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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для обучающихся 4 класса  на 2023-20234 

учебный год составлена в соответствии следующей нормативно-правовой базы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года №373 (С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 

2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.). 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С изменениями и 

дополнениями от: 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 

июня, 5 июля 2017 г.) 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.15. № 1/5) 

 Основная образовательная программа начального общего образования утвержденная 

приказом №1 от 31.08.2017 г); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, - изменения в базисный 

учебный план общеобразовательных учреждений РФ 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения   в общеобразовательных учреждениях» - 

 Учебный план  МБОУ «Локотская СОШ» 

 Примерная (авторская) (авторы Л.Ф.Климанова,  В. Г. Горецкий, М. В. Голованова 

«Литературное чтение. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России»)) 

программа начального общего образования по предмету «Литературное чтение» для 

обучающихся 4 класса 

Для реализации программы используются следующие печатные издания: 

1. Л.Ф.Климанова,  В. Г. Горецкий, М. В. Голованова Литературное чтение, учебник для  4 

класса. В 2-х частях,  М.: Просвещение, 2017 г. 

2.Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение. Презентации к урокам», 4 класс 

(Диск СО-РОМ), Издательство "Учитель" www.uchitel-izd.ru  
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           Предмет «Литературное чтение» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования - это один из важных и ответственных этапов большого пути 

ребенка в литературу. От качества обучения в этот период во многом зависит полноценное 

приобщение ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту 

поэтического слова, формирование у него в дальнейшем потребности в систематическом чтении 

произведений подлинно художественной литературы. Художественное литературное 

произведение своим духовным, нравственно - эстетическим содержанием способно активно 

влиять на всю личность читателя, его чувства, волю, сознание. Оно по своей природе оказывает 

большое воспитательное воздействие на школьника, формирует его личность. Собственно 

обучение чтению предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию 

восприятия литературного текста, формированию читательской самостоятельности. Успешность 

изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим 

предметам начальной школы.  

  Целями изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе являются: 

 

 нравственно - эстетическое воспитание и развитие у учащихся способности личностно, 

полноценно и глубоко воспринимать художественную литературу; 

 воспитание компетентного читателя, который имеет сформированную духовную 

потребность в книге как средстве познания мира и самого себя. 

 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Литературное чтение» 

основных задач:  

 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;  

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся;  

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, ассоциативное мышление;  

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус;  

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства;  

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе;  

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы;  

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности;  

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка;  

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые 

умения;  

 работать с различными типами текстов. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание 

и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным 
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и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них 

умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, 

формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным 

чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для 

расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 

монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 

поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

Место учебного предмета в учебном плане.                                                                                         

В соответствии с учебным планом школы на 2023/2024 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю). 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты отражают сформированности, в том числе в части:  

1.  ГРАЖДАНСКОГО воспитания: 

 формирование у детей активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

 формирование  правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

 формирование ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

2. ПАТРИОТИЧЕСКОГО воспитания: 

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России;  
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 формирование умения ориентироваться в современных общественно-политических 

процессах, происходящих в России и мире, а также осознание и  выработку собственной 

позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

3. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  воспитания: 

 представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе; 

 готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных 

познавательных задач, создании учебных проектов; 

 стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе уебной деятельности; 

 готовности оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий  поступков. 

4. ЭСТЕТИЧЕСКОГО воспитания 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

 формирование уважительного отношения к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы; 

5. ФИЗИЧЕСКОГО воспитания:  

 формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия; 

 осознание ценности жизни; 

 ответственного отношения к своему здоровью;  

 установки на здоровый образ жизни;  

 осознания последствий и неприятия вредных привычек; 

 необходимости соблюдения правил безопасности в быту и в жизни. 

