изученные литературные понятия; 

— пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с измене-

нием лица рассказчика, от третьего лица; 

— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описание, рас-

суждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из произве-

дения; 

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 7 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

— сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного про-

изведения; 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, аннотацию, 

иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя карто-

теки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях контролируемого 

входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

4 класс  

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— оценивать культурную значимость художественной литературы и фольклора, находить в произведе-

ниях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

— демонстрировать интерес к систематическому чтению и слушанию художественной литературы: 

формировать собственный круг чтения; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изу-

чающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 



— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию 

и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту 

(без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения 

(ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведе-

ния: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, учебным и худо-

жественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небыли-

цы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры 

произведений фольклора разных народов России; 

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран мира; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную 

мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики персо-

нажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одно-

го произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характери-

зовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев 

(портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать   причинно-

следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в 

тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства художественной выра-

зительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, ха-

рактер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравне-

ние, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое и 

диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка (норм произношения, 

словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы на основе про-

слушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) подробно, вы-

борочно, сжато(кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать неболь-

шие эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные типы речи (повествова-

ние, описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учётом правильности, выразительно-

сти письменной речи; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного из ге-

роев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, аннотацию, 

иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя карто-

теки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях контролируемого 

входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

2 .Содержание учебного  предмета. 

2.1. Наименование разделов учебной программы и характеристика основных   содержательных 

линий. 

1 КЛАСС 



Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений художе-

ственной литературы и устного народного творчества. Фольклорная и литературная (авторская) сказка: 

сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: 

последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение 

сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, 

быт, культура в русских народных и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравст-

венные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему посвя-

щено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие качества 

воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее 

представление на примере произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, 

В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, 

В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). Характеристика героя произведения, общая оценка поступ-

ков. Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. 

Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических произведений о 

природе (на примере доступных произведений А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. 

Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Мар-

шака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; 

Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, 

ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отраже-

ние нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произ-

ведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль 

интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, 

сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры. Многообразие малых жанров устного на-

родного творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). 

Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка — игровой народный фольклор. Загадки —

средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы — проявление народной мудрости, 

средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения о братьях наших меньших. Животные — герои произведений. Цель и назначение произ-

ведений о взаимоотношениях человека и животных — воспитание добрых чувств и бережного отноше-

ния к животным. Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характери-

стика героя: описание его внешности, поступки, речь, взаимоотношения с другими героями произведе-

ния. Авторское отношение к герою. Осознание нравственно-этических понятий: 

любовь и забота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений о маме (на 

примере доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. 

Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание нравственно-этических поня-

тий:чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, 

близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии.  

Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в 

обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с не-

обычными, сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). 

Представление о том, что книга — источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации 

— элементы ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в биб-

лиотеке. 

2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. 

Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А. Есенина и др.). Патриотическое звучание произведе-

ний о родном крае и природе. Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к 

Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произ-

ведения. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Отра-



жение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. По-

ленова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, небылицы, загадки). Шуточные фольклорные произведения — скороговорки, 

небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как ос-

нова построения небылиц. Ритм и счёт — основные средства выразительности и построения считалки. 

Народные песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка — 

выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного 

вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бы-

товая сказка: герои, место действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о вол-

шебной сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. 

Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена года (осень, зи-

ма, весна, лето) в произведениях литературы. Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски 

времён года). Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, кото-

рое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей И. И. Левитана, В. Д. 

Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина) и музыкальных произведениях (например, произведения П. 

И. Чайковского, А. Вивальди). 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расширение круга чте-

ния: произведения С. А. Баруздина, Н. Н. Носова, В. А. Осеевой, А. Гайдара, В. П. Катаева, И. П. Ток-

маковой, В. Ю. Драгунского, В. В. Лунина и др.). Отражение в произведениях нравственно-этических 

понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой произ-

ведения (введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» сюжеты. Фольк-

лорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка (например, народная 

сказка «Золотая рыбка» и «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина, народная сказка «Морозко» и 

сказка «Мороз Иванович» В. Ф. Одоевского). Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. Со-

ставление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, загадки, сказки, 

басни, рассказы, стихотворения). Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Д. Н. 

Мамина-Сибиряка, Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, Г. А. Скребицкого, В. В. Чаплиной, С. В. Михалкова, 

Б. С. Житкова, С. В. Образцова, М. М. Пришвина и др.). Отражение образов животных в фольклоре 

(русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических 

произведений о животных. Описание животных в художественном и научно-познавательном тексте. 

Приёмы раскрытия автором отношений людей и животных. Нравственно-этические понятия: отноше-

ние человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра литературы, прозаические и 

стихотворные басни (на примере произведений И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль басни как нрав-

ственный урок (поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, анима- 

листами (без использования термина): Е. И. Чарушин, В. В. Бианки. 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в творчестве писа-

телей и фольклорных произведениях. Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях о 

семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и за-

щищённость в семье. Тема художественных произведений: Международный женский день, День Побе-

ды. 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка: зарубежные писатели-

сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андерсен, Дж. Родари и др.). Характеристика авторской 

сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Тема 

дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление плана художественного произведения: час-

ти текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Книга как источ-

ник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. Вы-

бор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, ху-

дожественная, справочная. 

3 КЛАСС 



О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — важные темы произведений литературы. Чув-

ство любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края — глав-

ные идеи, нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотвор-

ных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-

этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей От-

чизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произве-

дениям о Родине. Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, 

логические ударения. 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (пословицы, потешки, 

считалки, небылицы, скороговорки, загадки). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России 

(значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, созданные В. И. Далем. Активный 

словарь устной речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нрав-

ственные ценности в фольклорных произведениях народов России. Фольклорная сказка как отражение 

общечеловеческих ценностей и нравственных правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, 

волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В. 

М. Васнецова, иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич). Отражение в сказках 

народного быта и культуры. Составление плана сказки. Круг чтения: народная песня. Чувства, которые 

рождают песни, темы песен. История создания песни как лирического произведения. Описание картин 

природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный сказ о важном 

историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, вырази-

тельность), 

характеристика главного героя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика 

былин как героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, 

их место в былине и представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к 

эпизодам фольклорного произведения. 

Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — великий русский поэт. Лирические произведения А. С. 

Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные 

сказки А. С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и мо-

гучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл 

произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изменения 

сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшеб-

ные помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин — иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-поучение, которое помогает увидеть свои и чужие 

недостатки. Иносказание в баснях. И. А. Крылов — великий русский баснописец. Басни И. А. Крылова: 

назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых 

выражений в речи. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. Лирические произведения как 

способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях поэтов и писателей: Ф. И. 

Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. Лермонтова, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, С. А. Есенина, К. 

Д. Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими 

произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: 

эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. Олицетворение как 

одно из средств выразительности лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к 

лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, 

сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музы-

кального искусства (тон, темп, мелодия). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: сказки, рассказы, 

басни, быль. Рассказ как повествование: связь содержания с реальным событием. Структурные части 

произведения (композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть расска-

за. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, 

различение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности 

текста-описания, текста-рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей. Круг чтения: произведения Д. Н. Ма-

мина-Сибиряка, В. Ф. Одоевского, В. М. Гаршина, М. Горького, И. С. Соколова-Микитова, Г. А. Скре-

бицкого и др. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 



Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с животными: вер-

ность, преданность, забота и любовь. Круг чтения: произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Пау-

стовского, М. М. Пришвина, С. В. Образцова, В. Л. Дурова, Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, 

герои, реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские судьбы», «Дети на 

войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного произведения: время и место 

проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон создания про-

изведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне. Основные события сюжета, отношение к ним ге-

роев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического произведения. 

Средства выразительности текста юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористиче-

ских рассказов: М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, В. В. Голявкин и др. 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, 

Р. Киплинга, Дж. Родари, С. Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о 

животных зарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: 

С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. Заходер. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Ценность чтения 

художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской деятельности. Исполь-

зование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, ил-

люстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представление о пер-

вых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 

4 КЛАСС 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и про-

заических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (произведения И. С. Никитина, Н. М. 

Языкова, С.Т. Романовского, А. Т. Твардовского, М. М. Пришвина, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и 

др.). Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на примере пи-

сателей родного края, представителей разных народов России). Страницы истории России, великие лю-

ди и события: образы Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Су-

ворова, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отра-

жение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечествен-

ной войны в произведениях литературы (на примере рассказов А. П. Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. 

Железняка, С. П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. Круг чтения: народная и авторская 

песня: понятие исторической песни, знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны. 

Мифы. Представление о мифе (ознакомительное), особенности мифа. Славянские мифы (например, 

«Как родился наш мир», «Как случилась первая битва добра со злом», «Как будил 

Ярило землю по весне», «Как Перун победил зверя Скипера», «Как славяне праздники праздновали»). 

Мифы Древней Греции (например, подвиги Геракла; путешествия Одиссея (отрывки). Мифологический 

герой, его характеристика. 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура. Многообразие 

видов фольклора:словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора 

для появления художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, класси-

фикация). Собиратели фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, 

волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов 

мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным образам и 

форме («бродячие» сюжеты). Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой 

былины — защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни 

Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства художе-

ственной выразительности 

в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и пред-

ставление в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве 

художника В. М. Васнецова. 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А. С. Пушкина. Средства 

художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора). Круг чтения: литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, вол-

шебные помощники, язык авторской сказки.  



Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: басни на 

примере произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. Басни стихо-

творные и прозаические. Развитие событий в басне, её герои (положительные, отрицатель-

ные).Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности языка. 

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. Лермонтова. Средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как 

«свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в 

метафоре. Метафора в стихотворениях М. Ю. Лермонтова. Литературная сказка. Тематика авторских 

стихотворных сказок. Герои литературных сказок (произведения М. Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, П. 

П. Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: народная 

речь — особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. Картины при-

роды в творчестве поэтов и писателей ХIХ— 

ХХ веков. Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связан-

ных с наблюдения ми, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писате-

лей: В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, А. А. 

Блок, К. Д. Бальмонт, М. И. Цветаева и др. Темы стихотворных произведений, герой лирического про-

изведения. Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. 

Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олице-

творения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения: рассказ (художественный и научно-познавательный), сказки, 

басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее представление). Значение реальных жизненных си-

туаций в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детст-

во». Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-

рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита и охрана 

природы — тема произведений литературы. Круг чтения: произведения А. И. Куприна, В. П. Астафьева, 

К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, Ю. И. Коваля и др. 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками (на примере содержания произведений А. П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. 

Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и др.). Словесный портрет героя как его характеристика. Ав-

торский способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой. Пьеса — произведение литературы и театраль-

ного искусства. Пьеса как жанр драматического произведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпичес-

кое произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 

Юмористические произведения. Круг чтения: юмористические произведения на примере рассказов М. 

М. Зощенко, В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, В. В. Голявкина. Герои юмористических произведений. 

Средства выразительности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические произве-

дения в кино и театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. Литератур-

ные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т. Янссон и др. (по выбору). 

Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Польза чтения и 

книги: книга —друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги (тематический, систематиче-

ский каталог). Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги), её справочно-иллюстративный материал. Очерк как повествование о реальном событии. Типы 

книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, спра-

вочные издания. Работа с источниками периодической печати. 

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), постепен-



ное увеличение 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 интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и жан-

ру произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особен-

ностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественного, 

учебного, научно-популярного – и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов тек-

ста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение способов органи-

зации разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на смысло-

вые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать вы-

ступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, использовать текст. Привлечение справочных 

и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, ти-

тульный лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал). 

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

чать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским  книгам в 

библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения. При работе с текстом художественного произ-

ведения знания детей должны пополниться понятиями литературоведческого характера: простейшими 

сведениями об авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольк-

лорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Получение первоначальных представлений 

об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании словом», о 

метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

Характеристика героев с использованием художественно-выразительных средств (эпитет, сравне-

ние, гипербола) данного текста, нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и со-

бытия, анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа, сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту, выявление авторского отношения к героям на основе имени, авторских по-

меток.  

Отличительной особенностью данной работы является формирование системы позитивных нацио-

нальных ценностей, патриотизма, опирающегося на многонациональное единство российского общест-

ва, включая в себя осознание понятий «Родина», «защитник Отечества» и т. п. 

Итогом является освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбороч-

ный и краткий (передача основных мыслей), вычленение и сопоставление эпизодов из разных произве-

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

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Определение особенностей учебного и науч-

но-популярного текста (передача информации). Определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Схема, модель текста. Построение алго-

ритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (отбор главного в содержании тек-

ста). 

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи и монолога как формы 

речевого высказывания. Особенности диалогического общения: понимание вопроса собеседника, уме-

ние отвечать на поставленные вопросы, умение самостоятельно составлять и задавать вопросы по тек-

сту. Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отражение основной мысли текста 

в высказывании. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравне-

ние, эпитеты) с учетом монологического высказывания. Передача впечатлений в рассказе о повседнев-

ной жизни, художественном произведении.  



Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, его отдельных сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

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

ния по обсуждаемому произведению или ответу одноклассника. Использование норм речевого этикета в 

условиях учебного и внеучебного общения. 

Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характера героя), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) в мини-сочинениях (повествование, описа-

ние, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения. Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские воз-

можности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключе-

ниях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-

нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». В круг чтения 

детей входят произведения устного народного творчества, классиков отечественной и зарубежной лите-

ратуры, классиков детской литературы, современные отечественные произведения (с учетом многона-

ционального характера России), доступные для восприятия младших школьников. 

Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Представленность разных 

видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения отражают наиболее важные и интересные для данного возраста де-

тей стороны их жизни и окружающего мира: произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 

меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Формирование умений узнавать и 

различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и басня, пьеса, 

очерк, малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки); оп-

ределение художественных особенностей произведений: лексика, построение (композиция).  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, зву-

кописи. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма).  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). Привитие интереса 

и потребности в осмыслении позиций автора, особенностей его видения мира, образного миропонима-

ния и нравственно-эстетической оценки описываемого. 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, изложение с элементами сочине-

ния, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), сочи-

нение продолжения текста по предложенному учителем началу, письменные отзывы о прочитанных 

книгах, телевизионных передачах, фильмах, краткие аннотации к прочитанным книгам. 

Первые пробы пера: собственные стихи, художественные рассказы. 

Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета произведения, прогнозировать тему 

и содержание книги по ее заглавию и началу. 

Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного искусства и музыки. 

2.2. Перечень лабораторных и практических работ, экскурсий. 

Проверочные работы: 

1класс 

1. Оценка достижений по разделу «Сказки, загадки, небылицы». 

2. Оценка достижений по разделу «И в шутку и всерьез». 

3. Оценка достижений по разделу «Я и мои друзья». 

4. Оценка достижений по разделу «О братьях наших меньших». 

 

2 класс 

1. Оценка достижений по разделу «Устное народное творчество». 

2. Оценка достижений по разделу «Люблю природу русскую. Осень». 

3. Оценка достижений по разделу «Русские писатели». 

4. Оценка достижений по разделу «О братьях наших меньших». 



5. Оценка достижений по разделу «Из детских журналов». 

6. Оценка достижений по разделу «Люблю природу русскую. Зима». 

7. Оценка достижений по разделу  «Писатели детям». 

8. Оценка достижений по разделу «Я и мои друзья». 

9. Оценка достижений по разделу «Люблю природу русскую. Весна». 

10. Оценка достижений по разделу «И в шутку и в серьёз». 

11. Оценка достижений по разделу «Литература зарубежных стран». 

3 класс 

1. Оценка достижений по разделу «Самое великое чудо на свете» . 

2. Оценка достижений по разделу «Устное народное творчество». 

3. Оценка достижений по разделу «Великие русские писатели». 

4. Оценка достижений по разделу «Поэтическая тетрадь 2». 

5. Оценка достижений по разделу «Литературные сказки». 

6. Оценка достижений по разделу «Были-небылицы». 

7. Оценка достижений по разделу «Поэтическая тетрадь 1». 

8. Оценка достижений по разделу «Люби живое». 

9. Оценка достижений по разделу «Поэтическая тетрадь 2». 

10. Оценка достижений по разделу «Собирай по ягодке – наберешь кузовок». 

11. Оценка достижений по разделу «По страницам детских журналов».   

12. Оценка достижений по разделу «Зарубежная литература». 

4 класс 

1. Оценка достижений по разделу «Летописи, былины, жития» . 

2. Оценка достижений по разделу «Чудесный мир классики». 

3. Оценка достижений по разделу «Поэтическая тетрадь». 

4. Оценка достижений по разделу «Литературные сказки». 

5. Оценка достижений по разделу «Делу время - потехе час». 

6. Оценка достижений по разделу «Страна детства». 

7. Оценка достижений по разделу «Поэтическая тетрадь». 

8. Оценка достижений по разделу «Природа и мы». 

9. Оценка достижений по разделу «Поэтическая тетрадь». 

10. Оценка достижений по разделу «Родина». 

11. Оценка достижений по разделу «Страна Фантазия».   

12. Оценка достижений по разделу «Зарубежная литература». 

 

Произведения для заучивания наизусть: 

 

1 класс 

1. К.И.Чуковский «Телефон» (отрывок) 

2. В.Берестов «Читалочка» 

3.С.Я.Маршак «Угомон» 

4.А.Барто «Помощница» 

5. Б. В. Заходер  «Два и три». 

6. С. Чёрный «Живая азбука». 

7. Стихотворения русских поэтов о природе ( по выбору). 

8. Стихотворения И.Токмаковой, Е.Трутневой ( по выбору) 

9. И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки». 

10.И.Пивоварова «Вежливый ослик». 

2 класс 

1. Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 

2. К.Бальмонт «Поспевает брусника…» 

3. А.Фет «Ласточки пропали…». 

4. И.Крылов «Лебедь, рак и  щука». 

5. Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою…» 

6. С.Есенин «Поёт зима – аукает…», «Берёза» (на выбор учащихся). 

7. Стихи А.Плещеева о весне (на выбор учащихся). 

8. А.Блок «На лугу». 



9. С.Маршак «Снег теперь уже не тот…» 

10.  

3 класс 

1. Ф. Тютчев «Весенняя гроза». 

2. А. Фет «Зреет рожь над жаркой нивой…». 

3. И. Суриков «Зима». 

4. А. Пушкин «Зимнее утро». 

5.  А. Пушкин «Зимний вечер».  

6.  И. Крылов «Ворона и Лисица». 

7.  М. Лермонтов «Утес». 

8.  Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором…». 

9.  И. Бунин  «Детство». 

10.  А. Блок «Ветхая избушка». 

11. С. Есенин «Черемуха». 

12.  Е. Благинина «Кукушка», «Котенок». 

 

4 класс 

 

1. С. Есенин «Бабушкины сказки». 

2. М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…» 

3. В. Брюсов «Опять сон». 

4. Б. Пастернак «Золотая осень». 

5. Н. Рубцов «Сентябрь». 

6. И. Бунин «Листопад». 

7. М. Лермонтов «Дары Терека» . 

8. Д. Кедрин «Бабье лето». 

9. С. Дрожжин «Родине». 

10.  Н.А. Некрасов «В зимние сумерки нянины сказки…». 

11. Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко…». 

12.  А. Пушкин « Няне», «Унылая пора! Очей очарование...». 

 

2.3. Направления проектной деятельности обучающихся. 

1 класс 

1. Проект «Город букв». 

2.Проект «Составляем сборник загадок». 

3. Проект «Наш класс – дружная семья». Создание летописи класса. 

 

2 класс 

1. Проект «История книги». 

2. Проект «Мой любимый детский журнал». 

3. Проект «Мой любимый писатель-сказочник». 

 

3 класс 

1. Проект  «Сочиняем вместе волшебную сказку». 

2. Проект «Праздник поэзии». 

4 класс 

1. Проект «Создание календаря исторических событий». 

2. Проект «Они защищали Родину». 

 

2.4. Использование резерва учебного времени.  

1 класс 

 Обучение письму Количество ре-

зервных часов по 

авторской про-

грамме  

 Авторская программа Рабочая программа 

Добукварный пе- 14 14 - 



риод 

Букварный период 53 53 + 5 резервных часов 5 часов 

Послебукварный 

период 

16 16+4 резервных часов 4 часов 

Итого за весь пе-

риод обучения 

грамоте 

92 

(83 часа + 9 резервных ча-

сов) 

92 

(83 часа + 9 резервных часов) 
9 часов 

 Литературное чтение  

Основной курс 

 

36 (4 часа резерв) 

 

36 (4 часа резерв) 

 
4 часа 

Вводный урок 1  1   

Жили-были буквы. 7 7  

Сказки, загадки, 

небылицы. 
7 7 

 

Апрель, апрель. 