7. ЭКОЛОГИЧЕСКОГО воспитания: 

 экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле; 

 повышение уровня экологической культуры; 

 осознания глобального характера  экологических проблем и путей и решения по 

средствам методов предмета; 

 экологического мышления и умение руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

8. ЦЕННОСТЕЙ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ: 

 мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития 

науки и техники и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 

 представления об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 

природой и средой, о роли предмета в познаниях этих закономерностей; 

 познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

 познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими  

средствами информационных технологий; интереса к обучению и познанию, 

любознательности, готовности и способности к саморазвитию. Исследовательской 

деятельности, к осознанному выбору направленности и  уровня  обучения в дальнейшем. 

Основные направления воспитательной деятельности  

(из Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года) 

  1.Гражданское воспитание включает: 

 формирование активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 
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нравственных ценностях российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей  

мигрантов. 

  2.Патриотическое воспитание предусматривает: 

 формирование российской гражданской идентичности; 

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе 

развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно- 

патриотического воспитания; 

 формирование умения ориентироваться в современных общественно- 

политических процессах, происходящих в России и мире, а также 

осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на 

основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны;  

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн 

Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского 

познавательного туризма. 

   3.Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет: 

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и 

планов; 
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 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных 

трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных. 

4.Эстетическое воспитание предполагает: 

 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том 

числе литературному, музыкальному, художественному, театральному и 

кинематографическому; 

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным 

ценностям; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных 

ценностей; 

 сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и 

народного творчества. 

    5.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия включает: 

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности 

в здоровом образе жизни; 

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, 

занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового 

питания; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других 

вредных привычек. 

    6.Трудовое воспитание реализуется посредством: 

 воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 формирования умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к 

разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

7.Экологическое воспитание включает: 

 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения 

к действиям, приносящим вред экологии. 
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    8.Ценности научного познания подразумевает: 

 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего 

поколения, поддержку научно-технического творчества детей; 

 создание условий для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных 

познаниях об устройстве мира и общества. 

 

Метапредметные результаты 
 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 
 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в  процессе 

его изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с 

целями темы; принимать учебную задачу урока; читать в соответствии с целью чтения 

(выразительно, целыми словами, без искажений и пр.); 
 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

составлять план для пересказа литературного произведения; контролировать выполнение 

действий в соответствии с планом; оценивать результаты своих действий по шкале и 

критериям, предложенным учителем; оценивать результаты работы сверстников по 

совместно выработанным критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре; фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, 

разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, 

проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 
 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внутренней речи. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и 

научно-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя; понимать переносное значение 

образного слова, фразы или предложения, толковать их с помощью приёмов устного 

словесного рисования; сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, называя общее 

и различное в них (лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 

народную и литературную сказку); литературное произведение или эпизод из него с 

фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего смысла; анализировать мотив поведения героя с помощью 

вопросов учителя или учебника; строить рассуждение (или доказательство своей точки 

зрения) по теме урока . 

 осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический, 

содержание текста, тема текста и основная мысль, автор, авторская позиция, литературный и 

научно-познавательный текст, басня, художественные ремёсла и народные промыслы. 
 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при выполнении проектных заданий; перебирать варианты решения 

нравственной проблемы, поставленной автором в произведении. 
 понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при осмыслении структуры 

текста и пр.). 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 
 строить рассуждение и доказательство своей точки зрения , проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать вопросы; строить диалог в паре или группе, задавать 

вопросы на уточнение; строить связное высказывание по предложенной теме; 

 оформлять слайды к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; не конфликтовать, осознавать 

конструктивность диалога, использовать вежливые слова; 
 аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые 

оценочные средства  (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

 нравственно/ безнравственно и др.); 
 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; 

 вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; оценивать по 

предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со 

своим поведением в различных ситуациях; 

 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы погашения 

конфликтов; употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описываемых конфликтную ситуацию; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет; готовить небольшую 

презентацию с помощью взрослых (родителей) по теме проекта, озвучивать её с опорой на 

слайды. 

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 

области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения.  
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

—  осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития 

личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов 

бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений; 

—  демонстрировать интерес  и  положительную  мотивацию к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 

формировать собственный круг чтения; 
—  читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения 

(изучающее, 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 

произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, 

учебным и художественным текстам; 
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—  различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, 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 

персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать 

героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по 

контрасту), характеризовать 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 выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

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

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция, сравнение, 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 прослушанного/прочитанного текста, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

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

подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего 

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

небольшие 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 (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учётом 

правильности, выразительности письменной речи; 
—  составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

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

из героев, 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 

картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 

—  использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 
контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 
  

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА         

Раздел 1. Летописи, былины,сказания,жития (12ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь. Рассматривание иллюстраций и оформление учебника. 

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. 
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Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Летопись. События летописи — основные события Древней Руси. Сравнение текста летописи и 

исторических источников. Летопись — источник исторических фактов. 

Сравнение текста летописи с текстом произведения А. Пушкина «Песнь о вещем Олеге».  

Поэтический текст былины. Сказочный характер былины. Прозаический текст былины в 

пересказе Н. Карнауховой. Сравнение поэтического и прозаического текстов. Герой былины — 

защитник государства Российского. Картина В. Васнецова «Богатыри». 

Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций известных картин. 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 

мысли текста. 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя) мотивов поступков персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев. 

Круг чтения: 

Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». 

Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге». 

Былины «Ильины три поездочки». 

Сергий Радонежский — святой земли Русской. В. Клыков. Памятник Сергию Радонежскому. 

Житие Сергия Радонежского.  

Проект «Создание календаря исторических событий». 

Раздел 2. Чудесный мир классики (22ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

П. Ершов. «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. Мотивы народной 

сказки в литературной. События литературной сказки. Герои сказки. Младший брат Иван — 

настоящий герой сказки. Характеристика героя. Сравнение словесного и изобразительного 

искусства. 

А. Пушкин. Стихотворения. Авторское отношение к изображаемому. Интонация стихотворения. 

Сравнение произведений словесного и изобразительного искусства. Заучивание наизусть. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях...». Мотивы народной сказки в литературной. 

Герои пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, отношение к ним. Деление сказки на 

части. Составление плана. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ основных эпизодов сказки. 
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М. Лермонтов. «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. Выразительное чтение. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). 

«Ашик-Кериб. Турецкая сказка». Сравнение мотивов русской и турецкой сказки. Герои турецкой 

сказки. Характеристика героев, отношение к ним. 

Л. Толстой. «Детство». События рассказа. Характеристика героя произведения с использованием 

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

характеризующих героя и событие. 

АЛ. Толстого. Басня. «Как мужик убрал камень». Особенности басни. Главная мысль. А. Чехов. 

«Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа - герои своего времени. Анализ 

(с помощью учителя) мотивов поступков персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев.  

Круг чтения: 

П. Ершов. «Конёк-горбунок». 

А. Пушкин. Стихотворения. «Няне», «Туча», «Унылая пора! Очей очарование...». 

А. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях...». 

М. Лермонтов. «Дары Терека», «Ашик-Кериб. Турецкая сказка». 

Л. Толстой. «Детство». 

Л. Толстого. Басня. «Как мужик убрал камень». 

А. Чехов. «Мальчики». 

Раздел 3. Поэтическая тетрадь (12ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). Интонация (тон, паузы, темп). 

Отбор средств художественной выразительности для создания картины природы. Ритм, порядок 

слов, знаки препинания как отражение особого настроения в лирическом тексте. 

Картины природы в лирическом стихотворении. Изменение картин природы в стихотворении. 

Передача настроения и чувства в стихотворении. 

Слово как средство художественной выразительности. Сравнения, эпитеты. 

Круг чтения: 

Ф. Тютчев. «Ещё земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...». 

А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка». 

Е. Баратынский. Стихотворения. 

А. Плещеев. «Дети и птичка». 