Звенит капель. 
6 (1 резерв) 6 (1 резерв) 

1 

И в шутку и всерь-

ез. 7 (1 резерв) 7 (1 резерв) 
1 

Я и мои друзья. 6 (1резерв) 6 (1 резерв) 1 

О братьях наших 

меньших. 
6 (1 резерв) 6 (1 резерв) 

1 

ИТОГО: 132 (13 часов резерв) 132 ( резерв – 13 часов) 13 

2 класс 

На уроки литературного чтения программой предусмотрены 2 резервных часа:  

раздел «Устное народное творчество» - 1 час;  

раздел «Литература зарубежных стран» - 1 час. 

4 класс 

На уроки литературного чтения программой предусмотрены 2 резервных часа:  

раздел «Страна Фантазия» - 1 час;  

раздел «Зарубежная литература» - 1 час. 

 

3.Тематическое планирование 

1 класс  (132 ч) 

Разделы, темы Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Основные 

направления 

воспитательно

й 

деятельности
*
 

Добукварный пери-

од 

Обучение чтению 

(14 ч). 

Условные обозначения 

«Азбуки» и элементы 

учебной книги (обложка, 

титульный лист, иллюст-

рации, форзац). Правила 

поведения на уроке. Пра-

вила   работы   с учебной 

Книгой. Предложение. 

Первые   школьные впе-

чатления. Пословицы и 

поговорки об учении. 

Правила поведения на 

уроке. Правила работы в 

группе. Речевой   этикет  

в  ситуациях учебного    

общения:    приветствие, 

Ориентироваться в «Азбуке». Называть 

и показывать 

элементы учебной книги (обложка, ти-

тульный лист, иллюстрации, форзац). 

Называть условные знаки, объяснять 

значение каждого знака, рассказывать 

об их роли при работе с «Азбукой». 

Рассказывать, как правильно обращать-

ся с учебной книгой: бережно раскры-

вать, переворачивать страницы, не за-

гибать их, а использовать закладку и т. 

д. Использовать эти правила при, рабо-

те с «Азбукой». Отвечать на вопросы 

учителя о правилах поведения на уроке 

и соблюдать эти правила в учебной ра-

боте (правильно сидеть, поднимать ру-

1,2,3,4,5,7 



прощание,  извинение, 

благодарность,   обраще-

ние   с просьбой. Роль 

знаний в жизни человека 

Выделение слов из пред-

ложения. Различение 

слова и предложения. 

Различение слова и обо-

значаемого им предмета. 

Значение слова. Графиче-

ское изображение слова в 

составе предложения. 

Пословицы о труде и 

трудолюбии. Слог как 

минимальная произноси-

тельная   единица   языка. 

Деление слов на слоги. 

Определение  количества    

слогов и слонах. Графи-

ческое изображение сло-

ва, разделённого на сло-

ги. Составление неболь-

ших рассказов по сюжет-

ным картинкам, по мате-

риалам собственных на-

блюдений. Дикие и до-

машние животные. Забо-

та о животных. Ударный 

слог. Определение  удар-

ного   слога в слове. Обо-

значение ударения на мо-

дели слова (слогоударные 

схемы). Составление  не-

больших рассказов пове-

ствовательного характера 

по сюжетным картинкам, 

по материалам собствен-

ных наблюдений. Семья. 

Взаимоотношения   в 

дружной семье. Упраж-

нения в произнесении и 

слышании  изолирован-

ных звуков. Составление 

небольших  рассказов по-

вествовательного харак-

тера по сюжетным кар-

тинкам, по материалам 

собственных игр, заня-

тий, наблюдений. Игры и 

забавы детей. Интонаци-

онное   выделение звука 

на фоне слова. Единство 

звукового   состава слова 

и его значения. Звуковой 

анализ слова.  Сопостав-

ление слов,   различаю-

ку перед ответом, вставать при ответе, 

отвечать громко и чётко, слушать учи-

теля и выполнять его указания, слушать 

ответы товарищей).  

Оценивать результаты своей работы на 

уроке. Принимать учебную задачу уро-

ка и осуществлять её 

решение под руководством учителя в 

процессе выполнения учебных дейст-

вий. Практически различать речь уст-

ную (говорение, слушание) и речь 

письменную (письмо, чтение). Выде-

лять из речи предложения. Определять 

на слух количество предложений в вы-

сказывании.  Отвечать на вопросы по 

сюжетной картинке. Соблюдать рече-

вой этикет в ситуации учебного обще-

ния. Внимательно слушать то, что го-

ворят другие. Отвечать на вопросы 

учителя. Включаться в групповую ра-

боту, связанную с общением; рассказы-

вать товарищам о своих впечатлениях, 

полученных в первый школьный день; 

внимательно, не перебивая, слушать 

ответы товарищей, высказывать своё 

мнение о выслушанных рассказах в 

доброжелательной форме. Воспроизво-

дить сюжеты знакомых сказок с опорой 

на иллюстрации. Объяснять смысл по-

словицы; применять пословицу в уст-

ной речи. Рассуждать о роли знаний в 

жизни человека, приводить примеры. 

Распределять на группы предметы по 

существенным признакам, определять 

основания для классификации. Разли-

чать родовидовые понятия. Правильно 

употреблять в речи слова-названия от-

дельных предметов (ранец, учебник; 

кукла, мяч, кубик) и слова с общим 

значением учебные вещи; игрушки). 

Оценивать результаты своей работы на 

уроке Рассказывать сказку с опорой на 

иллюстрации. Разыгрывать сценки из 

сказки. Делить предложения на слова. 

Воспринимать слово как объект изуче-

ния. Определять на слух количество 

слов в предложении. Выделять отдель-

ные слова из предложений. Составлять 

простейшие предложения и моделиро-

вать их с помощью схем. Составлять 

предложения по заданным схемам. 

«Читать» предложения по схемам. Про-

износить по образцу  предложения с 

восклицательной интонацией. Соотно-

сить произнесённое предложение со 

схемой. Объяснять значение восклица-



щихся   одним звуком. 

Гласные и согласные зву-

ки, их особенности. Сло-

гообразующая     функция 

гласных звуков. Модели-

рование звукового соста-

ва слова. Составление не-

больших рассказов пове-

ствовательного характера 

по сюжетным картинкам, 

по материалам собствен-

ных наблюдений. Приро-

да родного края. Выделе-

ние слияния согласного 

звука  с   гласным,   со-

гласного звука за  преде-

лами слия-

ния.Графическое изобра-

жение слога слияния. Ра-

бота с моделями слов, со-

держащими слог-слияние, 

согласный звук за преде-

лами слияния. Составле-

ние небольших  рассказов 

повествовательного ха-

рактера по сюжетным 

картинкам, по материа-

лам собственных наблю-

дений. Правила безопас-

ного поведения к быту 

Слого-звуковой анализ 

слов. Работа со схемами-

моделями. Любимые 

сказки. Особенности     

произнесения звука |а]. 

Характеристика звука [а]. 

Буквы А, а как знак звука 

[а]. Печатные и письмен-

ные буквы.   Буквы   за-

главные   (большие) и 

строчные (маленькие). 

Знакомство с «лентой 

букв». Составление  не-

больших  рассказов пове-

ствовательного характера 

по сюжетным картинкам. 

Русские  народные  и ли-

тературные сказки. По-

словицы и поговорки об 

азбуке и пользе чтения. 

Особенности     произне-

сения звука, его характе-

ристика. Буквы  О,  о как 

знаки звука 

[о].Составление неболь-

ших рассказов повество-

тельного знака в схеме предложения.  

Отвечать на вопросы по сюжетной кар-

тинке. Составлять предложения по сю-

жетной картинке в соответствии с за-

данными схемами. Различать предмет и 

слово, его называющее. Различать сло-

во и предложение по их функциям (без 

термина). Делать под руководством 

учителя вывод: предложения сообщают 

что-то, передают наши мысли, а слова 

— называют что-то. Распределять на 

группы предметы по существенным 

признакам: сравнивать предметы, выде-

лять в них общее и различное, называть 

группу предметов одним словом. При-

водить примеры пословиц о труде и 

трудолюбии. Объяснять смысл посло-

виц. Рассуждать о роли труда в жизни 

людей. Объяснять значение слова «тру-

долюбие». Строить высказывания о 

своем отношении к трудолюбивым лю-

дям  и  о своей  готовности  помогать 

взрослым. Рассказывать сказку с опо-

рой на иллюстрации. Воспринимать 

слово как объект изучения, материал 

для анализа. Произносить слова по сло-

гам. Делить слова на слоги, определять 

количество слогов в словах. Контроли-

ровать свои действия при делении слов 

на слоги. Моделировать слова при по-

мощи схем. Приводить примеры слов, 

состоящих из заданного количества 

слогов.Устанавливать слоговой состав 

слов, называющих изображенные пред-

меты. Соотносить предметную картин-

ку и схему слова; объяснять данное со-

ответствие. Отвечать на вопросы к ил-

люстрации.  Составлять предложения 

на заданную тему. 

Группировать слова по общему призна-

ку (домашние и дикие животные). 

Строить высказывания о своих домаш-

них питомцах, об уходе за ними, о сво-

ём отношении к животным. Восприни-

мать слово как объект изучения, мате-

риал для анализа. Выделять ударный 

слог при произнесении слова (большей 

силой голоса, протяжным произноше-

нием). Определять на слух ударный 

слог в словах. Называть способы выде-

ления ударного слога в слове (в том 

числе: «позвать» слово, «спросить» 

слово). Обозначать ударный слог на 

схеме слова условным знаком. Подби-

рать слова к заданным схемам и приво-

дить примеры слов с ударением на пер-



вательного характера по 

сюжетным картинкам, по 

материалам собственных 

игр, занятий, наблюде-

ний. Взаимопомощь Осо-

бенности      произнесе-

ния звука, его характери-

стика. Наблюдение    над    

значением слов. Включе-

ние слов в предложения. 

Дружба   и взаимоотно-

шения между друзьями. 

Особенности произнесения 

нового звука.   

Характеристика нового 

звука. Буква ы как знак 

звука [ы]. Особенности 

буквы ы. Наблюдения    

за    изменением формы 

слова (единственное и 

множественное число). 

Наблюдения за смысло-

различительной  ролью 

звуков.  Сопоставление  

слов,   различающихся 

одним звуком. Единство 

звукового состава слова и 

его значения. Учение — 

это труд. Обязанности 

ученика Особенности  

произнесения нового зву-

ка. Характеристика ново-

го звука. Повторение   

гласных   звуков [а], [о], 

[и], [ы]. Ученье — путь к 

уменью. Качества при-

лежного ученика. 

вом, втором или третьем слоге. Соотно-

сить слово, называющее изображённый 

предмет, со схемой-моделью, обосно-

вывать свой выбор. Классифицировать 

слова по количеству слогов и месту 

ударения. Составлять рассказы по ил-

люстрации и на основе жизненных впе-

чатлений. Строить  высказывания  о 

своей  семье. Рассуждать о том, какие 

взаимоотношения должны быть в 

дружной семье. Приводить примеры 

проявления своего уважительного от-

ношения к старшим членам семьи, за-

боты о младших. Объяснять смысл по-

говорки. Контролировать свои действия 

при делении слов на слоги, определе-

нии ударного слога.  Наблюдать какие 

неречевые звуки нас окружают. Слу-

шать, различать и воспроизводить не-

которые неречевые звуки. Приводить 

примеры неречевых звуков. Практиче-

ски различать речевые и неречевые зву-

ки. Делать вывод: «Звуки мы произно-

сим и слышим». Произносить и слы-

шать изолированные звуки. Составлять 

рассказ по рисунку и опорным словам. 

Составлять устные рассказы об играх 

детей с опорой на иллюстрации и о 

своих любимых забавах на основе жиз-

ненных впечатлений. Рассказывать о 

своих отношениях с товарищами. Рас-

суждать о том, как следует вести себя 

во время игры. Воспринимать слово как 

объект изучения, материал для анализа. 

Воспроизводить заданный учителем 

образец интонационного выделения 

звука в слове. Анализировать слово с 

опорой на его модель: определять ко-

личество слогов, называть ударный 

слог, определять количество и последо-

вательность звуков в слове, количество 

звуков в каждом слоге, выделять и на-

зывать звуки в слове по порядку. Опре-

делять в звучащей речи слова с задан-

ным звуком, подбирать свои примеры. 

Группировать слова по первому (по-

следнему) звуку. Составлять устные 

рассказы по сюжетной картинке. Стро-

ить высказывания о своем отношении к 

красоте родной природы. Соотносить 

слово, называющее изображённый 

предмет, с разными слого-звуковыми 

моделями, находить модель слова, 

обосновывать свой выбор. Наблюдать 

за артикуляцией гласных и согласных 

звуков, выявлять различия. Называть 



особенности гласных и согласных зву-

ков. Различать графические обозначе-

ния гласных и согласных звуков, ис-

пользовать их при моделировании слов. 

Наблюдать, как гласный образует слог. 

Делать вывод (под руководством учи-

теля) о том, что гласные образуют сло-

ги. Работать в паре: задавать друг другу 

вопросы по рисунку, внимательно слу-

шать ответ товарища, совместно стро-

ить высказывания на заданную тему, 

составлять из них рассказ. Выделять 

слоги-слияния и звуки за пределами 

слияния в словах. Доказывать, почему 

выделенный слог является слиянием. 

Различать графические обозначения 

слогов-слияний и звуков за пределами 

слияния, использовать их при модели-

ровании слов. Составлять  предложения 

с опорой на рисунки  и схемы. Работать 

со схемами-моделями слов: соотносить 

слово, называющее предмет, со слого-

звуковой моделью, доказывать соответ-

ствие. Устанавливать количество сло-

гов и их порядок, протяжно произно-

сить каждый слог. Находить и называть 

слог-слияние и примыкающие звуки на 

слух и с опорой на схему. Подбирать 

слова, содержащие слог-слияние, к за-

данной схеме. Соотносить слово, назы-

вающее предмет, со схемой-моделью. 

Отвечать на вопросы по сюжету сказки. 

Рассуждать о необходимости соблю-

дать правила безопасного поведения в 

отсутствие взрослых. Объяснять смысл 

пословицы. Различать родовидовые по-

нятия. Работать в паре: задавать друг 

другу вопросы по рисунку, отвечать на 

вопросы товарища, выслушивать и оце-

нивать ответ товарища. Контролировать 

свои действия при решении познава-

тельной задачи. Использовать термины 

«речь», «предложение», «слово», 

«слог», «ударение», «звук», «гласный», 

«согласный»,«слог-слияние». Вычле-

нять из звучащей речи предложения, 

делить их на слова. Определять количе-

ство предложений в звучащей речи. 

Моделировать предложения, фиксиро-

вать их в схеме. Определять порядок 

слов в предложении. Делить слова на 

слоги. Определять количество слогов в 

слове. Выделять ударный слог. 

Выделять слог-слияние и звуки за пре-

делами слияния в словах. Устанавли-

вать количество, последовательность 



звуков и характер их связи в слогах 

(слияние, вне слияния) и в слове в це-

лом. Моделировать с помощью схем 

слова, слоги. Объяснять графические 

обозначения в схемах-моделях (ударе-

ние, слоговые границы, согласные вне 

слияния, слияния). Отвечать на вопросы 

учителя по иллюстрации к сказке. Ана-

лизировать серии сюжетных картинок: 

определять их последовательность, ус-

танавливать правильную по-

следовательность при её нарушении, 

реконструировать события и объяснять 

ошибки художника. Рассказывать сказ-

ки с опорой на иллюстрации. Называть 

свои самые любимые сказки. Обосно-

вывать свой выбор (объяснять, почему 

именно эти сказки самые любимые.) 

Объяснять   смысл   поговорки   «По-

вторение — мать учения». Под руково-

дством учителя анализировать полу-

ченную   на  предыдущих  уроках  ин-

формацию, делать вывод о приобрете-

нии важных новых знаний  и умений,  

обобщать эти знания,  оценивать свою   

работу   на  уроках.   Строить   выска-

зывания о  своих  первых достижениях  

в  обучении  грамоте. Обобщать   под  

руководством  учителя   изученный ма-

териал, отвечая на вопрос: «Что узнали 

на уроках чтения?» Производить слого-

звуковой анализ слова с изучаемым 

звуком (астры).Выделять звук [а] в 

процессе слого-звукового анализа с 

опорой на предметный рисунок и схе-

му-модель слова. Наблюдать над осо-

бенностями произнесения звука 

[а].Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что 

звук [а] гласный. Слышать звук [а]  в 

произносимых словах, определять ме-

сто нового звука в слове. Приводить 

примеры слов со звуком [а] в начале, 

середине, конце слова. Узнавать, срав-

нивать и различать заглавную и строч-

ную, печатную и письменную буквы А, 

а. Соотносить звук [а] и букву, его обо-

значающую. Опознавать новые буквы в 

словах и текстах на страницах азбуки. 

Составлять рассказ по сюжетной кар-

тинке сначала по вопросам учителя, а 

затем самостоятельно составлять связ-

ный рассказ по этой картинке. Объяс-

нять смысл пословиц и поговорок. 

Строить высказывания о пользе чтения. 

Пересказывать сказку по серии карти-



нок. Читать предложение с восклица-

тельной интонацией (А-а-а!).Работать в 

паре при выполнении задания на соот-

несение рисунка и схемы: анализиро-

вать задание, определять его цель, рас-

пределять между собой предметные 

картинки; отвечать на вопрос к зада-

нию; обнаруживать  несоответствие 

между словом,  называющим изобра-

жённый предмет, и схемой-моделью, 

исправлять ошибку, выслушивать ответ 

товарища, оценивать правильность вы-

полнения задания  в доброжелательной 

форме. Определять место изученной 

Буквы на «ленте букв». Контролировать 

свои действия при решении познава-

тельной задачи. Производить слого-

звуковой анализ слова с изучаемым 

звуком (окуни).Выделять звук [о] в 

процессе слого-звукового анализа с 

опорой на предметный рисунок и схе-

му-модель слова. Наблюдать над осо-

бенностями произнесения звука 

[о].Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что 

звук [о] гласный. Распознавать на слух 

звук [о] в словах, определять место но-

вого звука в слове. Приводить примеры 

слов со звуком [о].в начале, середине, 

конце слова. Узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и строчную, пе-

чатную и письменную буквы О, о. На-

ходить слова с буквами О, о в текстах 

на страницах «Азбуки». Соотносить 

звук [о].и букву о. Составлять рассказ 

по сюжетной картинке. Объяснять 

смысл пословиц и поговорок. Рассуж-

дать о взаимопомощи. Приводить при-

меры ситуаций, когда людям требуется 

помощь. Строить высказывания о своей 

готовности помогать людям. Объяснять 

значение слова «взаимопомощь». Чи-

тать предложение с восклицательной 

интонацией (О-о-о!). Работать в паре: 

находить на сюжетной картинке пред-

меты, в названиях которых есть звук 

[о], называть слова по очереди, не пе-

ребивая друг друга, оценивать резуль-

таты совместной работы. Обнаруживать 

несоответствие между словом, назы-

вающим изображённый предмет, и его 

схемой-моделью. Исправлять ошибку. 

Определять   место   изученной   буквы   

на   «ленте букв». Производить слого-

звуковой анализ слова с изучаемым 

звуком (иголка).Выделять звук [и]. в 



процессе слого-звукового анализа с 

опорой на предметный рисунок и схе-

му-модель слова. Наблюдать  над осо-

бенностями  произнесения звука [и]. 

Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что 

звук [и] гласный. Слышать звук [и] в 

произносимых словах, определять ме-

сто нового звука в слове. Приводить 

примеры слов со звуком [и] в начале, 

середине, конце слова. Узнавать, срав-

нивать и различать заглавную и строч-

ную, печатную и письменную буквы И, 

и. Соотносить звук [и] и букву, его обо-

значающую. Находить слова с буквами 

И, и в текстах на страницах «Азбуки». 

Составлять   предложения   по   сюжет-

ной   картинке. Строить высказывания о 

своём отношении к красоте родной 

природы, о необходимости бережного 

отношения к ней. Рассказывать о своём 

самом лучшем друге, о своём отноше-

нии к нему. Использовать в своём вы-

сказывании слово «взаимопомощь». 

Объяснять значение слова «дружба». 

Составлять предложения со словом и. 

Включать слово и в предложение. Об-

наруживать нарушение последователь-

ности картинок к сказке. Восстанавли-

вать порядок картинок в соответствии с 

последовательностью событий в сказке. 

Рассказывать сказку. Объяснять смысл 

пословицы. Называть  предметы, изо-

бражённые на предметных картинках и 

делать вывод: одно слово (иголки) мо-

жет называть разные предметы. Рабо-

тать в группе: отвечать по очереди, 

произносить слова отчетливо, внима-

тельно слушать ответы каждого члена 

группы, контролировать и оценивать 

правильность ответов. Работать  в паре: 

предлагать свой  вариант предложения 

о ёжике, внимательно слушать и оце-

нивать предложение,  составленное то-

варищем, обсуждать предложенные ва-

рианты, выбирать наиболее удачный, 

договариваться, кто будет отвечать пе-

ред классом.  Работать в паре — сочи-

нять вместе с товарищем новый вари-

ант конца сказки: обсуждать возмож-

ные варианты, выбирать наиболее 

удачный, высказывать своё мнение, ар-

гументировать свой выбор, договари-

ваться, кто будет выступать перед клас-

сом. Определять место изученной бук-

вы на «ленте букв». Контролировать 



свои действия при решении познава-

тельной задачи. Отвечать. Наблюдать за 

изменением формы слова (шар — ша-

ры). Устанавливать сходство и разли-

чие слов. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком (шары). Вы-

делять звук [ы] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на пред-

метный рисунок и схему-модель слова. 

Наблюдать над особенностями произ-

несения звука [ы]. Характеризовать вы-

деленный звук с опорой на таблицу. 

Доказывать, что звук [ы] гласный. 

Слышать звук [ы] в произносимых сло-

вах, определять место нового звука в 

слове. Приводить примеры слов со зву-

ком [ы]. На основе наблюдений над 

словами с новым звуком делать вывод 

(под руководством учителя) о том что 

звук [ы] употребляется только в слия-

ниях. Узнавать новую букву, сравни-

вать и различать печатную и письмен-

ную букву ы. 

Характеризовать особенности буквы ы 

(бывает только строчная, состоит из 

двух частей). Соотносить звук [ы] и бу-

кву, его обозначающую. Находить сло-

ва с буквой ы в текстах на страницах 

«Азбуки». Составлять рассказ по сю-

жетной картинке. Наблюдать за смыс-

лоразличительной ролью звуков (миш-

ка — мышка). Воспроизводить диалог 

героев сказки. Объяснять смысл посло-

вицы. Формулировать (под руково-

дством учителя) обязанности ученика 

на основе осознания собственного 

учебного опыта. Делать вывод: учение 

— это труд. Высказывать свои сужде-

ния по проблеме: «Какую роль играет 

учение в жизни человека?»   Строить   

высказывания   о   своём   отношении к 

учебному труду Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. Производить сло-

го-звуковой анализ слова с изучаемым 

звуком (утка). Выделять звук [у] в про-

цессе слого-звукового анализа с опорой 

на предметный рисунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [у]. Характеризо-

вать выделенный звук с опорой на таб-

лицу. Доказывать, что звук [у] гласный. 

Слышать звук [у] в произносимых сло-

вах, определять 

место нового звука в слове. Приводить 

примеры слов со звуком [у] в начале, 



середине, конце слова. Узнавать, срав-

нивать и различать заглавную и строч-

ную, печатную и письменную буквы У, 

у. Соотносить звук [у] и букву, его обо-

значающую. Находить слова с буквами 

У, у в текстах на страницах «Азбуки». 

Соотносить предметные картинки и 

схемы-модели слов. Составлять рассказ 

по сюжетной картинке. Объяснять роль 

восклицательного знака. Соблюдать 

восклицательную интонацию при чте-

нии восклицательных предложений 

(Ау!). Характеризовать особенности 

изученных гласных звуков. Работать в 

группе: совместно определять цель за-

дания, называть слова по очереди, кон-

тролировать правильность ответов друг 

друга, определять, кто будет выступать 

перед классом (рассказывать 

о.результатах совместной работы: как 

работали (дружно, соблюдали правила 

работы в группе, придумали много 

слов), кто победил). Отвечать на вопро-

сы: «Кто такой — прилежный уче-

ник?», «Кого из моих одноклассников 

можно назвать прилежным учеником?» 

Называть качества прилежного учени-

ка. 

Букварный период 

Обучение чтению  

(53 ч). 

. Твёрдость и мягкость со-

гласных звуков. Смысло-

различительная функция 

твёрдых и мягких соглас-

ных звуков. Обозначение 

твердых и мягких соглас-

ных на схеме-модели 

слова. Функция букв, 

обозначающих гласный 

звук в открытом слоге. 

Способ чтения прямого 

слога (ориентация на бу-

кву, обозначающую глас-

ный звук). 

Чтение    слияний    со-

гласного с гласным в сло-

гах. Знакомство  с  двумя   

видами чтения –

орфографическим  и ор-

фоэпическим. Чтение 

предложений с интонаци-

ей и паузами в соответст-

вии со знаками препина-

ния. Любовь к Родине. 

Труд на благо Родины. 

Особенности артикуля-

ции новых звуков. Нор-

Принимать учебную задачу урока.  Осу-

ществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя.  

Составлять рассказ по сюжетной кар-

тинке. Производить слого-звуковой ана-

лиз слов с изучаемыми звуками (бара-

бан, конь). Выделять звуки [н], [н'] в 

процессе слого-звукового анализа  на-

блюдать над особенностями произнесе-

ния новых звуков. Характеризовать вы-

деленные звуки с опорой на таблицу, 

доказывать, что звуки согласные, срав-

нивать их. Слышать и различать звуки 

[н], [н'] в словах. Обозначать твёрдость 

и мягкость согласных на схемах-

моделях. Сопоставлять слова, разли-

чающиеся одним звуком. Приводить 

примеры слов с новыми звуками. Узна-

вать, сравнивать и различать заглавную 

и строчную, печатную и письменную 

буквы Н, н. Соотносить новые звуки и 

буквы Н, н их обозначающие. Делать 

вывод о том, что звуки [н], [H'J  обозна-

чаются одинаково, одной и той же бук-

вой. Наблюдать  работу буквы   гласно-

го  как  показателя твёрдости предше-

ствующего согласного звука (буквы а, 

1,2,3,4,5,7 



мирование навыка слого-

вого   чтения.   Чтение   

слогов с новой буквой.  

Чтение слов с новой бук-

вой, чтение предложений 

и короткого текста. На-

блюдение над родствен-

ными словами. В осеннем 

лесу. Бережное отноше-

ние к природе. Сельско-

хозяйственные работы. 

Труженики села.  Форми-

рование  навыка  плавно-

го слогового чтения. Жи-

вотные и растения в сказ-

ках, рассказах и на кар-

тинах художников. Звон-

кие и глухие согласные. 

Формирование   навыка   

плавного слогового чте-

ния. Досуг первоклассни-

ков:   чтение, прогулки, 

игры на свежем воздухе.   

Правила   поведения в 

гостях. Практическое ов-

ладение диалогической 

формой речи. 

Работа над речевым эти-

кетом: приветствие, про-

щание, благодарность, 

обращение с просьбой. 

Особенности артикуля-

ции звуков [р],   [р']. Уход 

за комнатными растения-

ми. Формирование  навы-

ка  плавною слогового 

чтения с постепенным 

переходом на чтение це-

лыми словами. Физкуль-

тура. Спортивные игры. 

Роль физкультуры и 

спорта укреплении здо-

ровья. Буква е в начале 

слов и после гласных в 

середине и на конце слои. 

Буква с – показатель мяг-

кости  предшествующего   

согласного и слоге-

слиянии.  В лесу. Расти-

тельный и животный мир 

леса. На реке. Речные 

обитатели.  Профессии 

родителей. Формирова-

ние  навыка плавного 

слогового чтения с по-

степенным переходом на 

о, у, ы) или как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука 

(буква и). Ориентироваться на букву 

гласного при чтении слогов-слияний с 

изменением буквы гласного. Состав-

лять слоги-слияния из букв разрезной 

азбуки. Выбирать букву гласного звука 

в зависимости от твёрдости или мягко-

сти предшествующего согласного ([н] 

или [н']). Составлять рассказ по сюжет-

ной картинке. Самостоятельно читать 

предложения (Но! Но! Но!). Наблюдать 

над расхождением написания слов (оно, 

она, они) с их звуковой формой. Прого-

варивать слова так, как они написаны 

(орфографическое чтение). Воспроиз-

водить звуковую форму слова по его 

буквенной записи с учётом орфоэпиче-

ских правил (орфоэпическое чтение). 

Сравнивать два вида чтения. Наблю-

дать употребление заглавной буквы в 

именах. Составлять устные высказыва-

ния по иллюстрациям. Объяснять 

смысл пословиц. Составлять высказы-

вания о любви к Родине. Рассуждать о 

необходимости трудиться на благо род-

ной страны. Читать предложения с пау-

зами и интонацией в соответствии со 

знаками препинания. Воспроизводить 

сказку по серии рисунков. Строить соб-

ственные высказывания о любви к Ро-

дине. Определять разные значения од-

ного слова. Определять место изучен-

ной буквы на «ленте букв». Соотносить 

все изученные буквы со звуками. Срав-

нивать, группировать и классифициро-

вать все изученные буквы. Контроли-

ровать свои действия при решении по-

знавательной задачи. Отвечать на ито-

говые вопросы урока и оценивать Про-

изводить слого-звуковой анализ слов с 

изучаемыми звуками (лес, лось). Выде-

лять звуки [с], [с'1 в процессе слого-

звукового анализа, наблюдать над осо-

бенностями их произнесения. Характе-

ризовать выделенные звуки с опорой на 

таблицу, доказывать, что они соглас-

ные, сравнивать их. Слышать и разли-

чать новые звуки в словах. Узнавать, 

сравнивать и различать заглавную и 

строчную, печатную и письменную бу-

квы С, с. Соотносить новые звуки и бу-

кву, их обозначающую. Выкладывать 

из букв разрезной азбуки слоги и слова 

с новыми буквами. Приводить примеры 

слов с новыми звуками. Читать слоги-



чтение целыми словами. 

Москва — столица Рос-

сии.  В зоопарке. Буква я 

в начале слов и после 

гласных в середине и на 

конце 

слов. Буква я — показа-

тель  мягкости предшест-

вующего согласного зву-

ка в слоге-слиянии. Чте-

ние слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов. Чтение 

предложений с интонаци-

ей и паузами в соответст-

вии со знака-ми препина-

ния Обозначение буквой 

ь мягкости согласных на 

конце и в середине слова. 

Буква ё в начале слов и 

после гласных в середине 

и на конце слов. Буква ё 

— показатель мягкости 

предшествующего   со-

гласного звука в слоге-

слиянии. Буква е в начале 

слов и после гласных в 

середине и на конце слов. 

Буква ё – показатель мяг-

кости предшествующего   

согласного звука в слоге-

слиянии. Правильное на-

зывание   букв русского  

алфавита.  Алфавитный 

порядок слов. Отработка 

техники чтения. Развитие 

осознанности и вырази-

тельности чтения на ма-

териале   небольших   

текстов   и стихотворе-

ний. 

слияния и слова с новой буквой по ори-

ентирам (дополнительным пометам). 

Ориентироваться на букву гласного при 

чтении слогов-слияний с изменением 

буквы гласного. Составлять слоги-

слияния. Выбирать букву гласного зву-

ка в зависимости от твёрдости или мяг-

кости предшествующего согласного .([с] 

или [с']). Составлять слова из букв и 

слогов. Отвечать на вопросы по сюжет-

ной картинке. Читать текст вслух. Чи-

тать предложения с интонацией и пау-

зами в соответствии со знаками препи-

нания. Отвечать на вопросы учителя по 

содержанию текста. Соотносить текст и 

иллюстрацию. Продолжать текст по его 

началу с опорой на иллюстрацию. Рас-

сказывать о красоте осенней природы 

(на основе жизненных впечатлений). 

Отвечать на вопрос: «Как нужно вести 

себя в лесу, чтобы не потревожить лес-

ных обитателей?». Формулировать под 

руководством учителя простейшие пра-

вила поведения в лесу и парке. Объяс-

нять смысл пословицы. Отгадывать за-

гадку. Читать наизусть стихотворение. 

Наблюдать  за  изменением формы сло-

ва (осины — осина). Наблюдать над 

родственными словами. Работать в 

группе: отвечать по очереди, произно-

сить слова отчетливо, внимательно 

слушать ответы товарищей, оценивать 

правильность ответов. Определять ме-

сто изученной буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Выделять новые звуки в про-

цессе слого-звукового анализа. Харак-

теризовать выделенные звуки, сравни-

вать их по твёрдости-мягкости. Слы-

шать и различать новые звуки в словах. 

Соотносить новые звуки и букву, их 

обозначающую. Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слоги и слова с новы-

ми буквами. Приводить примеры слов с 

новыми звуками. Читать слоги-слияния 

с новой буквой и слова по ориентирам. 

Ориентироваться на букву гласного при 

чтении слогов-слияний. Составлять 

слоги-слияния. Выбирать букву гласно-

го звука в зависимости от твёрдости или 

мягкости предшествующего согласного 

([к] или [к']). Объяснять работу букв 

гласных звуков а, о, у, ы как показате-

лей твёрдости предшествующего со-

гласного звука [к] и работу буквы и как 

показателя мягкости согласного [к']. 



Составлять слова из букв и слогов. Со-

ставлять рассказ по сюжетной картин-

ке. Читать текст. Читать предложения с 

интонацией и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Соотносить 

текст с иллюстрацией. Отвечать на во-

просы учителя по тексту и иллюстра-

ции. Рассказывать о своих наблюдениях 

за сельскохозяйственными работами. 

Делать вывод о значении труда сель-

ских тружеников. Строить высказыва-

ния о своём уважительном отношении к 

труженикам села. Объяснять смысл по-

словицы. Произносить предложения с 

разной интонацией. Озаглавливать 

текст. Наблюдать за изменением слов. 

Включать слово в предложение. Завер-

шать незаконченное предложение с 

опорой на общий смысл предложения. 

Разгадывать ребусы: определять цель 

задания, моделировать алгоритм его 

выполнения. Объяснять разные значе-

ния одного слова. Составлять рассказ 

на основе сюжетных рисунков: рас-

сматривать рисунки, определять после-

довательность событий, называть собы-

тия, озаглавливать каждую картинку. 

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». Характеризовать новые 

звуки.  Добавлять слоги до слова (то — 

лото,  ти — дети и т. п.). Читать сло-

ги-слияния и слова с ранее изученными 

буквами. Формулировать работу буквы 

гласного звука как показателя твердо-

сти или мягкости предшествующего 

согласного звука. Составлять рассказ по 

картинкам. Читать текст вслух. Читать 

предложения с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Соотносить текст и картинки. Отвечать 

на вопросы учителя по тексту и иллю-

страции. Определять основную мысль 

текста. Озаглавливать текст. Называть 

животных и растения, изображенных на 

иллюстрациях, составлять о них пред-

ложения. Задавать учителю и одно-

классникам  познавательные вопросы о 

растениях и животных. Отвечать на во-

просы. Называть знакомые сказки А. С. 

Пушкина. Читать отрывки произведе-

ний А. С. Пушкина наизусть. Состав-

лять рассказ на основе опорных слов. 

Подбирать слова, противоположные по 

значению. Наблюдать над многознач-

ностью слов. Определять разные значе-

ния одного слова. Разгадывать ребусы. 



Объяснять употребление заглавной бу-

квы в предложениях и словах (начало 

предложения, имена людей).  Преобра-

зовывать слова. Работать в паре: зада-

вать друг другу вопросы со словами  

кто ? и как ? по очереди, внимательно 

слушать друг друга, внятно и чётко да-

вать полный ответ на заданный вопрос, 

оценивать ответ товарища в доброжела-

тельной форме. Определять основную 

мысль текста. Озаглавливать текст. На-

зывать сказки К. Чуковского, читать 

отрывки из сказок наизусть. Продол-

жать рассказ по его началу. Находить  

соответствия между схемами-моделями  

и предметными картинками. Преобра-

зовывать слова (колос — сокол). Рабо-

тать в группе: наблюдать за изменением 

слов, сравнивать слова в парах, приду-

мывать аналогичные пары слов; отве-

чать по очереди, внимательно слушать 

ответы товарищей, оценивать правиль-

ность ответов. Наблюдать над значени-

ем слов. Определять значение слова в 

контексте. Определять место буквы л на 

«ленте букв». Составлять небольшие 

рассказы повествовательного характера 

о занятиях в свободное время. Обсуж-

дать вопрос: «Как следует себя вести в 

гостях?» Описывать случаи из своей 

жизни, свои наблюдения и пережива-

ния. Разыгрывать диалоги. Читать текст 

вслух. Соотносить текст и иллюстра-

цию. Отвечать на вопросы учителя по 

содержанию текста. Определять основ-

ную мысль текста. Определять значе-

ние слова в контексте. Объяснять 

смысл пословиц. Объяснять разные 

значения многозначных слов. Анализи-

ровать схему-модель слова. Обозначать 

слияние [j'э] буквой е. Называть осо-

бенность буквы е (обозначать целый 

слог-слияние — два звука). Узнавать, 

сравнивать и различать заглавную и 

строчную, печатную и письменную бу-

квы Е, е. Сравнивать звуковой состав 

слов и их буквенную запись в парах  

(высоки — высокие,  красивы — краси-

вые). Сопоставлять буквенные записи и 

схемы-модели слов. Выявлять способ 

чтения буквы е в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов. 

Делать вывод (под руководством учи-

теля): буква е в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов чи-

тается одним и тем же способом — 



просто называется. Воспроизводить по 

буквенной записи звуковую форму слов 

с буквой е в начале слова и после глас-

ных. Производить слого-звуковой ана-

лиз слова лес с опорой на схему-модель. 

Читать слоги-слияния с буквой е. На-

блюдать над произнесением согласных 

в слогах-слияниях с е. Делать вывод 

(под руководством учителя): если в 

слиянии после мягкого согласного 

слышится звук ['э], то пишется буква е. 

Обозначать буквой е гласный звук ['э] 

после мягких согласных. Соотносить 

все изученные буквы со звуками. Срав-

нивать, группировать и классифициро-

вать все изученные буквы. Сопостав-

лять попарно слоги с буквами с и з  (са - 

за, со - зо, си - зи и т. д.). Наблюдать за 

артикуляцией звонких согласных [з], 

[з'] и глухих согласных [с], [с'] в парах. 

Различать парные по глухости-

звонкости согласные звуки [з] — [с] и 

[з'] — [с']. Наблюдать над словами с бу-

квами з и с на конце (пол- зут — полз, 

леса —лес). Делать вывод: в конце сло-

ва на месте  букв з и с произносится 

один  и тот же звук - [с] Устанавливать 

способ  определения буквы согласного 

[с]  на конце слов: надо изменить слово 

(полз — ползут). Определять цель 

учебного задания, контролировать свои 

действия в процессе его выполнения, 

оценивать правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Составлять рассказ по сюжетной кар-

тинке. Читать текст. Определять глав-

ную мысль текста. Озаглавливать текст. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами 

п и б. Наблюдать за артикуляцией звон-

ких согласных [б],  [б'] и глухих соглас-

ных [п], [п'] в парах. Устанавливать 

сходство и различие в произнесении [б] 

и [п], [б'] и [п']. Различать парные по 

глухости-звонкости согласные звуки [б] 

— [п] и [б'] — [п'] в словах. Анализиро-

вать схему-модель слова  Обозначать 

слияние [j'a] буквой я.  Объяснять раз-

ницу между количеством букв и звуков 

в словах   Называть особенность буквы 

я (обозначать целый слог-слияние-два 

звука)   Узнавать,  сравнивать и разли-

чать заглавную и строчную, печатную и 

письменную буквы Я, я.  Сопоставлять 

слоги с гласными а и я. Наблюдать над 

произнесением согласных в слогах-

слияниях с я   Делать вывод (под руко-



водством учителя): если в слиянии по-

сле мягкого согласного слышится звук 

['а] то пишется буква я.   Обозначать 

буквой я гласный звук |'а] после мягких 

согласных. Находить в текстах слова с 

буквой я и объяснять, в каких случаях 

она обозначает слияние двух звуков, а в 

каких — мягкость предшествующих 

согласных. Читать текст и задавать во-

просы по его содержанию. Читать сло-

ги-слияния, устанавливать на основе 

наблюдений и сообщения учителя, что 

в слоге ча пишется всегда а, в слоге чу 

всегда пишется у, поскольку звук [ч'1 

всегда мягкий, его мягкость не надо по-

казывать особой буквой. Читать слова с 

изученной буквой. Отвечать на вопрос: 

«Почему в сочетании ча пишется буква 

а?» Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. Читать слоги-слияния, уста-

навливать на основе наблюдений, что в 

слоге ши пишется всегда и, в слоге ше 

— е. Делать вывод (под руководством 

учителя): эти буквы не указывают на 

то, как надо произносить звук [ш]; звук 

[ш] всегда остается твёрдым. Читать 

слова с изученной буквой. Отвечать на 

вопросы: «Какая буква пишется в соче-

тании ши?», «Какая буква пишется в 

сочетании шe?». Классифицировать 

слова в соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы; слова, 

называющие действия.) Производить 

слого-звуковой анализ слова ёжик. 

Обозначать слияние [j'o] буквой ё. Объ-

яснять разницу между количеством 

букв и звуков в словах. Называть осо-

бенность    буквы    ё    (обозначать    

целый    слог-слияние — два звука). 

Приводить примеры ранее изученных 

букв, имеющих ту же особенность. Уз-

навать, сравнивать и различать заглав-

ную и строчную, печатную и письмен-

ную буквы Ё, ё. Сравнивать звуковой 

состав слов и их буквенную запись. 