И. Никитин. «В синем небе плывут над полями...». 

Н. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки...». 

И. Бунин. «Листопад». 

Раздел 4. Литературные сказки (16ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам 

в библиотеке. 

Понятие «литературная (авторская) сказка». Особенности авторской сказки. Соотнесение 

главной мысли литературного произведения с пословицей. Поиск народных мотивов в 

литературных сказках. Сравнение народных и авторских сказок 

В. Одоевский. «Городок в табакерке». Особенности данного литературного жанра. Заглавие и 

главные герои литературной сказки. Определение особенностей художественного текста: 
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своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Деление текста на части. 

Составление плана сказки. Подробный пересказ. 

В. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». Особенности данного литературного жанра. Сказка или 

рассказ. Текст-описание в содержании художественного произведения. Герои литературного 

текста. Главная мысль произведения. 

П. Бажов. «Серебряное копытце». Мотивы народных сказок в авторском тексте. Заглавие. Герои 

художественного произведения. Характеристика героя произведения с использованием 

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

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов поступков персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

С. Аксаков. «Аленький цветочек». Мотивы народных сказок в литературном тексте. Заглавие. 

Герои 

художественного текста. Деление текста на части. Составление плана. Освоение разных видов 

пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

Словесное иллюстрирование. 

Круг чтения: 

В. Одоевский. «Городок в табакерке». 

В. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

П. Бажов. «Серебряное копытце». 

С. Аксаков. «Аленький цветочек».  

Раздел 5. Делу время - потехе час (9ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Е. Шварц. «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл произведения. Жанр 

произведения. Характеристика героя произведения с использованием 

художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов поступков персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

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

произведения. 

Юмористические рассказы В. Драгунского, В. Голявкина. Особенности юмористического текста. 

Авторское отношение к изображаемому. Характеристика героя произведения. Портрет, характер 

героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения 

Пересказ текста от лица героев. Инсценирование произведения. 

Круг чтения: 

Е. Шварц. «Сказка о потерянном времени». 

В. Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка». 

В. Голявкин. «Никакой я горчицы не ел». 

Раздел 6. Страна Детства (8ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам 

в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочниками. 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 
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микротем. Подбор ключевых и опорных слов. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста) 

Б. Житков. «Как я ловил человечков». Особенности развития сюжета. Герой произведения. 

К. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками». Особенности развития событий: выстраивание 

их в тексте. Герои произведения. Музыкальное сопровождение произведения. 

М. Зощенко. «Ёлка». Герои произведения. Составление плана. Пересказ. 

Оценка достижений. 

Круг чтения: 

Б. Житков. «Как я ловил человечков». 

К. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками». 

М. Зощенко. «Ёлка». 

Раздел 7. Поэтическая тетрадь (5ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Стихотворения В.Брюсова, С.Есенина, М.Цветаевой. Тема стихотворений. Развитие чувства в 

лирическом стихотворении. Тема детства в произведениях М. Цветаевой. Сравнение 

произведений разных поэтов на одну и ту же тему. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). Выразительное чтение 

Работа со словом (распознавание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Круг чтения: 

В. Брюсов. «Опять сон», «Детская». 

С. Есенин. «Бабушкины сказки». 

М. Цветаева. «Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства». 

Раздел 8. Природа и мы (11ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Д. Мамин-Сибиряк. «Приёмыш». Анализ заголовка. Подготовка выборочного пересказа. 

Отношение человека к природе. Осмысленное правильное чтение целыми словами вслух и про 

себя. Выразительное чтение в соответствии с заданными параметрами. Умение отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту, самостоятельно задавать вопросы. Установка на нормальный 

для читающего темп чтения, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. 

А. Куприн. «Барбос и Жулька». Герои произведения о животных. Поступок как характеристика 

героя произведения. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. 

М. Пришвин. «Выскочка». Анализ заголовка. Герои произведения. Характеристика героя на 

основе поступка. 