Формулировать способ чтения буквы ё 

в начале слов и после гласных в сере-

дине и на конце слов: буква ё в начале 

слов и после гласных в середине и на 

конце слов читается одним и тем же 

способом — просто называется. Читать 

слова с буквой ё в начале слова и после 

гласных. Формулировать способ чтения 

буквы ю в начале слов и после гласных 

в середине и на конце слов. Читать сло-

ва с буквой ю в начале слова и после 



гласных Производить с опорой на схе-

му-модель слого-звуковой анализ слова с 

гласным звуком [у] после мягкого со-

гласного. Читать слоги-слияния с бук-

вой ю. Читать стихотворные  тексты. 

Выполнять задания к текстам. Опреде-

лять цель учебного задания, контроли-

ровать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность 

выполнения, оценивать правильность 

выполнения, оценивать правильность 

выполнения, обнаруживать и исправ-

лять ошибки. Читать слова с раздели-

тельным мягким знаком, объяснять, что 

показывает эта буква после согласных 

перед гласными я, е, ю, ё, и. Читать 

слова с разделительным мягким знаком 

и мягким знаком — показателем мягко-

сти, устанавливать различия. Произво-

дить фонетический анализ слова съел с 

опорой на схему. Устанавливать, что 

после мягкого согласного [с'] слышится 

слияние [j'э]. Анализировать буквенную 

запись слова съел. Определять роль но-

вой буквы — разделительного твёрдого 

знака (ъ). Читать  стихотворные  тек-

сты.   Выполнять   задания к стихотвор-

ным текстам. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Пересказывать 

текст. Читать слова с разделительным 

твёрдым знаком, объяснять, что пока-

зывает эта буква после согласных перед 

гласными я, е, ю, ё. Анализировать лен-

ту букв: называть группы букв (гласные, 

согласные, гласные, обозначающие мяг-

кость согласных и т. д.); объяснять осо-

бенности букв каждой группы. Пра-

вильно называть все буквы. Сравнивать 

порядок расположения букв на «ленте 

букв» и в алфавите. Устанавливать,   

что последовательность букв на «ленте 

букв» и в алфавите разная. Читать ал-

фавит. Называть количество букв рус-

ского алфавита.  

Послебукварный 

период.  

Обучение чтению 

(16 ч). 

Как хорошо уметь читать. 

Чарушин. Как мальчик 

Женя научился  говорить 

букву   «р».   Герои про-

изведения. Чтение по ро-

лям. Одна   у   человека 

мать;  одна  и  родина. К. 

Ушинский. Наше Отече-

ство. Анализ  содержания 

текста. Определение 

главной мысли текста. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

На основе названия текста определять 

его содержание. Читать текст самостоя-

тельно. Сравнивать высказанные пред-

положения с прочитанным содержани-

ем. Называть героев произведения.  На-

ходить в тексте и прочитывать предло-

жения, в которых рассказывается, как 

Женя учился говорить букву «р». Оп-

1,2,3,4,5,7 



Активизация и расшире-

ние  словарного  запаса. 

Наблюдения     над зна-

чением      слов. Послови-

цы   и  поговорки о Роди-

не История   славянской 

азбуки. Развитие осоз-

нанности и выразительно-

сти чтения на материале 

познавательного текста 

(В. Крупин. 

Первоучители словен-

ские). Поиск информации 

в тексте и на основе ил-

люстрации - В. Крупин. 

Первый букварь.       По-

иск информации в тексте   

и   на   основе иллюстра-

ции. Знакомство    со    

старинной      азбукой. 

Создание азбуки А. С. 

Пушкин.  Сказки. Вы-

ставка книг Л. Н. Тол-

стой. Рассказы  для  де-

тей. Нравственный смысл 

поступка К. Д. Ушинский. 

Рассказы  для  детей. По-

учительные рассказы  для   

детей К. И. Чуковский. 

Телефон.    Инсценирова-

ние стихотворения. Вы-

ставка книг К. Чуковско-

го для детей К. И. Чуков-

ский. Путаница.   Небы-

лица. Особенности сти-

хотворения — небылицы 

И. В. Бианки. Первая   

охота.   Самостоятельное    

озаглавливание текста 

рассказа C. Я. Маршак. 

Угомон.     Дважды два.   

Приёмы   заучивания     

стихотворений наизусть 

М. М. Пришвин. Пред-

майское утро. Знакомст-

во с текстом-описанием 

Дополнение   текста   — 

описания. Глоток моло-

ка. Герой рассказа. Рас-

сказ о герое рассказа 

Стихи и рассказы русских   

поэтов   и писателей:  

С. Маршак, А. Барто, В. 

Осеева. Сравнение стихо-

творений и рассказов Ве-

сёлые стихи  Б. Заходера.  

ределять качества характера Жени на 

основе представленного на доске спи-

ска. Находить и называть понравив-

шиеся слова из текста, воспринятого на 

слух. Выбирать возможный для чтения 

по ролям отрывок текста самостоятель-

но.  Разыгрывать фрагмент текста по 

ролям. Самостоятельно определять, по-

лучилось ли передать характер героя 

Рассматривать иллюстрацию учебника; 

перечислять основные персонажи ил-

люстрации. Придумывать рассказы по 

иллюстрации. Слушать рассказы учите-

ля на основе иллюстрации. Подбирать 

самостоятельно слова, близкие по 

смыслу к слову «отечество». Объяснять 

смысл непонятных слов с помощью 

словаря, обращаясь к помощи учителя, 

этимологии слова (кого мы называем 

первоучителем). Слушать текст в чте-

нии учителя. Читать текст самостоя-

тельно. 

Определять известную и неизвестную 

информацию в тексте. Рассказывать о 

том, что было неизвестно, в паре. Чи-

тать старинную азбуку. Соотносить на-

звание букв со страницей старинной 

азбуки. Сравнивать название русских 

букв и старинных.  Создать собствен-

ную азбуку; придумать слова, которые 

помогут запомнить название старинных 

букв русского алфавита. Придумывать 

рассказ о своей азбуке (кто её автор, в 

каком издательстве издана, какие рас-

сказы читали, о чём интересном узнали) 

Определять, из какой книги прочитан-

ный отрывок. Выбрать, какую книгу со 

сказками читать и почему читать имен-

но эту книгу. Читать самостоятельно 

рассказы Л. Толстого.  Определять 

смысл поступка героев.  Соотносить 

поступки героев со своими поступками. 

Придумывать свои рассказы на опреде-

ленные жизненные ситуации. Знать 

другие рассказы из азбуки Л. Толстого.  

Находить рассказы из азбуки Л. Тол-

стого в учебнике. Находить книгу Л. 

Толстого в библиотеке. Читать назва-

ния рассказов К. Ушинского. Объяснять 

смысл названия рассказов. Читать са-

мостоятельно рассказы. Соотносить 

главную мысль рассказов с названием 

рассказа. Придумывать свои рассказы 

на основе жизненных ситуаций. Опре-

делять самостоятельно, в какой из книг 

есть сказка в стихах «Телефон». Дока-



В. Берестова. Песенка - 

азбука. Выразительное 

чтение стихотворений 

Проект:     «Живая Азбу-

ка». 

зывать, почему в этой книге содержится 

эта сказка. Читать наизусть известные 

отрывки сказки. Рассказывать по ри-

сунку о событиях, изображённых на 

рисунке. Соотносить книги и рисунки, 

книги и текст.  Воспроизводить диалог 

героев произведения по образцу, задан-

ному учителем Находить в тексте сти-

хотворения, где неправильно разгова-

ривают герои. Прочитать, как надо раз-

говаривать героям. Читать стихотворе-

ния наизусть, изображая с помощью 

мимики и жестов монологи героев. До-

полнять информацию об авторе на ос-

нове рассматривания выставки книг. 

Находить на выставке нужную книгу.  

Рассказывать об этой книге (название, 

тема, герои).  Читать самостоятельно 

текст. Отвечать на вопросы учителя по 

содержанию текста. Пересказывать 

текст на основе опорных слов. Приду-

мывать свои заголовки; соотносить за-

головки с содержанием текста. Нахо-

дить знакомые книги. Читать стихотво-

рения С. Маршака.  Объяснять смысл 

слова «угомон».  Придумывать, как 

может выглядеть «угомон».  Опреде-

лять героев стихотворения. Распреде-

лять роли; читать по ролям.  Деклами-

ровать стихотворение хором. Самостоя-

тельно читать наизусть. Соотносить 

текст стихотворения с прочитанным 

наизусть. Находить возможные ошиб-

ки.  Читать самостоятельно наизусть 

Рассказывать о герое рассказа с помо-

щью опорных слов. Рассказывать по 

рисунку о событиях, изображённых на 

рисунке.  Сравнивать рассказ и стихо-

творение (что общее и чем различают-

ся). Определять нравственный смысл 

рассказа В. Осеевой. Определять героев 

произведения. Распределять роли. Ра-

зыгрывать диалог . Оценивать себя на 

основе совместно выработанных крите-

риев Оценивания.  Участвовать в груп-

повом проекте. Договариваться друг с 

другом о возможном распределении ро-

лей. Определять уровень своих дости-

жений на основе диагностической ра-

боты в Азбуке. Корректировать свою 

работу на основе выполненной диагно-

стики. 

Вводный урок (1 ч) Знакомство с учебником 

по литературному чте-

нию. Система условных 

Ориентироваться в учебнике. Находить 

нужную главу в содержании учебника. 

Понимать условные обозначения, ис-

2,3,4 



обозначений. Содержа-

ние учебника. Словарь. 

пользовать их при выполнении зада-

ний. Предполагать на основе названия 

содержание главы. Находить в словаре 

непонятные слова.  

Жили-были буквы 

(7ч)  

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирова-

ние содержания раздела. 

Выставка книг по теме. 

Стихотворения В. Дань-

ко,  С. Чёрного, С. Мар-

шака. Тема стихотворе-

ния. Заголовок. Характер 

героев (буквы). Вырази-

тельное чтение с опорой 

на знаки препинания. 

Творческая работа: вол-

шебные превращения. 

Проекты «Создаём город 

букв», «Буквы — герои 

сказок». Литературная 

сказка И. Токмаковой, Ф. 

Кривина. Главная мысль. 

Характер героя произве-

дения. Творческий пере-

сказ: дополнение содер-

жания текста. Стихотво-

рения     Г. Сапгира,     М. 

Бородицкой, И. Гамазко-

вой, Е. Григорьевой. За-

головок. Рифма. Звуко-

пись как приём характе-

ристики героя. Главная 

мысль произведения. За-

учивание наизусть. Кон-

курс чтецов.  

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Расставлять книги на выставке в соот-

ветствии с темой раздела, сравнивать 

их, рассказывать о книге с выставки в 

соответствии с коллективно составлен-

ным планом. 

Выбирать книгу по заданному парамет-

ру. Воспринимать на слух произведе-

ние. Отвечать на вопросы по содержа-

нию художественного произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и целы-

ми словами; передавать интонационно 

конец предложения. Объяснять назва-

ние произведения. Выбирать из пред-

ложенного списка слова для характери-

стики различных героев произведения. 

Описывать внешний вид героя, его ха-

рактер, привлекая текст произведения и 

свой читательский и жизненный опыт. 

Передавать характер героя с помощью 

жестов, мимики, изображать героев. 

Определять главную мысль; соотносить 

главную мысль с содержанием произ-

ведения. Составлять план пересказа 

прочитанного: что произошло в начале, 

потом, чем закончился рассказ. Нахо-

дить в стихах слова с созвучным окон-

чанием. Находить слова, которые помо-

гают представить самого героя или его 

речь.  Использовать приём звукописи 

при изображении различных героев.  

Читать стихи наизусть. Участвовать в 

конкурсе чтецов; декламировать стихи 

на публику; оценивать себя в роли чте-

ца. Проверять себя и оценивать свои 

достижения (с помощью учителя). 

2,4,5 

Сказки, загадки, 

небылицы (7 ч) 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирова-

ние содержания раздела. 

Выставка книг по теме. 

Сказки авторские и на-

родные. «Курочка Ря-

ба».«Теремок». «Рука-

вичка». «Петух и собака». 

Сказки А. С. Пушкина. 

Произведения К. Ушин-

ского и   Л. Толстого.   

Герои   сказки.   Расска-

зывание сказки на основе 

картинного плана. Инс-

ценирование. Главная 

Прогнозировать содержание раздела.  

Отбирать книги на выставке в соот-

ветствии с темой раздела, рассказы-

вать о книге с выставки в соответст-

вии с коллективно составленным 

планом. Воспринимать на слух ху-

дожественное произведение. Читать 

вслух лирические стихотворения, пе-

редавая настроение; отражая интона-

цию начала и конца предложения: с 

опорой на знак препинания в конце 

предложения. Находить в стихотво-

рении слова, которые помогают пе-

редать настроение автора, картины 

природы, им созданные. Наблюдать 

2,4,5 



мысль сказки. Сравнение 

народной и литературной 

сказок. Выразительные 

средства языка. Вырази-

тельное чтение диалогов 

из сказок. Загадки. Тема 

загадок. Сочинение зага-

док. Песенки. Русские 

народные песенки. Анг-

лийские народные песен-

ки. Герои песенок. Срав-

нение песенок. Настрое-

ние. Выразительное чте-

ние песенок. Потешки. 

Герои потешки. Чтение 

по ролям. Небылицы. Со-

чинение небылиц. Оценка 

планируемых достижений 

за ритмом стихотворного произведе-

ния, сравнивать ритмический рису-

нок разных стихотворений. Сравни-

вать стихотворения разных поэтов на 

одну и ту же тему; на разные темы. 

Находить в загадках слова, с помо-

щью которых сравнивается один 

предмет с другим; придумывать свои 

сравнения. Отгадывать загадки на 

.основе ключевых (опорных) слов 

загадки. Сочинять загадки на основе 

подсказки, данной в учебнике. Оце-

нивать свой ответ в соответствии с 

образцом. Проверять чтение друг 

друга, оценивать свои достижения. 

Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться.   

Апрель, апрель, 

звенит капель! (6 ч) 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирова-

ние содержания раздела. 

Выставка книг по теме. 

Лирические стихотворе-

ния  А. Майкова, А. Пле-

щеева,  Т. Белозёрова, С. 

Маршака. Настроение. 

Развитие воображения, 

средства художественной 

выразительности: срав-

нение. 

Литературная    загадка.    

Сочинение    загадок. И. 

Токмакова. Е. Трутнева. 

Проект: «Составляем 

сборник загадок». Чтение 

наизусть стихотворений. 

Наблюдение за ритмиче-

ским рисунком стихо-

творного текста. Запоми-

нание загадок. Сравнение 

стихов разных поэтов на 

одну тему, выбор понра-

вившихся, их вырази-

тельное чтение. 

Прогнозировать содержание раздела.  

Отбирать книги на выставке в соответ-

ствии с темой раздела, рассказывать о 

книге с выставки в соответствии с кол-

лективно составленным планом. Вос-

принимать на слух художественное 

произведение. Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая настроение; 

отражая интонацию начала и конца 

предложения: с опорой на знак препи-

нания в конце предложения. Находить в 

стихотворении слова, которые помога-

ют передать настроение автора, карти-

ны природы, им созданные. Наблюдать 

за ритмом стихотворного произведения, 

сравнивать ритмический рисунок раз-

ных стихотворений. Сравнивать стихо-

творения разных поэтов на одну и ту же 

тему; на разные темы. Находить в за-

гадках слова, с помощью которых срав-

нивается один предмет с другим; при-

думывать свои сравнения. Отгадывать 

загадки на .основе ключевых (опорных) 

слов загадки. Сочинять загадки на ос-

нове подсказки, данной в учебнике. 

Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом. Проверять чтение друг друга, 

оценивать свои достижения. Учиться 

работать в паре, обсуждать прочитан-

ное, договариваться друг с другом. 

2,3,4,6 

И в шутку,  и всерь-

ез.. (7 ч) 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирова-

ние содержания произве-

дений раздела. Выставка 

книг по теме. Весёлые 

стихи для  детей И. Ток-

маковой, Г. Кружкова,  К. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Подбирать книги к выставке в соответ-

ствии с темой раздела, рассказывать о 

книгах с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. Учиться работать в паре, 

2,4,5 



Чуковского, О. Дриза, О. 

Григорьева, Т. Собакина. 

Авторское отношение к 

изображаемому.  Звуко-

пись как средство выра-

зительности. Юмористи-

ческие рассказы для де-

тей Я. Тайца, Н. Артюхо-

вой, М. Пляцковского.      

Заголовок — «входная 

дверь» в текст. Подбор 

другого заголовка.   Ге-

рой   юмористического   

рассказа. 

Чтение по ролям. Заучи-

вание наизусть. Расска-

зывание. Сравнение про-

изведений на одну тему: 

сходство и различия. 

Оценка достижений. 

обсуждать прочитанное, договаривать-

ся друг с другом. Читать стихи с раз-

ным подтекстом, выражая удивление, 

радость, испуг. Отличать юмористиче-

ское произведение; находить характер-

ные черты юмористического текста. 

Определять настроение автора. Объяс-

нять смысл названия произведения. 

Придумывать свои заголовки. Находить 

слова, которые отражают характер ге-

роя. Передавать при чтении настроение 

стихотворения. Читать по ролям, отра-

жая характер героя произведения. Ис-

правлять допущенные ошибки при по-

вторном чтении. Сравнивать произве-

дения на одну и ту же тему; находить 

сходства и различия. 

Оценивать свои достижения. 

Я и мои друзья (6 ч) Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирова-

ние содержания раздела. 

Выставка книг по теме. 

Рассказы о детях Ю. Ер-

молаева, М. Пляцковско-

го. Заголовок — «входная 

дверь» в текст.  План рас-

сказа. Стихотворения Е. 

Благининой, В. Орлова, 

С. Михалкова,  Р. Сефа, 

В. Берестова,  И. Пивова-

ровой, Я. Акима, Ю. Эн-

тина. Тема произведений. 

Главная мысль. Нравст-

венно-этические пред-

ставления. Соотнесение 

содержания произведения 

с пословицами. Сравне-

ние рассказа и стихотво-

рения. Выразительное 

чтение. Заучивание наи-

зусть. Проект: «Наш 

класс — дружная семья». 

Создание летописи клас-

са. Оценка достижений. 

Планировать работу на уроке в соответ-

ствии с содержанием результатов 

шмуцтитула. Анализировать книги на 

выставке в соответствии с темой разде-

ла. Представлять книгу с выставки в 

соответствии с коллективно составлен-

ным планом. Прогнозировать содержа-

ние раздела. Воспринимать на слух ху-

дожественное произведение. Обсуж-

дать с друзьями, что такое «настоящая 

дружба», кого можно назвать другом, 

приятелем. Читать произведение, отра-

жая настроение, высказывать свое мне-

ние о прочитанном. Обсуждать вариан-

ты доброжелательного и необидного 

способа общения. 

Определять тему произведения и глав-

ную мысль. 

Соотносить содержание произведения 

с пословицами. Составлять план рас-

сказа. Сравнивать рассказы и стихо-

творения. Оценивать свой ответ в соот-

ветствии с образцом. Планировать воз-

можный вариант исправления допу-

щенных ошибок. Проверять себя и са-

мостоятельно оценивать свои достиже-

ния. Учиться работать в паре, обсуж-

дать прочитанное, договариваться друг 

с другом. Участвовать в работе группы; 

распределять работу в группе; нахо-

дить  нужную информацию в соответ-

ствии с заданием; представлять най-

денную информацию группе. 

2,4,5 

О братьях наших 

меньших (6 ч) 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирова-

Планировать работу на уроке в соот-

ветствии с содержанием результатов 

2,4,5,6 



ние содержания раздела. 

Планирование работы 

учащихся и учителя по 

освоению содержания 

раздела. Выставка книг 

по теме. Стихотворения    

о    животных    С. Ми-

халкова, Р. Сефа,  И. 

Токмаковой, В. Бересто-

ва, Г, Сапгира. Вырази-

тельное чтение стихо-

творения. Рассказы      В. 

Осеевой.      Сказки — 

несказки Д. Хармса, Н. 

Сладкова. Художествен-

ный и научно-

популярный тексты.  

Сравнение  художест-

венного и научно-

популярного текстов. 

Событие рассказа. По-

ступок героя.  Пересказ 

на основе иллюстрации. 

Оценка достижений 

шмуцтитула. Анализировать книги на 

выставке в соответствии с темой разде-

ла. Представлять книгу с выставки в 

соответствии с коллективно составлен-

ным планом. Прогнозировать содержа-

ние раздела. Воспринимать на слух ху-

дожественное произведение. Учиться 

работать в паре, обсуждать прочитан-

ное, договариваться друг с другом; ис-

пользовать речевой этикет, проявлять 

внимание друг к дpугу. Читать произ-

ведение с выражением. Сравнивать ху-

дожественный и научно-популярный 

текст. 

Определить основные особенности ху-

дожественного текста и основные осо-

бенности научно-популярного текста (с 

помощью учителя).  Называть особен-

ности сказок — несказок; придумывать 

свои собственные сказки — несказки; 

находить сказки — несказки в книгах. 

Характеризовать героя художественно-

го текста на основе поступков.  Расска-

зывать содержание текста с опорой на 

иллюстрации.  Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом. Планировать 

возможный вариант исправления до-

пущенных ошибок.  Рассказывать исто-

рии из жизни братьев наших меньших, 

выражать своё мнение при обсуждении 

проблемных ситуаций.  Проверять себя 

и самостоятельно оценивать свои дос-

тижения. 

 

2 класс (136 ч, из них 2 ч — резервные) 

 

Разделы 

программы 

Темы, входящие в раздел Характеристика 

деятельности учащихся 

Основные на-

правления вос-

питательной 

деятельности
*
 

Вводный урок (1 

ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с учебником по 

литературному чтению.  

Система условных обозна-

чений. Содержание учеб-

ника. Словарь. 

Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению. 

Рассматривать иллюстрации, со-

относить их содержание с содер-

жанием текста в учебнике. 

Знать и применять систему ус-

ловных обозначений при выполне-

нии заданий. 

Находить нужную главу и нужное 

произведение содержании учебни-

ка. 

Предполагать на основе названия 

содержание главы. 

Пользоваться словарём в конце 

учебника 

2,4 



Самое великое 

чудо на свете (4 ч) 

 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Вы-

ставка книг по теме.  Кни-

ги,  прочитанные летом. 

Любимые книги. Герои 

любимых книг. Творчество 

читателя, талант читателя  

Прогнозировать содержание раз-

дела. Планировать работу с произ-

ведением на уроке. 

Представлять выставку книг, про-

читанных летом. Представлять 

любимую книгу и любимых геро-

ев. Ориентироваться в пространст-

ве школьной библиотеки 

2,3,4,5 

 Проект: «О чём может рас-

сказать школьная библио-

тека». Старинные и совре-

менные книги. Сравнение 

книг. Подготовка сообще-

ния на темы «Старинные 

книги Древней Руси», «О 

чём может рассказать ста-

ринная книга». 

Высказывание о книгах  К. 

Ушинского, М. Горького, 

Л. Толстого. Классифика-

ция высказываний. Напут-

ствие читателю  Р. Сефа.  

Выразительное чтение на-

путствия. Пересказ   со-

держания  научно-

познавательных текстов 

Находить  нужную и интересную 

книгу по тематическому каталогу в 

библиотеке. Рассказывать о прочи-

танной книге по плану, разрабо-

танному коллективно. Составлять 

список прочитанных книг. Состав-

лять рекомендательный список по 

темам (например, о книге). 

Участвовать в коллективном про-

екте «О чём может рассказать 

школьная библиотека». Находить 

нужную информацию о библиоте-

ке в различных источниках ин-

формации. Готовить выступление 

на заданную тему. Читать вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя. 

Размышлять над прочитанным. 

Находить информацию о старин-

ных книгах из учебника. 

Подготовить сообщение о старин-

ных книгах для одноклассников и 

учеников 1 класса. 

Обсуждать в паре и группе выска-

зываний великих людей о книге и 

о чтении. Сравнивать высказыва-

ния великих людей о книге и чте-

нии: находить общее и отличия 

 

Устное народное 

творчество (15 ч) 

 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Пла-

нирование работы учащих-

ся и учителя по освоению 

содержания 

раздела. Устное народное 

творчество. Малые и 

большие жанры устного 

народного творчества. По-

словицы и поговорки. По-

словицы русского народа. 

В. Даль — собиратель по-

словиц русского народа. 

Сочинение по пословице. 

Русские народные песни. 

Образ деревьев в русских 

народных песнях. Рифма. 

Выразительное чтение рус-

ских песен. Потешки и 

Прогнозировать содержание раз-

дела. Планировать работу с произ-

ведением в соответствии с услов-

ными обозначениями видов дея-

тельности. Читать вслух с посте-

пенным переходом на чтение про 

себя. Читать, выражая настроение 

произведения. Читать с выражени-

ем, опираясь на ритм произведе-

ния. Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержа-

нием книг и жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по послови-

це; соотносить содержание расска-

за с пословицей. Находить созвуч-

ные окончания слов в песне. 

Сочинять колыбельные песни, по-

тешки, прибаутки, небылицы, 

опираясь на опыт создания народ-

ного творчества. Находить разли-

1,2,3,4 



прибаутки — малые жанры 

устного народного творче-

ства. Отличия прибаутки от 

потешки. Слово как сред-

ство создания образа Счи-

талки и небылицы — ма-

лые жанры устного народ-

ного творчества. Ритм — 

основа считалки. 

Сравнение считалки и не-

былицы. Загадки — малые   

жанры   устного   народно-

го творчества. Распределе-

ние загадок по тематиче-

ским группам. 

Сказки. Русские народные 

сказки. «Петушок и бобо-

вое зёрнышко».   

«У страха глаза велики». 

Использование приёма зву-

кописи при создании куму-

лятивной сказки. «Лиса и 

тетерев». «Лиса и жу-

равль». «Каша из топора». 

«Гуси-лебеди». Соотнесе-

ние смысла пословицы со 

сказочным текстом. Герои 

сказок. Характеристика ге-

роев сказки на основе 

представленных качеств 

характера. Рассказывание 

сказки по рисункам. Рас-

сказывание сказки по пла-

ну. Творческий пересказ: 

рассказывание сказки от 

лица её героев. Оценка дос-

тижений 

чия в потешках и прибаутках, 

сходных по теме. Находить слова, 

которые помогают представить ге-

роя произведении устного народ-

ного творчества. Анализировать 

загадки. Соотносить загадки и от-

гадки. Распределить загадки и по-

словицы по тематическим груп-

пам. 

Характеризовать героев сказки, 

соотносить качества с героями ска-

зок. Называть другие русские на-

родные сказки; перечислять героев 

сказок. Соотносить пословицу и 

сказочный текст, определять по-

следовательность событий, состав-

лять план. Рассказывать сказку (по 

иллюстрациям,  по плану, от лица 

другого героя сказки). Соотносить 

рисунок и содержание сказки; де-

лать подписи под рисунками. 

Придумывать свои собственные 

сказочные сюжеты. Исправлять 

допущенные ошибки при повтор-

ном чтении. Контролировать своё 

чтение, самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Люблю природу 

русскую. Осень   

(8 ч) 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Кар-

тины осенней природы. 

Осенние загадки. Образ 

осени в загадках. Соотне-

сение загадки и отгадки. 

Лирические стихотворения 

Ф. Тютчева, К. Бальмонта,    

А. Плещеева,    А. Фета,    

А. Толстого, С. Есенина. 

Настроение. Интонация 

стихотворения. Осенние 

картины природы. Средст-

ва художественной    выра-

зительности.    Сравнение. 

Приём звукописи как сред-

ство выразительности. 

Сравнение художественно-

Прогнозировать содержание раз-

дела. Читать стихотворения, пере-

давая с помощью интонации на-

строение поэта, сравнивать стихи 

разных поэтов на одну тему; выби-

рать понравившиеся, объяснять 

свой выбор. Различать стихотвор-

ный и прозаический текст. Срав-

нивать их. Сравнивать художест-

венный и научно-познавательный 

текст. Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 

Объяснять интересные выражения 

в лирическом тексте. Придумывать 

собственные сравнения. Слушать 

звуки осени, переданные в лириче-

ском тексте; сравнивать звуки, 

описанные в художественном тек-

сте, с музыкальным произведени-

1,2,4,6 



го и научно-популярного 

текстов. Сравнение лири-

ческого поэтического и 

прозаического текстов. 

Выразительное чтение сти-

хотворений. Оценка дос-

тижений. 

ем; подбирать музыкальное сопро-

вождение к стихотворному тексту. 

Представлять картины осенней 

природы. Составлять палитру про-

читанного стихотворения с помо-

щью красок. Наблюдать за рифмой 

и ритмом стихотворного текста. 

Находить средства художествен-

ной выразительности; подбирать 

свои собственные придуманные 

слова; создавать с помощью слова 

собственные картины. Оценивать 

свой ответ. Исправлять допущен-

ные ошибки при повторном чте-

нии. 

Контролировать себя в процессе 

чтения, самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Русские писатели  

(14 ч)  

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. А. С. 

Пушкин — великий    рус-

ский    писатель. Вступление 

к поэме «Руслан и Людми-

ла». Сказочные чудеса. Ли-

рические стихотворения. 

Картины   природы.    На-

строение   стихотворения. 

Средства    художественной    

выразительности. Эпитет.   

Сравнение.   Олицетворение.   

«Сказка о рыбаке и рыбке». 

Сравнение литературной и 

народной сказок. Картины 

моря в сказке. Характери-

стика героев произведения. 

И. А. Крылов. Басни. Нрав-

ственный смысл басен И. А. 

Крылова. Сравнение басни и 

сказки. Структура басни, 

модель басни. Герой басен-

ного текста. Характеристика 

героев басни. Соотнесение 

смысла басни с пословицей. 

Л. Н. Толстой. Басни  Л. Н. 

Толстого. Нравственный 

смысл басен. Соотнесение 

пословицы со смыслом 

басни. Рассказы Л. Н. Тол-

стого. Герои произведений. 

Характеристика героев 

произведений. Подробный 

пересказ. Оценка достиже-

ний. 

Прогнозировать содержание раз-

дела. 

Читать произведения вслух с по-

степенным переходом на чтение 

про себя, называть волшебные со-

бытия и предметы в сказках. 

Сравнивать авторские и народные 

произведения. Отличать басню от 

стихотворения и рассказа. Знать 

особенности басенного текста. Со-

относить пословицы и смысл ба-

сенного текста. Характеризовать 

героев басни с опорой на текст. 

Наблюдать за жизнью слов в ху-

дожественном тексте. Определять 

в тексте красочные яркие опреде-

ления (эпитеты).  

Придумывать свои собственные 

эпитеты; создавать на их основе 

собственные небольшие тексты-

описания; тексты-повествования. 

Находить авторские сравнения и 

подбирать свои сравнения. Со-

ставлять устно текст-описание 

героя и текст-рассуждение (при 

сравнении героев) по сказке. Оп-

ределять действия, которые по-

могают представить неживые 

предметы как живые. Объяснять 

интересные словесные выраже-

ния в лирическом тексте. Слу-

шать звуки, переданные в лири-

ческом тексте. 

Представлять картины природы. 

Воспринимать на слух художест-

венные произведения. 

Соотносить пословицы и смысл 

прозаического текста. Пересказы-

1,2,4,5 



вать текст подробно, выборочно. 

Характеризовать героев рассказа и 

сказки на основе анализа их по-

ступков, авторского отношения к 

ним; собственных впечатлений о 

герое. Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Выбирать книги по авторам и по 

темам. Пользоваться тематической 

картотекой для ориентировки в 

доступном кругу чтения. Участво-

вать в проекте, распределять роли, 

находить нужную информацию, 

представлять эту информацию в 

группе. 

О братьях наших 

меньших  (12 ч) 

 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Весё-

лые стихи о животных  А. 

Шибаева, Б. Заходера,  И. 

Пивоваровой, В. Бересто-

ва. Заголовок стихотворе-

ния. Настроение стихо-

творения. Приёмы сказоч-

ного текста в стихотворе-

нии. Герой стихотворения. 

Характер героев. Рифма. 

Научно-популярный текст 

Н. Сладкова. 

Рассказы о животных  М. 

Пришвина, Е. Чарушина,   

Б. Житкова,   В. Бианки.   

Герои   рассказа. Нравст-

венный смысл поступков. 

Характеристика героев. 

Подробный пересказ на ос-

нове плана, вопросов, ри-

сунков. Оценка планируе-

мых достижений 

Прогнозировать содержание раз-

дела.  Планировать работу с про-

изведением, выбирать виды дея-

тельности на уроке. Читать вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя. Воспринимать на слух 

прочитанное. Сравнивать художе-

ственный и научно-

познавательный тексты. Сравни-

вать сказки и рассказы о живот-

ных. Определять последователь-

ность событий. Составлять план. 

Пересказывать подробно по плану 

произведение. Видеть красоту при-

роды, изображённую в художест-

венных произведениях. Определять 

героев произведения; характеризо-

вать их. Выражать своё собствен-

ное отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступкам. 

Оценивать свой ответ. Планиро-

вать возможный вариант исправ-

ления допущенных ошибок. Про-

верять себя и самостоятельно оце-

нивать свои достижения на основе 

диагностической работы, пред-

ставленной в учебнике. Выбирать 

книги по темам и по авторам. 

Пользоваться тематической карто-

текой для ориентировки в доступ-

ном кругу чтения. 

2,4,5,6 

Из детских жур-

налов (9 ч) 

 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. При-

думывание своих вопросов 

по содержанию, сравнение 

их с  необычными вопро-

сами из детских журналов. 

Произведения из детских 

журналов. Игра в стихи.  

Прогнозировать содержание раз-

дела. Планировать работу на уро-

ке. Придумывать свои вопросы по 

содержанию, сравнивать их с не-

обычными вопросами из детских 

журналов. 

Подбирать заголовок в соответст-

вии с содержанием, главной мыс-

лью. Читать вслух с постепенным 

3,4,5 



Д. Хармс,  Ю. Владими-

ров,  А. Введенский. 

Заголовок. Подбор заголов-

ка в соответствии с. содер-

жанием, главной мыслью. 

Ритм стихотворного текста. 

Выразительное чтение на 

основе ритма. Проект: 

«Мой любимый детский 

журнал». Оценка своих 

достижений 

переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитан-

ное. Отличать журнал от книги. 

Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и нужные 

статьи в журнале. Находить нуж-

ную информацию по заданной те-

ме. Участвовать в работе пары и 

группы. Участвовать в проекте 

«Мой любимый детский журнал»; 

распределять роли; находить и об-

рабатывать информацию в соот-

ветствии с заявленной темой. Соз-

давать собственный журнал устно, 

описывать его оформление. При-

думывать необычные  вопросы для 

детского журнала и  ответы к ним. 

Рисовать иллюстрации для собст-

венного детского журнала. Писать 

(составлять) свои рассказы и стихи 

для детского журнала. Планиро-

вать возможный вариант исправ-

ления допущенных ошибок. Оце-

нивать свои достижения 

Люблю природу 

русскую. Зима  

(9 ч)  

 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Зим-

ние загадки. Соотнесение 

загадки с отгадкой. Лири-

ческие стихотворения  И. 

Бунина, К. Бальмонта,  Я. 

Акима,    Ф. Тютчева,  С. 

Есенина, С. Дрожжина. 

Настроение стихотворе-

ния. Слова, которые помо-

гают представить зимние 

картины. Авторское отно-

шение к зиме. Русская на-

родная сказка. Два Моро-

за. Главная мысль произ-

ведения. Соотнесение по-

словицы с главной мыслью 

произведения. Герой про-

изведения. Характеристика 

героев. Новогодняя быль.   

С. Михалков.  Особенности 

данного жанра. Чтение по 

ролям. Весёлые стихи о зи-

ме А. Барто, А. Прокофье-

ва. Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раз-

дела. Рассматривать сборники сти-

хов, определять их содержание по 

названию сборника. Соотносить 

загадки и отгадки. Читать вырази-

тельно, отражая настроение стихо-

творения. Воспринимать на слух 

художественный текст. Соотно-

сить пословицы с главной мыслью 

произведения. Сравнивать произ-

ведения разных поэтов на одну те-

му. Рисовать словесные картины 

зимней природы с опорой на текст 

стихотворения. Подбирать музы-

кальное сопровождение к текстам; 

придумывать свою музыку. На-

блюдать за жизнью слов в художе-

ственном тексте. Чувствовать ритм 

и мелодику стихотворения, читать 

стихи наизусть. Понимать особен-

ности были и сказочного текста. 

Сравнивать и характеризовать ге-

роев произведения на основе их 

поступков, использовать слова ан-

тонимы для их характеристики. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок 

1,2,4,5,6 

Писатели детям 

(17 ч)  

 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. К. Чу-

ковский. Сказки. «Путани-

ца». «Радость». «Федорино  

Прогнозировать содержание раз-

дела. Читать выразительно, отра-

жая настроение стихотворения. 

Воспринимать на слух художест-

венный текст. Определять смысл 

2,4,5 



горе».  Настроение  стихо-

творения. Рифма. Приём 

звукописи как средство 

создания образа. Авторское 

отношение к изображаемо-

му. Чтение по ролям. 

С. Я. Маршак. Герои про-

изведений С. Маршака 

«Кот и лодыри». Соотнесе-

ние смысла пословицы с 

содержанием стихотворе-

ния. С. В. Михалков. «Мой  

секрет»,   «Сила  воли». 

Эпическое стихотворение. 

Заголовок. Содержание 

произведения. Деление 

текста на части. Герой сти-

хотворения. Характеристи-

ка героя произведения с 

опорой на его поступки.  А. 

Л. Барто.  Стихи.  Заголо-

вок стихотворения. 

Настроение стихотворения. 

Звукопись как средство 

создания  образа. Вырази-

тельное чтение стихотво-

рения. 

Н. Н. Носов. Юмористиче-

ские рассказы для детей. Ге-

рои юмористического рас-

сказа. Авторское отношение 

к ним. Составление плана 

текста. Подробный пересказ 

на основе самостоятельно 

составленного плана.  Под-

робный пересказ на основе 

картинного плана. Оценка 

достижений 

произведения. 

Соотносить смысл пословицы с 

содержанием произведения. Объ-

яснять лексическое значение неко-

торых слов на основе словаря      

учебника и толкового словаря. 

Определять особенности юмори-

стического произведения; харак-

теризовать героя, используя слова-

антонимы. Находить слова, кото-

рые с помощью звука помогают 

представить образ героя произве-

дения. Рассказывать о героях, от-

ражая собственное отношение к 

ним; выразительно читать юмори-

стические эпизоды из произведе-

ния. Составлять план произведе-

ния, пересказывать текст подробно 

на основе плана. Пересказывать 

текст подробно на основе картин-

ного плана, высказывать своё мне-

ние. Планировать возможный ва-

риант исправления допущенных 

ошибок. Читать тексты в паре, ор-

ганизовать взаимоконтроль, оце-

нивать своё чтение. 

 

Я и мои друзья 

 (10 ч.)  

 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Стихи 

о дружбе и друзьях В. Бе-

рестова, Э. Мошковской,  

В. Лунина.  Соотнесение 

пословиц и смысла стихо-

творения. Нравственно-

этические представления. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. 

Ермолаева, В. Осеевой.   

Смысл  названия  рассказа.   

Соотнесение названия рас-

сказа с пословицей. Со-

ставление плана рассказа. 

Устные рассказы о дружбе, 

взаимовыручке. Оценка 

достижений 

Прогнозировать содержание раз-

дела. Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя; 

увеличивать темп чтения вслух, 

исправляя ошибки при повторном 

чтении текста. 

Воспринимать на слух художест-

венное произведение. Определять 

последовательность событий в 

произведении. Придумывать про-

должение рассказа. Соотносить 

основную мысль рассказа, стихо-

творения с пословицей. 

Объяснять нравственный смысл 

рассказов. 

Объяснять и понимать поступки 

героев. 

Понимать авторское отношение к 

1,2,4,5 



героям и их поступкам; вырази-

тельно читать по ролям. 

Составлять план рассказа; пере-

сказывать по плану. Оценивать 

свой ответ в соответствии с образ-

цом. Планировать возможный ва-

риант исправления допущенных 

ошибок. Составлять короткий рас-

сказ на предложенную тему 

Люблю природу 

русскую. Весна  

(9 ч)  

 

 

Знакомство с названием 

раздела. 

Весенние загадки. Соотне-

сение загадки с отгадкой. 

Сочинение весенних зага-

док. Лирические стихотво-

рения Ф. Тютчева, А. Пле-

щеева,    А. Блока,     И. Бу-

нина,     С. Маршака, Е. 

Благининой,   Э. Мошков-

ской.   Настроение стихо-

творения.   Приём  контра-

ста  в  создании картин зи-

мы и весны. Слово как 

средство создания весенней 

картины природы. Звуко-

пись 

Прогнозировать содержание разде-

ла.  Читать стихотворения и загад-

ки с выражением, передавать на-

строение с помощью интонации, 

темпа чтения, силы голоса. Наблю-

дать за жизнью слова. Отгадывать 

загадки. Соотносить отгадки с за-

гадками. Сочинять собственные 

загадки на основе опорных слов 

прочитанных загадок. Представ-

лять картины весенней природы. 

Находить слова в стихотворении, 

которые помогают представить ге-

роев. Объяснять отдельные выра-

жения в лирическом тексте. Срав-

нивать стихотворения о весне раз-

ных поэтов. Придумывать само-

стоятельно вопросы к стихотворе-

нию. Оценивать свой ответ. Плани-

ровать возможный вариант исправ-

ления допущенных ошибок. Кон-

тролировать  и оценивать своё чте-

ние,  оценивать свои достижения 

2,3,4,5,6 

И в шутку и все-

рьёз  (14 ч)  

 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Весё-

лые стихи Б. Заходера,  Э. 

Успенского, В. Берестова,  

И. Токмаковой. Анализ за-

головка. Заголовок — 

«входная дверь» в текст. 

Авторское отношение к 

читателю. Герой авторско-

го стихотворения. Сравне-

ние героев стихотворения. 

Ритм стихотворения. Чте-

ние стихотворения на ос-

нове ритма. Инсценирова-

ние стихотворения. Весё-

лые   рассказы   для   детей  

Э. Успенского, Г. Остера, 

В. Драгунского.  Герои 

юмористических рассказов.  

Особое отношение к геро-

ям юмористического тек-

ста. Восстановление по-

следовательности текста на 

Прогнозировать содержание раз-

дела. Планировать виды работ с 

текстом. Читать произведение 

вслух с постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом на чте-

ние про себя. Понимать особенно-

сти юмористического произведе-

ния. Анализировать заголовок 

произведения. Сравнивать героев 

произведения; характеризовать их 

поступки, используя слова с про-

тивоположным значением. Восста-

навливать последовательность со-

бытий на основе вопросов. Пере-

сказывать подробно на основе во-

просов учебника; выразительно 

читать отрывки из них. Инсцени-

ровать стихотворение и фрагменты 

рассказов. Пересказывать весёлые 

рассказы. Придумывать собствен-

ные весёлые истории. Оценивать 

свой ответ. Планировать возмож-

ный вариант исправления допу-

щенных ошибок 

2,4,5 



основе вопросов. Состав-

ление плана. Пересказ тек-

ста на основе вопросов. 

Оценка планируемых дос-

тижений 

Литература зару-

бежных стран  

(12 ч)  

 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Вы-

ставки книг. Американ-

ские,  английские, фран-

цузские,  немецкие народ-

ные песенки в переводе С. 

Маршака, В. Викторова, Л. 

Яхнина. Сравнение рус-

ских и зарубежных песе-

нок. Ш. Перро. «Кот в са-

погах». «Красная Шапоч-

ка». Герои зарубежных 

сказок. Сравнение героев 

зарубежных и русских ска-

зок. Творческий пересказ: 

дополнение содержания 

сказки. Г.-Х. Андерсен. 

«Принцесса на горошине». 

Герои зарубежных сказок. 

Эни Хогарт. «Мафии и па-

ук». Герои сказок. Состав-

ление плана сказки для 

подробного пересказа. Со-

отнесение смысла сказки с 

русской пословицей. 

Проект:   «Мой  любимый  

писатель-сказочник». 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раз-

дела.  Выбирать книгу для само-

стоятельного чтения. 

Читать вслух с постепенным пере-

ходом на чтение про себя. Воспри-

нимать на слух художественное 

произведение. Сравнивать песенки 

разных народов с русскими песен-

ками, находить общее и различия. 

Объяснять значение незнакомых 

слов. Определять героев произве-

дений. Сравнивать героев зару-

бежных сказок с героями русских 

сказок, находить общее и разли-

чия. Давать характеристику героев 

произведения. Придумывать окон-

чание сказок. Сравнивать сюжеты 

литературных сказок разных стран. 

Составлять план сказки, опреде-

лять последовательность событий. 

Пересказывать подробно сказку на 

основе составленного плана, назы-

вать волшебные события и пред-

меты в сказке. Участвовать в про-

ектной деятельности. Создавать 

свои собственные проекты. Инс-

ценировать литературные сказки 

зарубежных писателей. Находить 

книги зарубежных сказочников в 

школьной и домашней библиоте-

ках; составлять списки книг для 

чтения летом (с учителем). Оцени-

вать свой ответ. Планировать воз-

можный вариант исправления до-

пущенных ошибок. Проверять се-

бя, сверяя свой ответ с текстом, и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения 

2,4,5 

 

3 класс (136 ч) 

Разделы 

программы 

Темы, входящие в раздел Характеристика 

деятельности учащихся 

Основные на-

правления вос-

питательной 

деятельности
*
 

Самое великое 

чудо на свете  (2 

ч)  

Знакомство с учебником по 

литературному чтению. Сис-

тема условных обозначений. 

Содержание учебника. Сло-

варь 

Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению. Знать и 

применять систему условных обо-

значений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании учеб-

ника. Предполагать на основе на-

4,5 



звания содержание главы. Пользо-

ваться словарём в конце учебника. 

Составлять связное высказывание 

по иллюстрациям и оформлению 

учебника 

Знакомство с названием раз-

дела. 

Прогнозирование содержа-

ния раздела. Рукописные 

книги Древней Руси. 

Подготовка сообщения на 

основе статьи учебника «Ру-

кописные книги Древней Ру-

си — настоящие произведе-

ния искусства». Первопечат-

ник Иван Фёдоров. Фото-

графии, рисунки, текст — 

объекты для получения не-

обходимой информации. 

Подготовка сообщения о 

первопечатнике Иване Фё-

дорове. Оценка достижений 

Прогнозировать содержание разде-

ла. Планировать работу по теме, 

используя условные обозначения. 

Читать текст вслух целыми слова-

ми, интонационно объединяя их в 

словосочетания, увеличивать темп 

чтения при повторном чтении тек-

ста, выборочно читать текст про 

себя, отвечать на вопросы. 

Находить необходимую информа-

цию в книге. 

Обобщать полученную информа-

цию по истории создания книги. 

Осмыслить значение книги. Нахо-

дить книгу в школьной библиотеке, 

пользуясь тематическим катало-

гом. 

3,4,5 

Устное народ-

ное творчество 

(14 ч) 

Знакомство с названием раз-

дела. Прогнозирование со-

держания раздела. Русские 

народные песни. Обращение 

к силам природы. Лириче-

ские народные песни. Шу-

точные народные песни. До-

кучные сказки. Сочинение 

докучных сказок. Произве-

дения прикладного искусст-

ва: гжельская и хохломская 

посуда, дымковская и бого-

родская игрушка. Русские 

народные сказки «Сестрица 

Алёнушка и братец Ивануш-

ка». «Иван-Царевич и Серый 

волк».  “Сивка – Бурка”.  

Особенности волшебной 

сказки. Деление текста на 

части. Составление плана 

сказки. Иллюстрации к сказ-

ке В.Васнецова и 

И.Билибина. сравнение ху-

дожественного и живопис-

ного текстов. Проект: «Со-

чиняем волшебную сказку» 

Оценка достижений.  

Прогнозировать содержание разде-

ла. Планировать работу на уроке. 

Различать виды устного народного 

творчества: малые и большие жан-

ры. Воспроизводить наизусть текст 

русских народных песен. Прини-

мать участие в коллективном сочи-

нении сказок, с опорой на особен-

ности их построения. Называть ви-

ды прикладного искусства. Читать 

текст целыми словами, без ошибок 

и повторов. Осмысливать содержа-

ние прочитанного текста (с помо-

щью вопросов, пересказа, само-

стоятельно). Использовать чтение 

про себя для составления выбороч-

ного и краткого пересказа. 

Ускорять или замедлять темп чте-

ния, соотнося его с содержанием. 

Сравнивать содержание сказок и 

иллюстрации к ним. Делить текст 

на части. Пересказывать текст по 

самостоятельно составленному 

плану, находить героев, которые 

противопоставлены в сказке. 

Использовать слова с противопо-

ложным значением при характери-

стике героев. Называть основные 

черты характера героев. Характе-

ризовать героев произведения. 

Сравнивать героев произведения, 

героев разных сказок. 

Инсценировать сказку: распреде-

лять роли, выбирать диалоги. При-

2,4,5 



думывать свои сказочные истории. 

Сравнивать произведения словес-

ного, музыкального, изобразитель-

ного искусства. Участвовать в ра-

боте группы, читать фрагменты 

текста в паре. Договариваться друг 

с другом, выражать свою позицию. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои результаты. 

Поэтическая 

тетрадь 1 (11 ч) 

Знакомство с названием раз-

дела. Прогнозирование со-

держания раздела. Проект 

«Как научиться читать стихи 

на основе научно – популяр-

ной статьи В. Смоленского» 

Русские поэты ХIХ-ХХ века. 

Ф.И. Тютчев «Весенняя гро-

за». «Листья». Звукопись, ее 

художественно-

выразительное значение. 

Олицетворение – средство 

художественной вырази-

тельности. Сочинение-

миниатюра «О чем расска-

жут осенние листья».А.А. 

Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка…» «Зреет рожь над 

жаркой нивой…»  картины 

природы. Эпитеты – слова. 

Рисующие картины приро-

ды. Выразительное чтение 

стихотворения. И.С. Ники-

тин «Полно, степь моя…» 

«Встреча зимы». Заголовок 

стихотворения. Олицетворе-

ние как прием создания кар-

тины природы. Подготовка 

сценария утренника «Пер-

вый снег» И.З. Суриков 

«Детство». «Зима». Сравне-

ние как средство создания 

картины природы в лириче-

ском стихотворении. Оценка 

достижений. 

Прогнозировать содержание разде-

ла. Читать выразительно стихи, пе-

редавая настроение автора. На-

блюдать за чередованием ударных 

и безударных слогов в слове (рит-

мом), находить рифмующиеся сло-

ва. Определять различные средства 

выразительности Использовать 

приемы интонационного чтения 

(выразить радость, удивление, оп-

ределить силу голоса, выбрать тон 

и темп чтения). Сочинять свои сти-

хи, используя различные средства 

выразительности. Участвовать в 

работе группы, читать свои стихи 

друг другу, работая в паре , само-

стоятельно оценивать свои резуль-

таты. 

 

2,3,4,6 

Великие русские 

писатели (26 ч) 

Знакомство с названием раз-

дела. Прогнозирование со-

держания раздела. А.С. 

Пушкин.  Подготовка сооб-

щения «Что интересного я 

узнал из жизни 

А.С.Пушкина». лирические 

стихотворения. Настроение 

стихотворения. Средства ху-

дожественной выразитель-

ности: эпитеты, сравнения. 

Звукопись, ее выразительное 

Прогнозировать содержание разде-

ла. Планировать работу на уроке, 

выбирать виды деятельности. Чи-

тать вслух и про себя, увеличивая 

темп чтения. Понимать содержание 

прочитанного, высказывать свое 

отношение. 

Различать лирическое и прозаиче-

ское произведения. Называть отли-

чительные особенности стихотвор-

ного текста. Объяснять значение 

некоторых слов с опорой на текст 

2,4,5 



значение. Прием контраста 

как средство создания кар-

тин.  «Сказка о царе Салта-

не…». Тема сказки. События 

сказочного текста. Сравне-

ние народной и литератур-

ной сказок. Особенности 

волшебной сказки. Герои ли-

тературной сказки. Нравст-

венный смысл сказки 

А.С.Пушкина. Рисунки 

И.Билибина к сказке. Соот-

несение рисунков с художе-

ственным текстом. Их срав-

нение. 

И.А. Крылов. Подготовка 

сообщения на основе статьи 

учебника, книг о Крылове. 

Скульптурный портрет 

И.А.Крылову. Басни 

И.А.Крылова. мораль басен. 

Нравственный урок читате-

лю. Герои басни. Характери-

стика героев на основе их 

поступков. Инсценирование 

басни. М.Ю.Лермонтов. ста-

тья В.Воскобойникова. Под-

готовка сообщения на основе 

статьи учебника. Лирические 

стихотворения. Настроение 

стихотворения. Подбор му-

зыкального сопровождения к 

лирическому стихотворе-

нию. Сравнение лирического 

текста и произведения живо-

писи. Л. Н. Толстой. Детство 

Л. Н. Толстого. Из воспоми-

наний писателя. Подготовка 

сообщения о жизни и твор-

честве писателя. Рассказы 

Л.Н.Толстого. тема и главная 

мысль рассказа. Составление 

различных вариантов плана. 

Сравнение рассказов (тема, 

главная мысль, события, ге-

рои). Рассказ-описание. Осо-

бенности прозаического ли-

рического текста. Средства 

художественной вырази-

тельности в прозаическом 

тексте. Текст-рассуждение. 

Сравнение текста-

рассуждения и текста-

описания. 

Оценка достижений  

или пользуясь словарем в учебнике 

или толковым словарем. Находить 

средства художественной вырази-

тельности в лирических текстах 

(эпитеты, сравнения). Использо-

вать средства художественной вы-

разительности в устных высказы-

ваниях. Знать особенности литера-

турной сказки. Определять нравст-

венный смысл литературной сказ-

ки. Сравнивать произведения жи-

вописи и произведения литерату-

ры. Давать характеристику героев 

литературной сказки. Определять 

самостоятельно тему и главную 

мысль рассказа. Сравнивать рас-

сказ описание и рассказ – рассуж-

дение. 

Составлять разные виды планов, 

воссоздавать текст по плану. Соот-

носить заглавие рассказа с темой и 

главной мыслью, отвечать на во-

просы по содержанию. Определять 

особенности басни, выделять мо-

раль басни в текстах. Представлять 

героев басни. Характеризовать ге-

роев басни на основе их поступков. 

Инсценировать басню. Проверять 

себя самостоятельно и оценивать 

достижения. Различать в басне 

изображенные события и замаски-

рованный, скрытый смысл 

Поэтическая Знакомство с названием раз- Прогнозировать содержание разде- 2,3,4,6 



тетрадь 2 (6 ч) дела. Прогнозирование со-

держания раздела. Н. А. Не-

красов. Стихотворения о 

природе. Настроение стихо-

творений. Картины природы. 

Средства художественной 

выразительности. Повество-

вательное произведение в 

стихах «Дедушка Мазай и 

зайцы». Авторское отноше-

ние к герою. Выразительное 

чтение стихотворений. К. Д. 

Бальмонт. И. А. Бунин. Вы-

разительное чтение стихо-

творений. Создание словес-

ных картин. Оценка дости-

жений. 

ла. Воспринимать стихи на слух. 

Читать стихотворение, выражая 

авторское настроение. Сравнивать 

текст-описание и текст-

повествование. 

Находить средства художествен-

ной выразительности: сравнения, 

эпитеты, олицетворения. Следить 

за выражением и развитием чувств 

в лирических произведениях. Объ-

яснять смысл непонятных слов и 

выражений с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике или 

толкового словаря. Высказывать 

свои собственные впечатления о 

прочитанном стихотворении. Соз-

давать словесные картины по тек-

сту стихотворения. Читать стихи 

выразительно, оценивать свои дос-

тижения. 

Литературные 

сказки (9 ч) 

Знакомство с названием раз-

дела. Прогнозирование со-

держания раздела. Д. Ма-

мин-Сибиряк «Алёнушкины 

сказки». Присказка. Сравне-

ние литературной и народ-

ной сказок. Герои сказок. 

Характеристика героев сказ-

ки. Нравственный смысл 

сказки. В. Гаршин «Лягуш-

ка-путешест-венница». Ге-

рои сказки. Характеристика 

героев сказки. Нравственный 

смысл сказки. 

В. Ф. Одоевский. «Мороз 

Иванович». Сравнение лите-

ратурной и народной сказок. 

Герои сказки. Сравнение ге-

роев сказки. Составление 

плана сказки. Подробный и 

выборочный пересказ сказ-

ки. Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание разде-

ла. Воспринимать на слух тексты 

литературных сказок, высказывать 

свое мнение, отношение. 

Читать сказки вслух и про себя, 

использовать приёмы выразитель-

ного чтения при перечитывании 

сказки. Сравнивать содержание ли-

тературной и народной сказок; оп-

ределять нравственный смысл 

сказки. Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

литературных сказках. Объяснять 

значение разных слов с опорой на 

текст, с помощью словаря в учеб-

нике или толкового словаря. 

Определять авторское отношение к 

изображаемому. Читать сказку в 

лицах. Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои достижения 

на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

2,4,5 

Были- небыли-

цы (10 ч) 

Знакомство с названием раз-

дела. Прогнозирование со-

держания раздела. М. Горь-

кий. «Случай с Евсейкой». 

Прием сравнения – основной 

прием описания подводного 

царства. Творческий пере-

сказ: сочинение продолже-

ния сказки. К. Г. Паустов-

ский. «Растрёпанный воро-

бей». Определение жанра 

произведения. Герои произ-

ведения. Характеристика ге-

роев. А. Куприн. «Слон». 

Прогнозировать содержание разде-

ла. Определять особенности сказки 

и рассказа. Различать вымышлен-

ные события и реальные. 

Определять нравственный смысл 

поступков героя. Выражать собст-

венное отношение к поступкам ге-

роев в сказочных и реальных собы-

тиях. Находить средства художест-

венной выразительности в прозаи-

ческом тексте. 

Составлять план для краткого и 

полного пересказа. Пересказывать 

текст подробно и кратко, выбороч-

2,4,5 



Основные события произве-

дения. Составление различ-

ных вариантов плана. Пере-

сказ. Оценка достижений. 

 

 

но. Определять характеристики ге-

роев с опорой на текст. Рассказы-

вать о прочитанных книгах. Само-

стоятельно придумывать сказоч-

ные и реальные истории. Находить 

в тексте слова и выражения, под-

тверждающие высказанную мысль. 

Читать сказку выразительно по ро-

лям. 

Поэтическая 

тетрадь 1 (6 ч) 

Знакомство с названием раз-

дела. 

Прогнозирование содержа-

ния раздела. Саша Чёрный. 

Стихи о животных. Средства 

художественной вырази-

тельности. Авторское отно-

шение к изображаемому. А. 

Блок. Картины зимних забав. 

Средства художественной 

выразительности для созда-

ния образа. Сравнение сти-

хотворений разных авторов 

на одну и ту же тему. 

С. Есенин. Выразительное 

чтение стихотворения. Сред-

ства художественной выра-

зительности для создания 

картин цветущей черёмухи. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание разде-

ла. 

Читать стихотворение, отражая на-

строение. 

Находить в стихотворениях яркие, 

образные слова и выражения. 

Сравнивать стихи разных поэтов на 

одну и ту же тему. Выбирать стихи 

по своему вкусу и читать их выра-

зительно. 

Объяснять смысл выражений с 

опорой на текст. Определять ав-

торское отношение к изображае-

мому. Придумывать стихотворные 

тексты. Проверять правильность 

высказывания, сверяя его с тек-

стом, самостоятельно оценивать 

свои достижения 

2, 3,4,5 

Люби живое (16 

ч) 

Знакомство с названием раз-

дела. Прогнозирование со-

держания раздела. М. При-

швин. «Моя Родина». Заго-

ловок – «входная дверь» в 

текст. Основная мысль тек-

ста. Сочинение на основе 

художественного текста. 

И. Соколов-Микитов. «Лис-

топадничек». Почему произ-

ведение так называется? Оп-

ределение жанра произведе-

ния. Листопадничек – глав-

ный герой произведения. 

рассказ о герое. Творческий 

пересказ: дополнение содер-

жания текста. В. И. Белов. 

«Малька провинилась», 

«Ещё раз про Мальку». Оза-

главливание текста. Главные 

герои рассказа. В. Бианки. 

«Мышонок Пик». Составлен 

рассказ о герое произведе-

ния. Б. С. Житков. «Про 

обезьянку». Герои произве-

дения. Пересказ. Краткий 

пересказ. В. П. Астафьев. 

Прогнозировать содержание разде-

ла. Планировать работу с произве-

дением на уроке, используя услов-

ные обозначения. Читать и воспри-

нимать на слух произведения. Оп-

ределять основную мысль рассказа. 

Составлять план произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и 

характер. Сравнивать свои наблю-

дения за жизнью животных с рас-

сказом автора. Пересказывать про-

изведения на основе плана. Приду-

мывать свои рассказы о животных. 

Проверять составленный план, 

сверяя его с текстом и самостоя-

тельно оценивать свои достижения. 

2,4,5,6 



«Капалуха». Герои произве-

дения. 

Работа с дополнительной ли-

тературой. Сообщение на 

тему «Птицы» 

В. Ю. Драгунский. «Он жи-

вой и светится». Нравствен-

ный смысл рассказа.  Оценка 

достижений. 

Поэтическая 

тетрадь 2 (8 ч) 

Знакомство с названием раз-

дела. Прогнозирование со-

держания раздела. С. Я. 

Маршак. «Гроза днём». «В 

лесу над росистой поляной». 

Заголовок стихотворения. 

Выразительное чтение. А. 

Барто. «Разлука». «В теат-

ре». Выразительное чтение. 

С. В. Михалков. «Если». Вы-

разительное чтение. Е. Бла-

гинина. «Кукушка». «Котё-

нок». Выразительное чтение. 

Проект: «Праздник поэзии». 

Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание разде-

ла. Планировать работу на уроке, 

осмысливать цели чтения. Читать и 

воспринимать на слух лирические 

тексты. Читать стихотворения, от-

ражая позицию автора и своё от-

ношение к изображаемому. Срав-

нивать название произведения и 

его содержание, высказывать свое 

мнение. 

Находить в произведениях средст-

ва художественной выразительно-

сти: олицетворения, эпитеты, срав-

нения. Сочинять стихотворения. 

Участвовать в творческих проек-

тах. Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, рабо-

тая в паре и самостоятельно оцени-

вать свои достижения. 

2,3, 4,5 

Собирай по 

ягодке – набе-

рёшь кузовок 

(12 ч) 

Знакомство с названием раз-

дела. 

Прогнозирование содержа-

ния раздела. Б. Шергин. 

«Собирай по ягодке — 

наберёшь кузовок». Особен-

ность заголовка произведе-

ния. Соотнесение пословицы 

и содержания произведения. 

А. Платонов. «Цветок на 

земле», «Ещё мама». Герои 

рассказа. Особенности речи 

героев. Чтение по ролям. М. 

Зощенко. «Золотые слова», 

«Великие путешественни-

ки». Смысл названия расска-

за. Особенности юмористи-

ческого рассказа. Главная 

мысль произведения. Вос-

становление порядка собы-

тий. Н. Носов. «Федина за-

дача», «Телефон». Особен-

ности юмористического рас-

сказа. Анализ заголовка. 

Сборник юмористических 

рассказов Н. Носова. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание разде-

ла. 

Объяснять смысл, название темы, 

подбирать книги, соответствующие 

теме. Планировать работу с произ-

ведением на уроке с использовани-

ем условных обозначений. 

Воспринимать на слух художест-

венное произведение; читать вслух 

и про себя, осмысливая содержа-

ние. Объяснять смысл названия 

стихотворения. Соотносить посло-

вицу с содержанием произведения. 

Отвечать на вопросы по содержа-

нию произведения, определять 

главную мысль текста. Придумы-

вать свои вопросы к текстам. На-

блюдать за особенностями речи 

героев. Понимать особенности 

юмористических произведений, 

выделять эпизоды, которые вызы-

вают смех, определять отношение 

автора к событиям и героям. При-

думывать самостоятельно юмори-

стические рассказы о жизни детей. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

2,4,5 

По страницам Знакомство с названием раз- Прогнозировать содержание разде- 2,4,5 



детских журна-

лов (8 ч) 

дела. 

Прогнозирование содержа-

ния раздела. «Мурзилка» и 

«Весёлые картинки» — са-

мые старые детские журна-

лы. По  страницам журналов 

для детей. Ю. Ермолаев. 

«Проговорился», «Воспита-

тели». Вопросы и ответы по 

содержанию. Пересказ. Г. 

Остер. «Вредные советы», 

«Как получаются легенды». 

Создание собственного 

сборника добрых советов. 

Что такое легенда. Пере- 

сказ. Легенды своей семьи. 

Р. Сеф. «Весёлые стихи». 

Выразительное чтение. 

Оценка достижений 

ла. 

Планировать работу на уроке (на-

чало, конец, виды деятельности). 

Выбирать для себя нужный и инте-

ресный журнал. Определять тему 

для чтения. Находить в библиотеке 

детские журналы по выбранной 

теме. Воспринимать на слух про-

читанное и отвечать на вопросы по 

содержанию. Читать текст без 

ошибок, плавно соединяя слова в 

словосочетания. 

Использовать приём увеличения 

темпа чтения — «чтение в темпе 

разговорной речи». 

Придумывать самостоятельно во-

просы по содержанию. Находить 

необходимую информацию в жур-

нале. Готовить сообщение по теме, 

используя информацию журнала. 

Сочинять по материалам художе-

ственных текстов свои произведе-

ния (советы, легенды). Проверять 

себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Зарубежная ли-

тература (8 ч) 

Знакомство с названием раз-

дела. 

Прогнозирование содержа-

ния раздела. Древнегрече-

ский миф. «Храбрый Пер-

сей». Отражение мифологи-

ческих представлений людей 

в древнегреческом мифе. 

Мифологические герои и их 

подвиги. Пересказ. Г.-Х. Ан-

дерсен. «Гадкий утёнок». 

Нравственный смысл сказки. 

Создание рисунков к сказке. 

Подготовка сообщения о ве-

ликом сказочнике. Оценка 

достижений  

Прогнозировать содержание разде-

ла. Планировать работу на уроке. 

Читать и воспринимать на слух ху-

дожественное произведение. 

Находить в мифологическом тексте 

эпизоды, 

рассказывающие о представлениях 

древних людей о мире. Составлять 

рассказ о творчестве писателя (с 

помощью учителя). Пересказывать 

выборочно произведение. Сравни-

вать сказки разных народов. Сочи-

нять свои сказки.  

Определять нравственный смысл 

сказки (с помощью учителя). Под-

бирать книги по рекомендованно-

му списку и собственному выбору, 

записывать названия и авторов 

произведений, прочитанных летом. 

Рассказывать о прочитанных кни-

гах зарубежных писателей, выра-

жать своё мнение. Проверять себя 

и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

2,4,5 

 
4 класс (136 ч) 

 

№  

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

учебного предме-

та  

Коли-

чество 

часов  

Программное содержание  
Характеристика деятельности обучающих-

ся  



1  Произведения  о 

Родине,  о ге-

роических стра-

ницах истории  

12  Наше Отечество, образ 

родной земли  в стихо-

творных и прозаических 

произведениях писателей 

и поэтов ХIХ и ХХ веков  

(произведения   

С.Т. Романовского,  

А.Т. Твардовского,  

С.Д. Дрожжина,  

В.М. Пескова и др.). 

Представление о прояв-

лении любви к родной 

земле в литературе раз-

ных народов (на приме-

ре писателей родного 

края, народов России). 

Знакомство с культур-

ноисторическим  

Разговор перед чтением: страницы истории 

родной страны — тема фольклорных и ав-

торских произведений, объяснение посло-

вицы «Родной свой край делами прослав-

ляй».  

Восприятие на слух поэтических и про-

заических произведений, выражающих 

нравственно-этические понятия: любовь 

к Отчизне, родной земле. Например,  

А. Т. Твардовский. «О родине большой и 

малой»,  В. М. Песков. «Отечество», С. Д. 

Дрожжин. «Родине».  

Учебный диалог: обсуждение проблемы 

«Понятие Родины для каждого из нас», 

объяснение своей позиции с приведением 

примеров из текстов, раскрытие смысла 

пословиц о Родине, соотнесение их с про-

слушанными/прочитанными произведе-

ниями. Чтение произведений о героях 

России. Например,  С. Т. Романовский. 

«Ледовое побоище» и другие произведе-

ния.  

Работа с текстом произведения: анализ за-

головка, определение темы, выделение 

главной мысли, осознание идеи текста, на-

хождение доказательства отражения мыс-

лей и чувств автора, наблюдение и рассмат-

ривание иллюстраций и репродукций кар-

тин  



   наследием России, вели-

кие люди и события: об-

разы Александра  

Невского, Михаила Куту-

зова и других выдающих-

ся защитников Отечества  

(по выбору). Отражение 

нравственной идеи: лю-

бовь к Родине. Героиче-

ское прошлое России, те-

ма Великой Отечествен-

ной войны в произведе-

ниях литературы. Осоз-

нание понятий: поступок, 

подвиг. Расширение 

представлений о народ-

ной и авторской песне: 

понятие «историческая 

песня», знакомство с пес-

нями на тему Великой 

Отечественной войны 

(например, П. Д. Корин. «Александр Нев-

ский»), соотнесение их сюжета с соответст-

вующими фрагментами текста: озаглавли-

вание.  

Обсуждение вопросов, например: «Какие 

слова из  произведения подходят для опи-

сания картины?», «Какие слова могли бы 

стать названием картины?».  

Поиск дополнительной информации о за-

щитниках Отечества, подготовка монологи-

ческого высказывания, составление пись-

менного высказывания на основе прочитан-

ного/прослушанного текста (не менее 10 

предложений).  

Работа в парах: сравнение произведений, 

относящихся к одной теме, но разным жан-

рам (рассказ, стихотворение, народная и ав-

торская песня). Слушание произведений о 

народном подвиге в  Великой Отечествен-

ной войне.  

Учебный диалог: обсуждение проблемного 

вопроса «Почему говорят, что День Победы 

— это «радость со слезами на глазах»?», 

осознание нравственноэтических понятий 

«поступок», «подвиг».  

Упражнение в выразительном чтении, со-

блюдение интонационного рисунка (пауз, 

темпа, ритма, логических ударений) в соот-

ветствии с особенностями текста для пере-

дачи эмоционального настроя произведе-

ния.  

Поиск и слушание песен о войне (поиск 

информации  об авторе слов, композиторе) 

на контролируемых ресурсах Интернета.  

Учить наизусть стихотворения о Родине (по 

выбору). Групповая работа: коллективный 

проект «Нам не нужна война» (в форме ли-

тературного вечера, вечера песни, книги 

воспоминаний родных, книги памяти и дру-

гие варианты).  

Дифференцированная работа: подготовка 

сообщения об известном человеке своего 

края 

2  Фольклор  (уст-

ное народное 

творчество)  

11  Фольклор как народная 

духовная культура. 

Представление о мно-

гообразии видов 

фольклора:  

Разговор перед чтением: обсуждение во-

просов: «Что такое фольклор?», «Какие 

произведения относятся к  фольклору?», 

объяснение, приведение примеров. Игра 

«Вспомни и назови»: анализ предложен-



словесный, музыкальный, 

обрядовый  

(календарный). Понима-

ние культурного значения 

фольклора для появления 

художественной литера-

туры. Обобщение пред-

ставлений малых жанрах 

фольклора. 

(«бродячие» сюжеты). 

Расширение представ-

лений  о былине как 

эпической песне  о ге-

роическом событии. Ге-

рой былины – защитник 

страны. Образы русских 

богатырей: Ильи Му-

ромца,  

Алёши Поповича,  

Добрыни Никитича (где 

жил, чем занимался, ка-

кими качествами обла-

дал). Средства художе-

ственной выразительно-

сти в былине: устойчи-

вые выражения, повто-

ры, гипербола.  

Устаревшие слова, их ме-

сто в былине  и представ-

ление  в современной 

лексике. Народные бы-

линно-сказочные темы в 

творчестве В.М. Васне-

цова  

ных произведений малых жанров фолькло-

ра, определение жанра, объяснение и ответ 

на вопрос «К каким жанрам относятся эти 

тексты?», аргументация своего мнения.  

Чтение произведений малого фольклора (по 

выбору): загадок, пословиц, скороговорок, 

потешек, песен, небылиц, закличек, исполь-

зуя интонацию, паузы, темп, ритм, логиче-

ские ударения в соответствии с особенно-

стями текста для передачи эмоционального 

настроя произведения.  

Учебный диалог: обсуждение цитаты А. С. 

Пушкина о  пословицах «Что за золото!.. А 

что за роскошь, что за смысл, какой толк в 

каждой пословице нашей!..», составление 

монологического высказывания.  

Работа в парах: сравнение пословиц разных 

народов, о объяснение значения, установ-

ление тем, группировка пословиц на одну 

тему, упражнения на восстановление Со-

биратели текста пословиц, соотнесение по-

словиц с текстом фольклора  произве-

дения (темой и главной мыслью). (А. Н. 

Афанасьев, В. И. Даль). Работа со схемой: 

«чтение» информации, представленной в 

схематическом виде, обобщение представ-

лений «Вспомните и назовите произведе-

ния».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение вслух и про себя фольклорных про-

изведений (народных сказок), определение 

мотива и цели чтения, ответ на вопрос: «На 

какой вопрос хочу получить ответ, читая 

произведение?», различение реальных и 

сказочных событий в народных произведе-

ниях. Учебный диалог: осознание ценности 

нравственно�этических понятий для всех 

народов: трудолюбие, дружба, честность. 

Наблюдение за особенностями построения 

волшебной сказки (зачин, троекратные по-

вторы, концовка), выделение смысловых 

частей сказки в соответствии с  сюжетом, 

определение последовательности событий в 

сказки 

О жи-

вотных 

Быто

то-

вые  

вол-

шеб-

ные 



произведении, поиск устойчивых выраже-

ний.  

Составление номинативного плана.  

Пересказ (устно) содержания подробно.  

Рассказ о собирателях фольклора (А. Н. 

Афанасьев,  В. И. Даль), знакомство с их 

книгами, составление высказывания о 

культурной значимости художественной 

литературы и фольклора  

с  включением в собственную речь посло-

виц, крылатых выражений и других средств 

выразительности. Работа в группе (совме-

стная деятельность): сочинение сказок (по 

аналогии), проведение конкурса на лучше-

го знатока фольклорных жанров.  

Поиск дополнительной информации о со-

бирателях фольклора, представление своего 

сообщения в классе. Разговор перед чтени-

ем: история возникновения былин, их осо-

бенностей (напевность, протяжность ис-

полнения).  

Слушание былин об Илье Муромце, Алё-

ше Поповиче, Добрыне Никитиче и дру-

гих богатырях, контроль восприятия про-

изведения: ответы на вопросы по факти-

ческому содержанию текста.  Учебный 

диалог: обсуждение главной мысли бы-

линного эпоса — стремление богатырей 

защищать родную землю.  

Работа с текстом произведения: анализ 

сюжета былины  (реальность и сказоч-

ность событий), ответы на  вопросы, 

наблюдение за особенностями языка 

(устаревшие слова, повторы, эпитеты, 

гиперболы), нахождение устаревших 

слов (архаизмов), подбор к  ним сино-

нимов.  

Работа в парах (поисковое выбороч-

ное чтение): характеристика русского 

богатыря (реальность и сказочность 

героя).  

Пересказ былины от лица её героя.  

Работа в группе (совместная работа): срав-

нение волшебной сказки и былины (тема, 

герои, наличие волшебства), оценка ре-

зультатов работы группы. Рассказ о твор-

честве В. М. Васнецова, рассматривание 

репродукций картин художника «Три бога-



тыря», «Витязь на распутье», «Гусляры», 

«Баян», составление рассказа-описания 

(словесный портрет одного из  богатырей) 

с использованием былинных слов и выра-

жений.  

Дифференцированная работа: составление 

словаря устаревших слов 

3  Творчество  

И.А. Крылова  

4  Представление  о бас-

не как лироэпическом 

жанре. Расширение 

круга чтения басен  на 

примере произведений 

А.И. Крылова, И.И. 

Хемницера, Л.Н. Тол-

стого, С.В. Михалкова 

и других баснописцев. 

Басни стихотворные и 

прозаические. Разви-

тие событий в басне, 

её герои (положитель-

ные, отрицательные). 

Аллегория в баснях. 

Сравнение басен: на-

значение, темы и ге-

рои, особенности язы-

ка 

Игра «Вспомни и назови»: анализ пред-

ложенных произведений, определение 

жанра (басня) и автора  (И. А. Крылов, Л. 

Н. Толстой), ответ на вопрос:  «К каким 

жанрам относятся эти тексты? Почему?», 

аргументация своего мнения.  

Разговор перед чтением: история возникно-

вения жанра, рассказ о творчестве И. А. 

Крылова. Слушание и чтение басен: И. А. 

Крылов. «Стрекоза и Муравей», И. И. Хем-

ницер. «Стрекоза», Л. Н. Толстой. «Стреко-

за и муравьи», подготовка ответа на вопрос: 

«Какое качество высмеивает автор?». Учеб-

ный диалог: сравнение басен (сюжет, мо-

раль, форма, герои), заполнение таблицы. 

автор заго-

ловок 

герои мо-

раль 

Форма 

записи 

     

 

Работа с текстом произведения: характери-

стика героя (положительный или отрица-

тельный), понимание аллегории, работа с 

иллюстрациями, поиск в тексте морали (по-

учения) и крылатых выражений. Упражне-

ние в выразительном чтении вслух и наи-

зусть с сохранением интонационного ри-

сунка произведения (конкурс чтецов «Басни 

русских баснописцев»). Дифференцирован-

ная работа: «чтение» информации, пред-

ставленной в схематическом виде, обобще-

ние представлений о баснописцах, выпол-

нение задания «Вспомните и назовите». 

 

 

 

 

 

 

Групповая работа: проведение конкурса на 

инсценирование басен. Поиск книг И. А. 

Крылова, рассматривание и чтение их, ана-

лиз библиографического аппарата книги: 

обложка, оглавление, предисловие, иллюст-

рации, составление аннотации 

Басни И.А.Крылова 



4  Творчество  

А.С. Пушкина  

12  Картины природы в 

лирических произведе-

ниях  А.С. Пушкина. 

Углубление представ-

ления о средствах ху-

дожественной вырази-

тельности  в стихо-

творном произведении 

(сравнение, эпитет, 

олицетворение). Рас-

ширение представле-

ния  о литературных 

сказках   

А.С. Пушкина  в сти-

хах: «Сказка о мёрт-

вой царевне и о семи 

богатырях». Фольк-

лорная основа автор-

ской сказки. Положи-

тельные и отрица-

тельные герои, вол-

шебные помощники, 

язык авторской сказки 

Разговор перед чтением: понимание обще-

го настроения лирического произведения.  

Слушание лирических произведений А. 

С. Пушкина («Няне», «Осень» (отрывки), 

«Зимняя дорога»), обсуждение эмоцио-

нального состояния  при восприятии 

описанных картин природы, ответ  на 

вопрос: «Какое настроение создаёт про-

изведение?  

Почему?».  

Работа с текстом произведения: упражне-

ние в  нахождении сравнений, эпитетов, 

олицетворений, выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и переносном 

значении, наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения, нахождение образных слов 

и выражений, поиск значения незнакомого 

слова в  словаре.  

Выразительное чтение и чтение наизусть 

лирических произведений с интонацион-

ным выделением знаков препинания, с 

соблюдением орфоэпических и пунктуа-

ционных норм.  

Чтение наизусть лирических произведений  

А. С. Пушкина (по выбору). Слушание и 

чтение произведения А. С. Пушкина «Сказ-

ка о мёртвой царевне и о семи богатырях», 

удержание в памяти событий сказки, обсу-

ждение сюжета. Работа с текстом произве-

дения (изучающее и поисковое выборочное 

чтение): анализ сюжета, повтор как основа 

изменения сюжета, характеристика героев 

(положительные или отрицательные, порт-

рет), волшебные помощники, описание чу-

дес в сказке, анализ композиции. Творче-

ское задание: составление словесных порт-

ретов главных героев с использованием 

текста сказки. Работа в группах: заполнение 

таблицы на основе сравнения сказок, сход-

ных по сюжету: сюжеты, герои, чудеса и 

превращения. Дифференцированная работа: 

«чтение» информации, представленной в 

схематическом виде, обобщение представ-

лений о сказках А. С. Пушкина, выполнение 

задания «Вспомните и назовите произведе-

ния». 

 

 

 

 

Сказки А.С.Пушкина 



 

Составление выставки на тему «Книги А. С. 

Пушкина», написание краткого отзыва о 

самостоятельно прочитанном произведении 

по заданному образцу. 

5  Творчество   

М.Ю. Лермонтова  

4  Лирические произведе-

ния  М.Ю. Лермонтова:  

средства художественной 

выразительности (срав-

нение, эпитет, олицетво-

рение); рифма, ритм. Ме-

тафора как «свёрнутое» 

сравнение. Строфа как 

элемент композиции 

стихотворения. Перенос-

ное значение слов в ме-

тафоре. Метафора в сти-

хотворениях М. Ю. Лер-

монтова  

Разговор перед чтением: понимание 

общего настроения лирического про-

изведения, творчество  М. Ю. Лермон-

това.  

Слушание стихотворных произведений (не 

менее 3)  М. Ю. Лермонтова:  «Утёс», «Па-

рус», «Москва, Москва!.. Люблю тебя как 

сын…» и другие. Учебный диалог: обсуж-

дение эмоционального состояния при вос-

приятии описанных картин природы,  

ответ на вопрос: «Какое чувство создаёт 

произведение?».  

Работа с текстом произведения: упражне-

ние в  нахождении сравнений и эпитетов, 

выделение в  тексте слов, использованных 

в прямом и переносном значении, наблю-

дение за рифмой и ритмом стихотворения, 

нахождение образных слов и выражений, 

поиск значения незнакомого слова в  сло-

варе, поиск олицетворения и метафор, оп-

ределение вида строф.  

Рассматривание репродукций картин и под-

бор к ним соответствующих стихотворных 

строк.  

Упражнение в выразительном чтении вслух 

и наизусть с сохранением интонационного 

рисунка произведения. Творческое задание: 

воссоздание в воображении описанных в 

стихотворении картин  

6  Литературная 

сказка  

9  Тематика авторских сти-

хотворных сказок. Рас-

ширение представлений  

о героях литературных 

сказок  

(произведения   

П.П. Ершова,   

П.П. Бажова,   

С.Т. Аксакова,   

С.Я. Маршака). Связь 

литературной сказки с 

фольклорной: народная 

речь – особенность ав-

торской сказки. Иллю-

страции  в сказке: назна-

Разговор перед чтением: уточнение 

представлений о  жанре сказки, расши-

рение знаний о том, как и почему из 

глубины веков дошли до нас народные 

сказки, первые авторы литературных 

сказок.  

Слушание и чтение литературных ска-

зок. Например,  П. П. Ершов. «Конёк-

Горбунок», С. Т. Аксаков. «Аленький 

цветочек» и другие.  

Работа с текстом произведения (характе-

ристика героя): нахождение описания ге-

роя, определение взаимосвязи между по-

ступками героев, сравнение героев по  ана-



чение, особенности  логии или по контрасту, оценка поступков 

героев.  

Учебный диалог: обсуждение отношения 

автора к  героям, поступкам, описанным в 

сказках. Анализ сюжета рассказа: опреде-

ление последовательности событий, фор-

мулирование вопросов (в том числе про-

блемных) по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной последова-

тельности событий, нахождение в тексте 

заданного эпизода, составление цитатного 

плана текста с выделением отдельных эпи-

зодов, смысловых частей. Составление во-

просного плана текста с выделением эпи-

зодов, смысловых частей.  

Пересказ (устно) содержания произведения 

выборочно.  

Работа в парах: чтение диалогов по ролям.  

Знакомство со сказом П. П. Бажова «Се-

ребряное копытце», выделение особенно-

стей жанра. Работа с текстом произведе-

ния: упражнение в  нахождении народной 

лексики, устойчивых выражений, выделе-

ние в тексте слов, использованных в пря-

мом и переносном значении, нахождение 

образных слов и выражений, поиск уста-

ревших слов, установление значения не-

знакомого слова в словаре. Дифференци-

рованная работа: драматизация отрывков 

из сказки П. П. Ершова «Конёк-Горбунок». 

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читатель-

ских умений. Проверка и оценка своей ра-

боты по предложенным критериям.  

Выбор книги для самостоятельного чтения 

с учётом рекомендательного списка, напи-

сание аннотации к  самостоятельно прочи-

танному произведению. Составление 

(письменно) рассказа-рассуждения «Моя 

любимая литературная сказка», раскрытие 

своего отношения к художественной лите-

ратуре 

7  Картины природы 

в творчестве по-

этов и писателей  

XIX  

7  Лирика, лирические про-

изведения как описание  в 

стихотворной форме 

чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, описа-

ниями природы.  

Расширение круга чтения 

Разговор перед чтением: стихотворные про-

изведения как способ передачи чувств авто-

ра, лирические и эпические произведения: 

сходство и различия. Слушание лирических 

произведений, обсуждение эмоционального 

состояния при восприятии описанных кар-



лирических произведений 

поэтов ХIХ века:   

В.А. Жуковский,  

Е.А. Баратынский,  

Ф.И. Тютчев,   

А.А. Фет,  Н.А. Некра-

сов. Темы стихотворных 

произведений, герой ли-

рического произведе-

ния. Авторские приёмы 

создания художествен-

ного образа в лирике. 

Углубление представле-

ний  о средствах выра-

зительности в произве-

дениях лирики: эпитеты, 

синонимы, антонимы, 

сравнения, олицетворе-

ния, метафоры. Репро-

дукция картины как ил-

люстрация к лирическо-

му произведению 

тин природы, ответ на вопрос: «Какое на-

строение создаёт произведение? Почему?». 

На примере стихотворений Ф. И. Тютчева 

«Как неожиданно и ярко…», А. А. Фета 

«Весенний дождь»,   

В. А. Жуковского «Загадка», Е. А. Баратын-

ского «Весна, весна! Как воздух чист!», 

И.С. Никитина   

«В синем небе плывут над полями…» Ра-

бота с текстом произведения: упражнение 

в  нахождении сравнений и эпитетов, 

олицетворений, метафор, выделение в 

тексте слов, использованных в  прямом и 

переносном значении, наблюдение за  

рифмой и ритмом стихотворения, нахож-

дение образных слов и выражений, поиск 

значения незнакомого слова в словаре, 

характеристика звукописи, определение 

вида строф.  

Работа в парах: сравнение лирических 

произведений по  теме, созданию на-

строения; подбор синонимов к  заданным 

словам, анализ поэтических выражений и 

обоснование выбора автора.  

Упражнение в выразительном чтении вслух 

и наизусть с сохранением интонационного 

рисунка произведения (конкурс чтецов сти-

хотворений).  

Рассматривание репродукций картин и под-

бор к ним соответствующих стихотворных 

строк.  

Творческое задание: воссоздание в вообра-

жении описанных в стихотворении картин 

8  Творчество  

Л.Н. Толстого  

7  Расширение пред-

ставлений  о твор-

честве  Л.Н. Тол-

стого:  

рассказ  

(художественный и на-

учнопознавательный), 

сказки, басни, быль. 

Первоначальное пред-

ставление  о повести как 

эпическом жанре. Зна-

чение реальных жизнен-

ных ситуаций в создании 

рассказа, повести. От-

рывки из автобиографи-

Игра «Вспомни и назови»: анализ пред-

ложенных отрывков из произведений Л. 

Н. Толстого, определение жанра, объяс-

нение и ответ на вопрос: «К  каким жан-

рам относятся эти тексты? Почему?», ар-

гументация своего мнения.  

Разговор перед чтением: общее представле-

ние об эпосе (на примере рассказа), знаком-

ство с повестью как эпическим жанром, в 

основе которого лежит повествование о ка-

ком-либо событии.  

Слушание и чтение произведений Л. Н. 

Толстого «Детство» (отрывки из повести), 

«Русак», «Черепаха» и другие.  



ческой повести  Л.Н. 

Толстого «Детство». Уг-

лубление представлений  

об особенностях худо-

жественного текста-

описания: пейзаж, порт-

рет героя, интерьер. 

Примеры текстарассуж-

дения в рассказах Л. Н. 

Толстого 

Обсуждение темы и главной мысли произ-

ведений, определение признаков жанра (ав-

тобиографическая повесть, рассказ, басня), 

характеристика героев с  использованием 

текста. Анализ сюжета рассказа: определе-

ние последовательности событий, форму-

лирование вопросов по основным событиям 

сюжета, восстановление нарушенной по-

следовательности событий, нахождение в 

тексте заданного эпизода, составление ци-

татного плана текста с выделением отдель-

ных эпизодов, смысловых частей.  

Работа с композицией произведения: опре-

деление завязки, кульминации, развязки.  

Пересказ содержания произведения, ис-

пользуя разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) с  учётом специ-

фики художественного, научнопознава-

тельного и учебного текстов.  

Работа в парах: сравнение рассказов (ху-

дожественный и научно-познавательный), 

тема, главная мысль, события, герои: «Че-

репаха» и «Русак». Работа со схемой: «чте-

ние» информации, представленной в схе-

матическом виде, обобщение представле-

ний о произведениях Л. Н. Толстого. Про-

верочная работа по итогам изученного раз-

дела: демонстрация начитанности и сфор-

мированности специальных читательских 

умений. Проверка и оценка своей работы 

по предложенным критериям.  

Дифференцированная работа: составле-

ние устного или письменного высказы-

вания (не менее 10 предложений) на 

тему «Моё любимое произведение Л. Н. 

Толстого». 

Поиск и представление книг на тему «Про-

изведения   

Л. Н. Толстого», составление списка 

произведений  Л. Н. Толстого 

9  Картины приро-

ды в творчестве 

поэтов и писате-

лей  

XX века  

6  Лирика, лирические 

произведения как опи-

сание  в стихотворной 

форме чувств поэта, 

связанных с наблюде-

ниями, описаниями 

природы.  

Расширение круга чтения 

лирических произведений 

поэтов ХХ века:   

Разговор перед чтением: стихотворные 

произведения как способ передачи чувств 

автора, лирические и эпические произве-

дения: сходство и различия. Слушание ли-

рических произведений, обсуждение эмо-

ционального состояния при восприятии 

описанных картин природы, ответ на во-

прос «Какое настроение создаёт произве-

дение? Почему?». На примере стихотво-

рений поэтов ХХ века. Например,  И. А. 



И.А. Бунин,   

А.А. Блок,   

К.Д. Бальмонт. Темы 

стихотворных произве-

дений, герой лирическо-

го произведения. Автор-

ские приёмы создания 

художественного образа 

в лирике. Углубление 

представлений  о средст-

вах выразительности в 

произведениях лирики: 

эпитеты, синонимы, ан-

тонимы, сравнения, оли-

цетворения, метафоры 

Бунин. «Листопад» (отрывки). Работа с 

текстом произведения: упражнение в  на-

хождении сравнений и эпитетов, олице-

творений, метафор, выделение в тексте 

слов, использованных в  прямом и пере-

носном значении, наблюдение за  рифмой 

и ритмом стихотворения, нахождение об-

разных слов и выражений, поиск значения 

незнакомого слова в словаре, характери-

стика звукописи, определение вида строф.  

Работа в парах: сравнение лирических 

произведений по  теме, созданию на-

строения, подбор синонимов к  заданным 

словам, анализ поэтических выражений и 

обоснование выбора автора.  

Упражнение в выразительном чтении вслух 

и наизусть с сохранением интонационного 

рисунка произведения (конкурс чтецов сти-

хотворений).  

Рассматривание репродукций картин и под-

бор к ним соответствующих стихотворных 

строк.  

Творческое задание: воссоздание в 

воображении описанных в стихотво-

рении картин. Написание сочинения-

описания (после предварительной 

подготовки) на тему «Картины род-

ной природы в изображении худож-

ников».  

Составление выставки книг на тему «Кар-

тины природы в произведениях поэтов ХХ 

века», написание краткого отзыва о само-

стоятельно прочитанном произведении по 

заданному образцу 

10  Произведения  

о животных и 

родной при-

роде  

12  Углубление представле-

ний  о взаимоотношени-

ях  

человека и животных, 

защита и охрана приро-

ды – тема произведений 

литературы. Расшире-

ние круга чтения на 

примере произведений  

А.И. Куприна,   

В.П. Астафьева,   

К.Г. Паустовского, М.М. 

Пришвина, Ю.И. Коваля 

Разговор перед чтением: взаимоотношения 

человека и животных, обсуждение цели 

чтения, выбор формы чтения (вслух или про 

себя), удержание учебной задачи и ответ на 

вопрос «На какой вопрос хочу получить от-

вет?».  

Чтение вслух и про себя произведений 

о животных:  В. П. Астафьев. «Капалу-

ха», М.М. Пришвин. «Выскочка» и дру-

гие.   

Учебный диалог: обсуждение темы и глав-

ной мысли произведений, определение при-

знаков жанра. Работа с текстом произведе-

ния: составление портретной характеристи-

ки персонажей с приведением примеров из 



текста, нахождение в тексте средств изо-

бражения героев и выражения их чувств, 

сравнение героев по их внешнему виду и 

поступкам, установление взаимосвязи меж-

ду поступками, чувствами героев.  

Упражнение в составлении вопросов (в 

том числе проблемных) к произведению. 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формули-

рование вопросов по основным событи-

ям сюжета, восстановление нарушенной 

последовательности событий, нахожде-

ние в тексте заданного эпизода, состав-

ление вопросного плана текста с выде-

лением отдельных эпизодов, смысловых 

частей.  

Работа с композицией произведения: опре-

деление завязки, кульминации, развязки.  

Пересказ содержания произведения от 

лица героя с  изменением лица рассказ-

чика.  

Работа в парах: сравнение рассказов (тема, 

главная мысль, герои).  

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читатель-

ских умений. Проверка и оценка своей ра-

боты по предложенным критериям. Состав-

ление высказывания-рассуждения (устно и 

письменно) на тему «Почему надо беречь 

природу?» (не менее 10 предложений). Со-

ставление выставки книг (тема дружбы че-

ловека и животного), рассказ о любимой 

книге на эту тему  

11   Произведения  

о детях  

13  Расширение тематики 

произведений  о детях, 

их жизни, играх и заня-

тиях, взаимоотношени-

ях со взрослыми и 

сверстниками  (на при-

мере содержания про-

изведений  А.П. Чехо-

ва,   

Б.С. Житкова,   

Н.Г. ГаринаМихайлов-

ского,  В.В. Крапивина и 

др. Словесный портрет 

героя как его характери-

стика. Авторский способ 

Разговор перед чтением: обсуждение це-

ли чтения, выбор формы чтения (вслух 

или про себя), удерживание учебной за-

дачи и ответ на вопрос: «На  какой во-

прос хочу получить ответ, читая произ-

ведение?».  

Чтение вслух и про себя произведений о 

жизни детей в  разное время: А. П. Чехов. 

«Мальчики»,  Н. Г. Гарин-Михайловский. 

«Детство Тёмы»  

(отдельные главы), М.М. Зощенко. «О 

Лёньке и Миньке» (1–2 рассказа из цикла), 

К. Г. Паустовский.  

«Корзина с еловыми шишками».  



выражения главной мыс-

ли. Основные события 

сюжета, отношение к 

ним героев  

Работа с текстом произведения: составление 

портретной характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, нахожде-

ние в тексте средств изображения героев и 

выражения их чувств, сравнение героев по 

их внешнему виду и поступкам, установле-

ние взаимосвязи между поступками, чувст-

вами героев, определение авторского отно-

шения к героям.  

Упражнение в составлении вопросов 

(в том числе проблемных) к произве-

дению. Анализ сюжета рассказа: оп-

ределение последовательности собы-

тий, формулирование вопросов по ос-

новным событиям сюжета, восстанов-

ление нарушенной последовательно-

сти событий, нахождение в тексте за-

данного эпизода, составление вопрос-

ного плана текста с выделением от-

дельных эпизодов, смысловых частей, 

определение завязки, кульминации, 

развязки (композиция произведения). 

Работа в парах: составление цитатного 

плана, оценка совместной деятельно-

сти. Упражнения в выразительном 

чтении небольших эпизодов с соблю-

дением орфоэпических и интонацион-

ных норм при чтении вслух. Пересказ 

(устно) произведения от лица героя 

или от третьего лица. Дифференциро-

ванная работа: составление рассказа 

от имени одного из героев. Провероч-

ная работа по итогам изученного раз-

дела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных чита-

тельских умений. Проверка и оценка 

своей работы по предложенным кри-

териям. Работа в группе: выбор книги 

по теме «О детях», представление са-

мостоятельно прочитанного произве-

дения и выбранной книги с использо-

ванием аппарата издания (обложка, 

оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации, сноски, примечания). 

Составление рассказа-рассуждения о 

любимой книге о детях 

12  Пьеса  5  Знакомство с новым жан-

ром – пьесойсказкой. 

Пьеса – произведение ли-

тературы и театрального 

искусства. Пьеса как 

жанр драматического 

Чтение вслух и про себя пьес. 

Например,  С. Я. Маршак. «Две-

надцать месяцев».  

Ориентировка в понятиях: пьеса, действие, 

персонажи, диалог, ремарка, реплика.  



произведения. Пьеса и 

сказка:  

драматическое и эпичес-

кое произведения. Автор-

ские ремарки:  

назначение, содержание  

Учебный диалог: анализ действующих лиц, 

обсуждение проблемы: является ли автор 

пьесы действующим лицом, ответ на во-

прос «Почему в тексте приводятся автор-

ские замечания (ремарки), каково их назна-

чение?».  

Работа в парах: анализ и обсуждение драма-

тического произведения (пьесы) и эпичес-

кого (сказки) — определение сходства и 

различий, диалог как текст пьесы, возмож-

ность постановки на театральной сцене.  

Чтение по ролям.  

Работа в группах (совместная деятель-

ность): готовим спектакль — выбор эпи-

зода пьесы, распределение ролей, подго-

товка ответов на вопросы «С какой инто-

нацией говорят герои?», «Какая мимика 

и какие жесты нужны в данной сцене?», 

подготовка к  инсценированию эпизода.  

Экскурсия в театр (при наличии условий) и 

просмотр детского спектакля.  

Дифференцированная работа: создание (ри-

сование) афиши спектакля  

13  Юмористические 

произведения  

6  Расширение круга чтения 

юмористических произ-

ведений на примере рас-

сказов  

В.Ю. Драгунского,  

Н.Н. Носова,  В.В. Го-

лявкина,   

М.М. Зощенко. Герои 

юмористических произ-

ведений. Средства выра-

зительности текста юмо-

ристического содержа-

ния: гипербола.  

Юмористические произ-

ведения в кино и театре  

Разговор перед чтением: обсуждение про-

блемного вопроса: «Какой текст является 

юмористическим?». Слушание и чтение ху-

дожественных произведений, оценка эмо-

ционального состояния при восприятии 

юмористического произведения, ответ на 

вопрос «Какое чувство вызывает сюжет 

рассказа? Почему?». Рассказы В. Ю. Дра-

гунского из цикла «Денискины рассказы», 

Н. Н. Носова «Витя Малеев в школе и до-

ма» (отдельные главы).  

Работа с текстом произведения: составле-

ние портретной характеристики персона-

жей с приведением примеров из текста, на-

хождение в тексте средства изображения 

героев и выражения их чувств. Работа в 

парах: чтение диалогов по ролям, выбор 

интонации, отражающей комичность си-

туации. Дифференцированная работа: при-

думывание продолжения рассказа.  

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читатель-

ских умений. Проверка и оценка своей ра-

боты по предложенным критериям. Лите-

ратурная викторина по произведениям  Н. 



Н. Носова, В. Ю. Драгунского.  

Слушание записей (аудио) юмористических 

произведений, просмотр фильмов  

14  Зарубежная лите-

ратура  

8  Расширение круга чтения 

произведений зарубеж-

ных писателей.  

Литературные сказки  

Ш. Перро,   

Х.-К. Андерсена, 

братьев Гримм. При-

ключенческая литера-

тура: произведения Дж. 

Свифта, Марка Твена.  

Разговор перед чтением: установление 

цели чтения, ответ на вопрос: «На какой 

вопрос хочу получить ответ, читая про-

изведение?».  

Чтение литературных сказок зарубеж-

ных писателей (по выбору): Х.-К. Ан-

дерсен. «Дикие лебеди», «Русалочка».  

Работа с текстом произведения (характери-

стика героя): нахождение описания героя, 

определение взаимосвязи между поступка-

ми героев, сравнение героев по  аналогии 

или по контрасту, оценка поступков геро-

ев.  

Учебный диалог: обсуждение отноше-

ния автора к  героям, поступкам, опи-

санным в сказках. Анализ сюжета 

сказки: определение последовательно-

сти событий, формулирование вопро-

сов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной последо-

вательности событий, нахождение в 

тексте заданного эпизода, составление 

цитатного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых час-

тей.  

Составление вопросного плана текста с вы-

делением эпизодов, смысловых частей.  

Пересказ (устно) содержания произведения 

выборочно.  

Работа в парах: чтение диалогов по ролям.  

Чтение приключенческой литературы: Дж. 

Свифт.  

«Путешествие Гулливера» (отдельные гла-

вы), Марк Твен. «Приключения Тома Сой-

ера» (отдельные главы). Работа с текстом 

произведения (характеристика героя): на-

хождение описания героя, определение 

взаимосвязи между поступками героев, 

сравнивание героев по  аналогии или по 

контрасту, оценка поступков героев.  

Поиск дополнительной справочной ин-

формации о  зарубежных писателях: Дж. 

Свифт, Марк Твен,  Л. Кэрролл, представ-

ление своего сообщения в классе, состав-

ление выставки книг зарубежных сказок, 

книг о  животных.  



Выбор книги для самостоятельного чтения 

с учётом рекомендательного списка, напи-

сание аннотации к  самостоятельно прочи-

танному произведению 

15  Библиографиче-

ская культура 

(работа  с детской 

книжной и спра-

вочной литерату-

рой)  

7  Польза чтения и книги: 

книга –  друг и учитель. 

Расширение знаний  о 

правилах читателя и спо-

собах выбора книги (те-

матический, системати-

ческий каталог). Виды 

информации в книге: на-

учная, художественная  

(с опорой  на внешние 

показатели книги),  её 

справочноиллюстратив-

ный материал. Типы 

книг (изданий): книга-

произведение, книгас-

борник, собрание сочи-

нений, периодическая 

печать, справочные из-

дания. Работа с источни-

ками периодической пе-

чати 

Экскурсия в школьную или ближайшую 

детскую библиотеку: тема экскурсии «За-

чем нужны книги». Работа в парах: «чте-

ние» информации, представленной в схема-

тическом виде, заполнение схемы.  

  

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читатель-

ских умений. Проверка и оценка своей ра-

боты по предложенным критериям.  

Упражнения в выразительном чтении сти-

хотворных и прозаических произведений с 

соблюдением орфоэпических и интонаци-

онных норм при чтении вслух.  

Поиск информации в справочной литера-

туре, работа с  различными периодиче-

скими изданиями: газетами и журналами 

для детей.  

Составление аннотации (письменно) на лю-

бимое произведение.  

Коллективная работа: подготовка творче-

ского проекта на темы «Русские писатели и 

их произведения», «Сказки народные и ли-

тературные», «Картины природы в творче-

стве поэтов», «Моя любимая книга». Реко-

мендации по летнему чтению, оформление 

дневника летнего чтения 

Резервное время  
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ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЧА-

СОВ ПО ПРОГРАММЕ  

136   

 
 
 
 
 
 
 
 



* Основные направления воспитательной деятельности: 
1. Гражданско - патриотическое  воспитание. 
2. Духовно- нравственное воспитание. 
3. Эстетическое воспитание. 
4.  Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия. 
5. Трудовое воспитание. 
6. Экологическое воспитание. 
7. Ценности научного познания. 

 

   СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания 

методического объединения 
учителей  начальных классов МБОУ лицея №1 

от  ___ августа 2021 года, №1 
_______________Н.В.Ярославская 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора по УВР 
______________Е.В.Кужилина 

 
___   августа 2023 года 



 


		2023-09-25T14:40:16+0300
	Белик Любовь Ивановна
	Я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