Е. Чарушин. «Кабан». Герои произведения. Понимание нравственного содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения героев, анализ их поступков с точки зрения норм морали. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
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В. Астафьев. «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. Деление текста на части. Составление плана. 

Выборочный пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художественно-

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

характеризующих героя и событие. Анализ (с  

помощью учителя) мотивов поступков персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. 

Оценка достижений. 

Круг чтения: 

Д. Мамин-Сибиряк. «Приёмыш». 

А. Куприн. «Барбос и Жулька». 

М. Пришвин. «Выскочка». 

Е. Чарушин. «Кабан». 

В. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Раздел 9. Поэтическая тетрадь (8ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Картины времен года в лирических произведениях. Средства художественной выразительности. 

Мотивы народного творчества в авторском произведении. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). Интерпретация текста литературного произведения 

в творческой деятельности учащихся: создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. Работа со словом (распознавание прямого и 

переносного значения слов, их многозначности), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. 

Круг чтения: 

Б. Пастернак. «Золотая осень». 

Д. Кедрин. «Бабье лето». 

С. Клычков «Весна в лесу» 

Н. Рубцов. «Сентябрь». 

С. Есенин. «Лебёдушка». 

Раздел 10. Родина (8ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения. Авторское отношение к 

изображаемому. Тема стихотворения. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). Интерпретация текста литературного произведения 

в творческой деятельности учащихся: создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. Работа со словом(распознавание прямого и 

переносного значения слов, их многозначности), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя). 
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Круг чтения: 

И. Никитин. «Русь». 

С. Дрожжин. «Родине». 

А. Жигулин. «О, Родина! В неярком блеске...». 

Проект «Они защищали Родину». 

Раздел 11. Страна «Фантазия»(7ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Особенности фантастического жанра. Необычные герои фантастического рассказа. Сравнение 

героев фантастических рассказов. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Монолог как форма речевого высказывания. Воспроизведение монологического речевого 

высказывания небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг чтения: 

Е. Велтистов. «Приключения Электроника». 

Кир Булычёв. «Путешествие Алисы». 

Раздел 12. Зарубежная литература (18ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы 

учащихся и учителя по усвоению содержания раздела. 

Авторская сказка. 

Особое развитие сюжета в зарубежной литературе. Особенности повествования.  

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя) мотивов поступков персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев. 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода, деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана: в виде назывных предложений из текста, вопросов, самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Круг чтения: 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера». 

Г.-Х. Андерсен. «Русалочка». 

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера». 

Сельма Лагерлёф. «В Назарете» 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ, С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ 

НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 

Колич

ество 

часов 

(всего) 

 Из них (количество 

часов) 

Проектная 

деятельность 

(наименование 

проекта) 

Основные 

направления 

воспитатель-

ной деятель-

ности  

 

контрольн

ые 

экскурси

и 

   1 
Вводный 

урок 
1 

- - - 1,3,4,8 

2 Летописи. 

Былины. 

Жития 

12 1 

 

- 1 2,3,8 

3 Чудесный 

мир 

классики  

22 1 

 

- - 3,4,8 

4 Поэтическая 

тетрадь  

11 1 1 - 2,4,7,8 

5 Литературн

ые сказки 

16 1 - - 2,4,8 

6 Делу время 

–потехе час  

9 1 

 

- - 3,7,8 

7 Страна 

детства  

8 1 

 

- - 1,3,4 

 

8 Поэтическая 

тетрадь 

5 1 

 

1 - 2,4,7,8 

9 Природа и 

мы 

11 1 1 1 1,2,4,8 

10 Поэтическая 

тетрадь 

 

8 1 

 

- - 3,4 

11 Родина 

 

8 1 - 1 4,7,8 

12 Страна 

фантазия 

7 1 - - 2,4,7,8 

 

 

13 Зарубежная 

литература 

18 1 - - 2,3 

ИТОГО: 136 12 3 3  
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	5.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия включает:

