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                                             1.Пояснительная записка 
 
            Программа разработана на основе Федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования, разработано на основе авторской 
программы Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. «Литературное чтение». 1-4 классы. –
М. : Просвещение, 2020. 
           Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как ба-
зовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование 
всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными 
видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательско-
го кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читатель-
ской деятельности; 
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоцио-
нальной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 
эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведе-
ние; 
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художе-
ственной литературы; формирование нравственных представлений о добре, друж-
бе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 
культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 
          Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет боль-
шое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 
         Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произве-
дениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно вли-
яет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных 
качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ори-
ентация 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 осознан-
ным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентировать-
ся 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, высказы-
вать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, ра-
ботать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным 
аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энцикло-
педиях. 
            На уроках литературного чтения формируется читательская компетент-
ность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, 
способным к использованию читательской деятельности для своего самообразо-
вания. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, 
владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанно-



го и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно вы-
брать и оценить. 
         Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художе-
ственных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словес-
но-образную природу художественного произведения, на отношение автора к ге-
роям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 
Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить об-
разность словесного искусства.  
       Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших за-
дач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению 
в средней школе. 
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 
школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с тек-
стом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует 
общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспита-
нию. 
       Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результатив-
ность по другим предметам начальной школы. 
          
Общая характеристика   учебного  предмета  «Литературное чтение»  
 
        Предмет «Литературное чтение»  начинается с обучения грамоте. Обучение 
грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного гра-
фического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 
совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-
орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках 
обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт парал-
лельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письмен-
ной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач 
трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и 
послебукварного (заключительного). 
      Добукварный период является введением в систему языкового и литературно-
го образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной де-
ятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на 
этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм ре-
чи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — 
приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  
     Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значени-
ем, с осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-
речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы 
(фонетической и графической). У первоклассников формируются первоначальные 
представления о предложении, развивается фонематический слух и умение опре-
делять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой струк-
туры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-
моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова 
по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного 
гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные пред-



ставления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые 
пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают 
требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать 
сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  
       Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных зву-
ков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обо-
значающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знаком-
ство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность данного 
этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механиз-
ма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как 
написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми табли-
цами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, 
слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 
         Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На 
данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению 
целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершен-
ствуются процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного 
чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом 
(словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на 
основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонети-
ки, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-
речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот 
период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную 
деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит 
осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  
        После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения.   
       Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее 
изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура про-
граммы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или 
иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности мате-
риала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков пра-
вописания и развития речи.  
       Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников пер-
воначальных представлений о системе и структуре  курса «Литературного чте-
ния» с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способ-
ствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии 
и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит ре-
шению практических задач общения и формирует навыки, определяющие куль-
турный уровень учащихся.  
       Программа направлена на формирование у младших школьников представле-
ний о языке как явлении национальной культуры и основном средстве человече-
ского общения, на осознание ими значения русского языка как государственного 
языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 
      В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 
обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и 
значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и 



письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит 
основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. 
Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, ана-
лизировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологиче-
ские устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами ком-
муникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к фор-
мированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики об-
щения младших школьников. 
       Содержание систематического курса русского языка представлено в про-
грамме как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между 
собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сто-
рон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и грамматической 
(морфологической и синтаксической).  
        Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 
функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. 
Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения 
слова и предложения, графической формы букв осуществляется на основе форми-
рования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. 
Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, 
богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 
синтаксических структур — формируется собственная языковая способность уче-
ника, осуществляется становление личности.  
         Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 
словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и разви-
тие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом преду-
сматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими сведени-
ями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школь-
ников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного 
типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом 
замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (ло-
гичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и 
др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учени-
ком творческой работы. 
           Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение уча-
щихся нормам построения и образования предложений, на развитие умений поль-
зоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания 
содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе 
школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, форми-
руются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 
          Программа предусматривает формирование у младших школьников пред-
ставлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует по-
ниманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и 
значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осозна-
нию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; 
овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, 
основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимо-



сти пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интел-
лектуального и речевого развития личности.  
           Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-
графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представ-
ление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов рече-
вой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 
         Важная роль отводится формированию представлений о грамматических по-
нятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение 
грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: 
у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравне-
ния, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для даль-
нейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-
моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 
       Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 
формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений 
различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, разли-
чать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять дей-
ствие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является осно-
вой грамотного, безошибочного письма. 
        Содержание программы является основой для овладения учащимися приё-
мами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка 
и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, 
группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует 
умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в по-
стижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного от-
ношения к употреблению в речи основных единиц языка. 
         Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных 
навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются 
умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно ра-
ботать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справоч-
никами. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных 
форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся 
анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную инфор-
мацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, 
письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 
работ, классную газету и др.  
          Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 
способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проект-
ная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уро-
ках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования пози-
тивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстни-
ками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, 
вести поиск и систематизировать нужную информацию.  
       «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу 
после обучения грамоте. Раздел «Круг детского чтения» включает произведения 
устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков 
отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и дру-



гих стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает все 
основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические 
произведения. 
         Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Но-
вые книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их 
отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается со-
циально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников чи-
тательскую самостоятельность. 
         Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различно-
го вида информации и формирование библиографических умений. 
        Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды ре-
чевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и 
работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой 
культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным 
из которых является навык чтения. 
        Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овла-
дения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приё-
мов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее 
формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения. Увели-
чивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с 
воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают 
рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 
интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды 
чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в со-
ответствии с конкретной речевой задачей. 
         Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, 
обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного 
чтения. 
       Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится па-
раллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 
высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, 
задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказы-
вать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы 
речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с осо-
бенностями национального этикета и общения людей проводится на основе лите-
ратурных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется моно-
логическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему 
или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словар-
ный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочи-
танного или услышанного произведения. 
       Особое место в программе отводится работе с текстом художественного про-
изведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о 
текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художе-
ственные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить 
заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими 



речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление 
плана, различение главной и дополнительной информации текста.  
        Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 
получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 
читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных про-
изведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных 
жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  
изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 
словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкаль-
ность стихотворной речи).  
        При анализе художественного текста на первый план выдвигается художе-
ственный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-
познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познава-
тельные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово 
становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания 
словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и 
чувства. 
         Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, ко-
торый позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адек-
ватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 
       Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный 
(с использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача 
основных мыслей).На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся 
осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, 
обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают 
духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 
      Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы дея-
тельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 
произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с ху-
дожественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-
чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возника-
ющие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные обра-
зы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное 
восприятие литературного произведения, формирование нравственно-
эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения 
(отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и 
декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут 
изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 
литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного ис-
кусства. 
 
Описание  учебного предмета  «Литературное  чтение» 
 
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 405 ч.  
В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 99 ч. 
во 2—4 классах по 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
 



   Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литературное  чтение» 
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 
значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. Литературное 
чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими цен-
ностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных 
качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. На 
уроках литературного чтения продолжается развитие техники, совершенствова-
ние качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, 
ребёнок задумывается над вечными ценностями: добром, справедливостью, прав-
дой и  т.д. Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в 
рамках урока 
 
 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения     учебного  
предмета «Литературное чтение» 
 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной шко-
лы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 
народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
многонационального российского общества; 
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 
мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведе-
ний художественной литературы; 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной националь-
ной принадлежности; 
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учеб-
ной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на ос-
нове представлений о нравственных нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-
альных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со 
своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к матери-
альным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоро-
вый образ жизни. 
Метапредметные результаты: 



1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-
тельности, поиска средств её осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-
ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, опреде-
лять наиболее эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-
сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) использование знаково-символических средств представления информации о 
книгах; 
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и по-
знавательных задач; 
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочни-
ках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами; 
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и за-
дачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задача-
ми коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-
следственных связей, построения рассуждений; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 
зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий; 
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей 
её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества. 
Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, сред-
ства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представ-
лений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этиче-
ских представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование по-
требности в систематическом чтении; 
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про 
себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных 
и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих поня-
тий; 
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, по-
исковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нрав-
ственную оценку поступков героев; 



5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной инфор-
мации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавли-
вать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, 
делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить сред-
ства выразительности, пересказывать произведение; 
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практиче-
ском уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 
создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, опи-
сание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произ-
ведение; 
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собствен-
ный текст на основе художественного произведения, репродукции картин худож-
ников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 
 
Содержание  учебного предмета «Литературное чтение»  
 
Виды речевой и читательской деятельности 
Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание раз-
личных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение от-
вечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение по-
следовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение зада-
вать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художе-
ственному произведениям. 
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью автор-
ского стиля. 
 
Чтение 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирова-
ние у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чте-
нию целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Посте-
пенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонацион-
ных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 
препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 
передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспита-
ние эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подго-
товиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чте-
ния, определить логические ударения и паузы). 
Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступ-
ных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 
ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую инфор-
мацию, понимание её особенностей. 



 
1 класс 2 класс 3-4 классы 
Постепенный пере-
ход от слогового к 
плавному, осмыс-
ленному, правиль-
ному чтению целы-
ми словами вслух. 
Темп чтения, позво-
ляющий осознать 
текст. Постепенное 
увеличение скорости 
чтения. Осознание 
смысла произведе-
ния при чтении про 
себя (доступных по 
объёму и жанру 
произведений). Про-
изношение скорого-
ворок, чистоговорок, 
стихотворных строк 
для отработки от-
дельных звуков. Со-
вершенствование 
звуковой культуры 
речи. Темп чтения - 
30-40 слов в минуту. 
 

Развитие навыка осо-
знанного и правильного 
чтения. Выработка чте-
ния целыми словами. Со-
блюдение орфоэпических 
и интонационных норм 
чтения. Чтение предло-
жений с интонационным 
выделением знаков пре-
пинания. Понимание 
смысловых особенностей 
разных по виду и типу 
текстов, передача их с 
помощью интонирования. 
Осознание смысла произ-
ведения при чтении про 
себя (доступных по объё-
му и жанру произведе-
ний). Обучение орфоэпи-
чески правильному про-
изношению слов при чте-
нии; развитие темпа речи 
и чтения, соотнесение его 
с содержанием высказы-
вания и текста; . Темп 
чтения  незнакомого тек-
ста — не меньше 50 слов 
в минуту. 

Развитие навыков чтения. Разви-
тие навыков правильного, созна-
тельного чтения вслух, выработ-
ка ускоренного темпа чтения за 
счет отработки приёмов целост-
ного и точного зрительного вос-
приятия слова, быстрота пони-
мания прочитанного. Развитие 
поэтического слуха. Воспитание 
эстетической отзывчивости на 
произведение. Умение самостоя-
тельно подготовиться к вырази-
тельному чтению небольшого 
текста (выбрать тон и темп чте-
ния, определить логические уда-
рения и паузы). Углубленное 
понимание прочитанного. Разви-
тие умения быстро улавливать 
главную мысль произведения, 
логику повествования, смысло-
вые и интонационные связи в 
тексте. Развитие умения перехо-
дить от чтения вслух и чтению 
про себя. Определение вида чте-
ния (изучающее, ознакомитель-
ное, выборочное), умение нахо-
дить в тексте необходимую ин-
формацию, понимание её осо-
бенностей. Темп   чтения — 
70—75 слов в минуту(3 класс).  
Осознанное чтение про себя лю-
бого по объему и жанру текста. 
Темп   чтения — не  меньше   
100 слов в минуту. Самостоя-
тельная   подготовка к вырази-
тельному чтению(4 класс). 

 
Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-
популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 
Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произве-
дении, осознавать сущность поведения героев. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогно-
зирование содержания книги по её названию и оформлению. 



Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 
работать с разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, ис-
пользуя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных мате-
риалов. 
 
Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Об-
щее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга 
учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавле-
ние, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 
Умение самостоятельно составить аннотацию. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние пока-
затели книги, её справочно-иллюстративный материал. 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопе-
дии). 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного 
и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими воз-
расту словарями и другой справочной литературой.  
 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Раскрытие со-
держания   ил-
люстраций     к 
произведению, 
соотнесение их с 
отрывками рас-
сказа,   нахож-
дение в тексте 
предложений, 
соответствую-
щих им. Воспи-
тание внимания    
к    авторскому 
слову в художе-
ственном произ-
ведении. 
Сопоставление 
слов, близких по 
значению; пони-
мание значения 
слов и выраже-
ний в контексте: 
различение про-

Определение 
особенностей ху-
дожественного 
текста: свое-
образие вырази-
тельных средств 
языка (с помо-
щью учителя). 
Понимание за-
главия произве-
дения, его адек-
ватное соотно-
шение с содер-
жанием.  Деле-
ние    текста   на   
части, озаглавли-
вание их,  выяв-
ление основной 
мысли    прочи-
танного (с  помо-
щью учителя). 
Ориентировка в 
учебной книге: 

Понимание нрав-
ственно-
эстетического со-
держания прочи-
танного произведе-
ния, осознание мо-
тивации поведения 
героев, анализ по-
ступков героев с 
точки зрения норм 
морали.  Самостоя-
тельное  выявление 
основного смысла 
прочитанного, деле-
ние   текста на за-
конченные по смыс-
лу части и выделе-
ние в них главного, 
определение     с по-
мощью учителя ля 
темы произведения 
и его смысла в це-
лом. Составление 

Соблюдение при пе-
ресказе логической 
последовательности     
и точности   изло-
жения. Воспроизве-
дение содержания 
текста с элементами 
описания (природы, 
внешнего вида ге-
роя, обстановки) и 
рассуждения,   с  за-
меной диалога по-
вествованием. Вы-
явление осо-
бенностей речи дей-
ствующих лиц рас-
сказа, сопоставление 
их поступков, отно-
шения к окру-
жающим (по одному 
или ряду произведе-
ний), выявление мо-
тивов поведения ге-



стейших случаев 
многозначности 
слов, отыскива-
ние в тексте (с 
помощью учите-
ля) слов и вы-
ражений, ха-
рактеризующих 
событие, дейст-
вующих лиц, 
картины при-
роды, воссоз-
дание на этой 
основе       со-
ответствующих 
словесных кар-
тин. Понимание 
заглавия произ-
ведения, его 
адекватное соот-
ношение с со-
держанием. От-
веты на вопросы 
по содержанию 
текста, нахожде-
ние в нем пред-
ложений,   под-
тверждающих    
устное    выска-
зывание. Вос-
произведение 
содержания тек-
ста по вопросам   
или   картинному 
плану, данному в 
учебнике. По-
дробный      пе-
ресказ неболь-
ших про-
изведений  с от-
четливо     выра-
женным сюже-
том. 
 

знакомство с со-
держанием, 
нахождение в 
нем названия 
нужного   произ-
ведения, умение  
пользоваться за-
даниями и во-
просами, поме-
щенными в учеб-
ных книгах. 
Практическое 
различие худо-
жественных и 
научно- попу-
лярных текстов. 
Наблюдение над 
стилистическими 
особенностями 
текстов. Подроб-
ный и выбо-
рочный пересказ 
прочитанного с 
использованием    
приемов устного    
рисования и ил-
люстраций. 
Установление     
по-
следовательности 
действия  в  про-
изведении   и   
осмысление вза-
имосвязи описы-
ваемых в нем со-
бытий,    под-
крепление пра-
вильного ответа 
на   вопросы   
выборочным 
чтением 
 

плана прочитанного 
и краткий пересказ 
его содержания с 
помощью учителя. 
Словесное рисова-
ние картин к худо-
жественным тек-
стам. Составление 
рассказов о своих 
наблюдениях из 
жизни школы, свое-
го     класса. Само-
стоятельное нахож-
дение     в тексте   
слов    и выражений,  
которые    исполь-
зует автор для изоб-
ражения действую-
щих лиц, природы и 
описания событий. 
Сопоставление и 
осмысление по-
ступков героев, мо-
тивов их поведения, 
чувств и мыслей 
действующих лиц, 
оценка их поступков 
(с помощью учите-
ля). Внимание к язы-
ку художественных 
произведений, пони-
мание образных вы-
ражений, использу-
емых в нём. Ориен-
тировка в учебной 
книге: самостоя-
тельное нахождение 
произведения по его 
названию в содер-
жании, отыскивание 
в учебной книге 
произведений, близ-
ких по тематике, са-
мостоятельное поль-
зование учебными 
заданиями к тексту. 
Осознание понятия 

роев и определение 
своего и авторского 
отношения к со-
бытиям и пер-
сонажам. Различе-
ние оттенков значе-
ния слов в тексте, 
использование их в 
речи, нахождение в 
произведении и ос-
мысление значения 
слов и выражений, 
ярко изображающих 
события, героев, 
окружающую при-
роду (сравнений, 
эпитетов, метафор, 
фразеологических 
оборотов). Состав-
ление творческих 
пересказов от имени 
одного из героев, с 
вымышленным про-
должением расска-
зов о случае из жиз-
ни по наблюдениям, 
с элементами описа-
ния или рассужде-
ния. Обогащение и 
активизация словаря 
учащихся, развитие 
устной речи, её со-
держательности, по-
следовательности, 
точности, ясности и 
выразительности.  
Ориентировка в 
учебной книге по 
содержанию, само-
стоятельное пользо-
вание методическим 
и ориентировочно-
справочным аппара-
том учебника,  во-
просами и задания-
ми к тексту, сноска-
ми. Осознание поня-



«Родина», представ-
ления о проявлении 
любви к Родине в 
литературе разных 
народов (на примере 
народов России). 
Схожесть тем и ге-
роев в фольклоре 
разных народов. Са-
мостоятельное вос-
произведение текста 
с использованием 
выразительных 
средств языка (си-
нонимов, антони-
мов, сравнений, эпи-
тетов), последова-
тельное воспроизве-
дение эпизодов с ис-
пользованием спе-
цифической для 
данного произведе-
ния лексики (по во-
просам учителя), 
рассказ по иллю-
страциям, пересказ. 
Освоение разных 
видов пересказа ху-
дожественного тек-
ста: подробный, вы-
борочный и краткий 
(передача основных 
мыслей). 
Подробный пересказ 
текста (деление тек-
ста на части, опре-
деление главной 
мысли каждой части 
и всего текста, оза-
главливание каждой 
части и всего тек-
ста): определение 
главной мысли 
фрагмента, выделе-
ние опорных или 
ключевых слов, оза-
главливание; план (в 

тия «Родина», пред-
ставления о прояв-
лении любви к Ро-
дине в литературе 
разных народов (на 
примере народов 
России). Схожесть 
тем и героев в фоль-
клоре разных наро-
дов. Самостоятель-
ное воспроизведение 
текста с использова-
нием выразительных 
средств языка (си-
нонимов, антони-
мов, сравнений, эпи-
тетов), последова-
тельное воспроизве-
дение эпизодов с ис-
пользованием спе-
цифической для 
данного произведе-
ния лексики (по во-
просам учителя), 
рассказ по иллю-
страциям, пересказ. 
Самостоятельный 
выборочный пере-
сказ по заданному 
фрагменту: характе-
ристика героя про-
изведения (выбор 
слов, выражений в 
тексте, позволяю-
щих составить рас-
сказ о герое), описа-
ние места действия 
(выбор слов, выра-
жений в тексте, поз-
воляющих составить 
данное описание на 
основе текста). Вы-
членение и сопо-
ставление эпизодов 
из разных произве-
дений по общности 
ситуаций, эмоцио-



виде назывных 
предложений из тек-
ста, в виде вопросов, 
в виде самостоя-
тельно сформулиро-
ванных высказы-
ваний) и на его ос-
нове подробный пе-
ресказ всего текста. 

нальной окраске, ха-
рактеру поступков 
героев. 
Развитие наблюда-
тельности при чте-
нии поэтических 
текстов. Развитие 
умения предвосхи-
щать (предвидеть) 
ход развития сю-
жета, последова-
тельности событий. 

 
Работа с текстом художественного произведения 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 
средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адек-
ватное соотношение с содержанием. 
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 
норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 
Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем 
и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 
использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравне-
ний, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов 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 события. Анализ (с помощью учителя) поступка персо-
нажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по кон-
трасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через 
поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 
текста, авторских помет, имён героев. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбороч-
ный и краткий (передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): опре-
деление главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, оза-
главливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 
виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подроб-
ный пересказ всего текста. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, поз-
воляющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопостав-
ление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 
окраске, характеру поступков героев. 



Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 
информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 
текста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли 
текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 
слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспро-
изведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пере-
сказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 
Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 
материалом. 
Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме вы-
сказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, 
учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к 
собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 
личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Зна-
комство с особенностями национального этикета на основе литературных произ-
ведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их много-
значность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 
словарями. 
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 
опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 
Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности 
и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Переда-
ча содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из по-
вседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) 
в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 
плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 
средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологиче-
ского высказывания. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Осознание диалога 
как вида речи. Осо-
бенности диалоги-
ческого общения: 
умение понимать 
вопросы, отвечать 
на них и самостоя-

Внимательно вы-
слушивать, не пе-
ребивая, собесед-
ника и в вежливой 
форме высказывать 
свою точку зрения 
по обсуждаемому 

Доказательство 
собственной точ-
ки зрения с опо-
рой на текст или 
личный опыт. Ис-
пользование норм 
речевого этикета 

Умение построить 
монологическое 
речевое высказы-
вание небольшого 
объёма с опорой 
на авторский 
текст, по предло-



тельно задавать во-
просы по тексту. 
Умение проявлять 
доброжелатель-
ность к собеседни-
ку.  
 

произведению (ху-
дожественному, 
учебному, научно-
познавательному). 
Умение проявлять 
доброжелатель-
ность к собеседни-
ку. Работа со сло-
вом (распознавать 
прямое и перенос-
ное значение слов, 
их многознач-
ность). Устное со-
чинение как про-
должение прочи-
танного произ-
ведения, отдельных 
его сюжетных ли-
ний, короткий рас-
сказ по рисункам, 
либо на заданную 
тему. 
 

в процессе обще-
ния. Знакомство с 
особенностями 
национального 
этикета на основе 
литературных 
произведений. 
Работа со словом 
(распознавать 
прямое и пере-
носное значение 
слов, их много-
значность), целе-
направленное по-
полнение актив-
ного словарного 
запаса. Работа со 
словарями. Фор-
мирование грам-
матически пра-
вильной речи, 
эмоциональной 
выразительности 
и содержательно-
сти. Отражение 
основной мысли 
текста в вы-
сказывании. Пе-
редача содержа-
ния прочитанного 
или прослу-
шанного с учётом 
специфики науч-
но-популярного, 
учебного и худо-
жественного тек-
стов. Устное со-
чинение как про-
должение прочи-
танного произ-
ведения, отдель-
ных его сюжет-
ных линий, ко-
роткий рассказ по 
рисункам, либо на 
заданную тему. 

женной теме или 
в форме ответа на 
вопрос. Формиро-
вание грам-
матически пра-
вильной речи, 
эмоциональной 
выразительности 
и содержательно-
сти. Отражение 
основной мысли 
текста в вы-
сказывании. Пе-
редача содержа-
ния прочитанного 
или прослу-
шанного с учётом 
специфики науч-
но-популярного, 
учебного и худо-
жественного тек-
стов. Передача 
впечатлений (из 
повседневной 
жизни, художе-
ственного произ-
ведения, изобра-
зительного искус-
ства) в рассказе 
(описание, рас-
суждение, повест-
вование). Само-
стоятельное по-
строение плана 
собственного вы-
сказывания. От-
бор и использова-
ние выразитель-
ных средств (си-
нонимы, антони-
мы, сравнения) с 
учётом особенно-
стей монологиче-
ского высказыва-
ния. 

 



 
Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 
места действия, характеров героев), использование в письменной речи вырази-
тельных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (по-
вествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочи-
танной книге. 
 
Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 
ценностями. 
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклор-
ные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов 
России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермон-
това, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы 
XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями со-
временной отечественной (с учётом многонационального характера России) и за-
рубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников ми-
фов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и по-
движниках Отечества. 
Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантасти-
ческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 
периодические издания. 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Ро-
дине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмори-
стические произведения. 
 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
В круг чтения 
детей входят 
произведения 
отечественных  
зарубежных пи-
сателей, состав-
ляющие золотой 
фонд литерату-
ры, произведе-
ния устного 
народного твор-
чества, стихи, 
рассказы, сказки 
современных пи-
сателей. 
Все  произведе-
ния в учебных 
книгах сгруппи-

В круг чтения де-
тей входят произ-
ведения, пред-
ставляющие все 
области литера-
турного творче-
ства: фольклор, 
русская и зару-
бежная классика, 
современная оте-
чественная и за-
рубежная литера-
тура.  Разделы со-
стоят из произве-
дений, составля-
ющих золотой 
фонд детской ли-
тературы. Значи-

Произведения уст-
ного народного 
творчества разных 
народов (малые 
фольклорные жан-
ры, народные сказ-
ки о животных, бы-
товые и волшебные 
сказки народов 
России и зарубеж-
ных стран). Расши-
ряется круг произ-
ведений современ-
ной отечественной 
и  зарубежной ли-
тературы, до-
ступными для вос-
приятия младших 

Продолжается рабо-
та с произведениями 
фольклора, с были-
нами. 
Знакомство с куль-
турно-историческим 
наследием России, с 
общечеловеческими 
ценностями. Расши-
ряется круг произ-
ведений современ-
ной отечественной 
(с учётом многона-
ционального харак-
тера России) и зару-
бежной литературы, 
доступными для 
восприятия млад-



рованы по жан-
рово-
тематическому 
принципу. Глав-
ные темы отра-
жают наиболее 
важные и инте-
ресные для дан-
ного возраста  
детей  стороны 
их жизни и 
окружающего 
мира. Основные 
темы детского 
чтения: фольк-
лор разных 
народов,  о при-
роде, детях, бра-
тьях наших 
меньших, добре, 
дружбе, честно-
сти, юмористи-
ческие произве-
дения. 
 

тельное место от-
ведено про-
изведениям со-
временных писа-
телей. Основные 
темы детского 
чтения: фольклор 
разных народов, 
произведения о 
Родине, природе, 
детях, братьях 
наших меньших, 
добре, дружбе, 
честности, юмо-
ристические про-
изведения.  Зна-
комство с поэзией 
А.С. Пушкина,  С. 
Я. Маршака,с  
творчеством рус-
ских писателей   
Л.Н. Толстого,  
Н.Н. Носова и 
других. 

школьников. Зна-
комство с поэзией 
А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, 
Л.Н. Толстого, А.П. 
Чехова и других 
классиков отече-
ственной литерату-
ры XIX—XX вв., 
классиков детской 
литературы.  Ос-
новные темы дет-
ского чтения: фоль-
клор разных наро-
дов, произведения о 
Родине, природе, 
детях, о добре, 
дружбе, честности, 
юмористические 
произведения.  

ших школьников. 
Тематика чтения 
обогащена введени-
ем в круг чтения 
младших школьни-
ков мифов Древней 
Греции, житийной 
литературы и произ-
ведений о защитни-
ках и подвижниках 
Отечества. 
Книги разных видов: 
художественная, ис-
торическая, при-
ключенческая, фан-
тастическая, научно-
популярная, спра-
вочно-
энциклопедическая 
литература, детские 
периодические из-
дания. 

 
Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 
осмысление их значения. 
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произ-
ведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность собы-
тий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение 
автора к герою. 
Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (мо-
нолог героя, диалог героев). 
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделе-
ние особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 
песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, опреде-
ление основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художе-
ственные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 
(авторская) сказка. 



Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 
особенностями построения и выразительными средствами. 
 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Жанровое раз-
нообразие про-
изведений. Ма-
лые фольклор-
ные формы 
(колыбельные 
песни, потеш-
ки, пословицы, 
поговорки, за-
гадки): узнава-
ние, различе-
ние, определе-
ние основного 
смысла. 
 

Нахождение в тексте 
художественного 
произведения (с по-
мощью учителя) 
средств выразитель-
ности: синонимов, 
антонимов.  Перво-
начальная ориенти-
ровка в литератур-
ных понятиях: ху-
дожественное произ-
ведение, искусство 
слова, автор (рас-
сказчик), сюжет (по-
следовательность со-
бытий), тема.  Герой 
произведения: его 
портрет, речь, по-
ступки, мысли, от-
ношение автора к ге-
рою.  Малые фольк-
лорные формы (ко-
лыбельные песни, 
потешки, пословицы, 
поговорки, загадки): 
узнавание, различе-
ние, определение ос-
новного смысла.  
Сказки о животных, 
бытовые, волшебные. 
Художественные 
особенности сказок: 
лексика, построение 
(композиция). Лите-
ратурная (авторская) 
сказка.  Рассказ, сти-
хотворение, басня — 
общее представление 
о жанре  и наблюде-
ние за особенностями 
построения и выра-
зительными сред-
ствами 

Нахождение в тек-
сте художественно-
го произведения (с 
помощью учителя) 
средств выразитель-
ности: синонимов, 
антонимов, эпите-
тов, сравнений, ме-
тафор и осмысление 
их значения. 
Ориентировка в ли-
тературных поняти-
ях: художественное 
произведение, ис-
кусство слова, автор 
(рассказчик), сюжет 
(последовательность 
событий), тема. Ге-
рой произведения: 
его портрет, речь, 
поступки, мысли, 
отношение автора к 
герою. Сказки о жи-
вотных, бытовые, 
волшебные. Худо-
жественные особен-
ности сказок: лекси-
ка, построение 
(композиция). Лите-
ратурная (автор-
ская) сказка. Рас-
сказ, стихотворение, 
басня — общее 
представление о 
жанре, наблюдение 
за особенностями 
построения и выра-
зительными сред-
ствами. 

Самостоятельное  
нахождение в тек-
сте художествен-
ного произведения 
средств вырази-
тельности: сино-
нимов, антонимов, 
эпитетов, сравне-
ний, метафор и 
осмысление их 
значения Общее 
представление об 
особенностях по-
строения разных 
видов рассказыва-
ния: повествова-
ния (рассказ), 
описания (пейзаж, 
портрет, интерь-
ер), рассуждения 
(монолог героя, 
диалог героев). 
Сравнение проза-
ической и стихо-
творной речи 
(узнавание, разли-
чение), выделение 
особенностей сти-
хотворного произ-
ведения (ритм, 
рифма). 
 



 
Творческая деятельность обучающихся 
(на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное ри-
сование, знакомство с различными способами работы с деформированным тек-
стом и использование их (установление причинно-следственных связей, последо-
вательности событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного 
текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродук-
ций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные вре-
мена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или пись-
менной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, 
находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному 
настрою, объяснять свой выбор. 
1-2 класс 3-4 класс 
Развитие умения воспринимать на 
слух произведения различных жан-
ров, эмоционально откликаться на 
них и передавать своё  настроение в 
рисунках, в совместном обсужде-
нии услышанного, при драматиза-
ции отрывка из произведения.  Ин-
терпретация текста литературного 
произведения в творческой дея-
тельности учащихся: чтение по ро-
лям,  инсценирование,  устное сло-
весное рисование, знакомство с раз-
личными способами работы с де-
формированным текстом,  создание 
собственного текста по серии ил-
люстраций к произведению или на 
основе личного опыта. Развитие 
умения различать состояние приро-
ды в различные времена года, 
настроение людей, оформлять свои 
впечатления в устной или письмен-
ной речи. 

Интерпретация текста литературного про-
изведения в творческой деятельности уча-
щихся: чтение по ролям, инсценирование, 
драматизация, устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами рабо-
ты с деформированным текстом и ис-
пользование их (установление причинно-
следственных связей, последовательности 
событий, изложение с элементами сочине-
ния, создание собственного текста на осно-
ве художественного произведения (текст по 
аналогии), репродукций картин худож-
ников, по серии иллюстраций к произведе-
нию или на основе личного опыта). Разви-
тие умения различать состояние природы в 
различные времена года, настроение людей, 
оформлять свои впечатления в устной или 
письменной речи. Сравнивать свои тексты с 
художественными текстами-описаниями, 
находить литературные произведения, со-
звучные своему эмоциональному настрою, 
объяснять свой выбор. 

 
1 класс - 30 часов 
 
Вводный урок (1 ч) 
Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 
Жили-были буквы (5 ч) 
Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, 
И. Гамазковой, Е. Григорьевой.   
Творческая работа: волшебные превращения.  



Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». Лите-
ратурная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 
Сказки, загадки, небылицы (5 ч) 
Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух 
и собака».  
Сказки А. С. Пушкина.  
Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  
Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч) 
Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака, 
И. Токмакова. Е. Трутнева.  
Проект: «Составляем сборник загадок».  
И в шутку и всерьёз (5 ч) 
Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, 
О. Григорьева, Т. Собакина.  
Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. 
Я и мои друзья (5 ч) 
Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  
Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. 
Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 
О братьях наших меньших (4 ч) 
Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.  
Рассказы В. Осеевой.  
Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова.  

 
     Тематическое планирование составила 1 класс 

№ 
п/п 

Кол-во 
  уро-
ков 

Раздел и тема 

1 1 День знаний. Азбука – первая учебная книга. Речь письменная и 
устная. 

2 1 Предложение. Предмет и слово. 

3 1 Устная речь. Слово и слог. 

4 1 Письменная речь. Слово, слог, ударение. 

5 1 Слог, ударение. Деление слова на слоги. 

6 1 Урок-сказка 
Гласные и согласные звуки 

7 1 Гласные буквы А, а, обозначающие гласный звук [а]. 

8 1 Гласные буквы О, о, обозначающие гласный звук 
[о]. 

9 1 Гласные буквы И,и, обозначающие гласный звук 
[и]. 

10 1 Гласная буква ы, обозначающая гласный звук [ы]. 

11 1 Гласные буквы У, у, обозначающие гласный звук 
[у]. 



12 1 Согласные. Звуки [н], [н’]Буквы  Н, н. 
Экскурсия в библиотеку 

   
13 1 Согласные. Звуки [с], [с’]. 

БуквыС, с. 

14 1 Согласные. Звуки [к],[к’]. 
БуквыК, к. 

15 1 Согласные. Звуки [т], [т’]. 
БуквыТ, т. 

16 1 Буквы Л,л, обозначающие согласные сонорные звуки[л], [л’]. 

17 1 Буквы Р, р, обозначающие согласные   звуки 
[р], [р’]. 

   18 1 Буквы В,в,обозначающие согласные звуки [в],  [в’]. 

19 1 Гласные буквы Е,е, обозначающие два звука[й’э] 
Урок-сказка. 

   20 1 Буквы П,п, обозначающие согласные звуки [п], [п’]. 

21 1 Буквы М, м,обозначающие согласные звуки [м], [м’]. Заглавная 
буква при написании имён, отчеств, фамилий. 

   22 1 Буквы З,з ,обозначающие согласные звуки  [ з],  [з’]. 
   23 1 Буквы Б,б, обозначающие согласные звуки [б], [б’]. 

24 1 Буквы Б,б, обозначающие согласные звуки [б], [б’]. Различие поня-
тий: форма слова, родственные слова 

25 1 Буквы Д, д обозначающие согласные звуки [д], [д’]. 

26 1 Чтение слов с буквами Д, д. 
Сопоставление слов, слогов с буквами Д и Т 

27 1 Гласные буквы Я,я, 
обозначающие звуки [й’ а] 

28 1 Буква Я – показатель мягкости согласных звуков. 
29 1 Буквы Г, г обозначающие согласные звуки [г], [г’], 
   30 1 Буквы Ч, ч  обозначающие  мягкий согласный звук [ч’]. 
31 1 Звук [ч’].  Чтение слов, предложений с буквой ч 

32 1 Разделительный мягкий знак – показатель мягкости согласных зву-
ков. 

33 1 Буквы Ш, ш, обозначающие   согласный звук [ш] 
34 1 Чтение предложений и текстов с буквами Ш,ш. 
   
35 1 Буквы Ж, ж, обозначающие   согласный звук [ж] 

   36 1 Гласные буквы Ё, ё, обозначающие звуки [й’ о]. 

37 1 Чтение слов, предложений и текстов с буквами Ё, ё. Буква Ё– пока-
затель мягкости согласных звуков 

38 1 Буквы Й,й, обозначающие мягкий согласный звук [й’]. 
39 1 Буквы Х, х, обозначающие согласные звуки [х], [х’]. 
   



40 1 Гласные буквы Ю,ю, обозначающие звуки [й’ у]. 

41 1 Чтение предложений и текстов с буквами Ю, ю.  Буква  Ю – показа-
тель мягкости согласных звуков. 

42 1 Буквы Ц, ц, обозначающие   согласный звук [ц]. 
   
43 1 Гласные буквы Э,э, обозначающие гласный звук 

[э]. 
   
44 1 Буквы Щ, щ, обозначающие 

мягкий согласный звук [щ’]. 

45 1 Чтение предложений и текстов 
с буквами Щ, щ. 

46 1 Буквы Ф, ф, обозначающие согласные звуки [ф], [ф’]. 
   47 1 Знакомство с буквой «твёрдый знак» 
48 1 Твёрдый и мягкий разделительные знаки. 
49 1 Чтение слов, предложений и текстов  с изученными буквами. 

50 1 Как хорошо уметь читать. 

51 1 Е.Чарушин. «Как мальчик Женя научился говорить букву «р» 
52 1 Наше Отчество 
53 1 Первоучители словенские. Первый букварь. 
54 1 Творчество А.С Пушкина. 
55 1 Л. Н. Толстой – детям 

56 1 Великий педагог 
К. Д.  Ушинский 

57 1 Творчество К. И Чуковского 
58 1 В.  В. Бианки 
59 1 С. Я. Маршак 
60 1 М. М. Пришвин 
61 1 А.Л. Барто 
62 1 С. В. Михалков 
63 1 Б. В.Заходер 
64 

 
В. Д. Берестов 

 
65 1 Проект «Живая азбука» 

66 1 Прощание с «Азбукой» 

67 1 Жили-былибуквы (6ч) 
В. Данько «Загадочные буквы»И.Токмакова«Аля, Кляксич и буква А» 

68 1 С. Чёрный «Живая азбука», 
Ф. Кривин «Почему А поётся, а Б нет» 

69 1 Г. Сапгир « Про медведя», 
М. Бородицкая   «Разговор с пчелой» 

70 1 И. Гамазкова «Кто как кричит?» «Живая азбука» 
71 1 С. Маршак  «Автобус номер двадцать шесть» 
72 1 Наши проекты «Город букв» 



73 1 Сказки, загадки, небылицы (4ч) 
Е. Чарушин  «Теремок», русская народная сказка «Рукавичка» 

74 1 Загадки, песенки, потешки, небылицы. 
75 1 Сказки  А. С.Пушкина 
76 1 Русская народная сказка «Петух и собака» 

77 1 

Апрель, апрель. 3венит капель! (4ч) 
А. Майков «Ласточка   примчалась», 
«Весна», 
А. Плещеев  «Травка зеленеет» 

78 1 
Т. Белозёров «Подснежники» 
С. Маршак « Апрель» И. Токмакова 
« Ручей» 

79 1 Стихи-загадки. Проект «Азбука загадок» 

80 1 В. Берестов « Воробушки», Р. Сеф 
«Чудо» ,А. Майков «Христос воскрес!» 

81 1 И в шутку и всерьёз  (5 ч) 
И. Токмакова «Мы играли в хохотушки»,  Я. Тайц «Волк» 

82 1 Г. Кружков « РРРЫ!», Н. Артюхова 
«Саша – дразнилка» 

83 1 К Чуковский «Федотка», О. Дриз «Привет»,О.Григорьев« Стук» 

84 1 
И.Токмакова 
« Разговор Лютика и  Жучка» И.Пивоварова « Кулинаки – пулинаки», 
 К.Чуковский «Телефон» 

85 1 М. Пляцковский « Помощник» 

86 1 Я и мои друзья (6ч) 
Ю. Ермолаева «Лучший друг», Е.Благинина «Подарок» 

87 1 В.Орлов «Кто первый?», С. Михалков « Бараны» 
88 1 Р. Сеф «Совет», В. Берестов «В магазине игрушек» 
89 1 И. Пивоварова «Вежливый ослик», Я. Ким « Моя родня» 
90 1 С. Маршак « Хороший день». 
91 1 М. Пляцковский «Сердитый дог Буль», Ю.Энтин «Про дружбу» 

92 1 
О братьях наших меньших 
(8ч) 
С. Маршак «Трезор», Р. Сеф «Кто любит собак» 

93 1 В. Осеева «Плохо», И. Токмакова «Купите собаку» 
94 1 М. Пляцковский «Цап Царапыч»Г.Сапгир «Кошка» 
95 1 В. Берестов «Лягушата» В. Лунин «Никого не обижай» 

96 1 С. Михалков «Важный совет» Д.Хармс «Храбрый ёж» Н. Сладков «Ли-
сица и Ёж» 

97 1 Итоговая комплексная работа 
98 1 А. Аксаков «Гнездо» 
99 1 Закрепление пройденного. Обобщающий урок 
 



2 класс - 102 часа 
 
Вводный урок по курсу литературное чтение (1 час) 
Самое великое чудо на свете (3 ч) 
Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 
Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого 
Напутствие читателю Р. Сефа 
Устное народное творчество (10 ч) 
Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки. 
Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза вели-
ки», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - лебеди». 
Люблю природу русскую. Осень (5 ч) 
Осенние загадки.  
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. 
Толстого, С. Есенина 
Русские писатели (12 ч) 
А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и Людми-
ла». 
И. А. Крылов. Басни. 
Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 
О братьях наших меньших (10 ч) 
Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Бересто-
ва. 
Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. 
Научно-популярный текст Н. Сладкова. 
Из детских журналов (5 ч)  
Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский  
Проект «Мой любимый детский журнал» 
Люблю природу русскую. Зима (5 ч) 
Зимние загадки. 
Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. 
Есенина, С. Дрожжина. 
Русская народная сказка «Два Мороза» 
Новогодняя быль С. Михалкова 
Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 
Писатели детям (16 ч) 
К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 
С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 
С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 
А. Л. Барто. Стихи. 
Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей  
Я и мои друзья (8 ч) 
Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 
Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 
Люблю природу русскую. Весна (7 ч) 
Весенние загадки.  



Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. 
Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. 
И в шутку и в серьез (10 ч) 
Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 
Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 
Литература зарубежных стран (10 ч) 
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 
С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. 
Ш. Перро «Кот  в сапогах», «Красная Шапочка» 
Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 
Эни Хогарт «Мафин и паук» 
Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 
 
Календарно-тематическое планирование по литературному чтению  2 кл 
Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. Л.Ф.Климанова, 
В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина.) УМК «Школа 
России» 
№ 
п/п 

Тема кол-
во 
часов 

Дата прове-
дения 

Примечание 

план факт 
 
1 Самое великое чудо на свете. 

Читателю. Р.Сеф. 
1час    

2 РН песни,потешки и прибаут-
ки 

1 час    

3 Считалки и небылицы. Загад-
ки. Пословицы и поговорки. 

1 час    

4 Сказки. «Сказка по лесу 
идет...» Ю.Мориц 

1час    

5 Петушок и бобовое зернышко 1час    
6 У страха глаза велики 1час    
7 Лиса и тетерев 1час    
8 Лиса и журавль 1час    
9 Каша из топора 1час    
10 Гуси- лебеди 1час    
11 Разноцветные страницы 1час    
12 
13 

Проверим себя 2 ча-
са 

   
   

14 Люблю природу русскую. 
Осень. «Есть в осени перво-
начальной...» Ф.И.Тютчев 

1час    

15 «Поспевает брусника...» К. 
Бальмонт. «Осень наступи-
ла...» А.Плещеев. 

1час    

16 «Ласточки пропали...» А.Фет. 
«Осень.Обсыпается весь наш 

1час    



бедный сад...» А.Толстой. 
17 «Закружилась листва золо-

тая...» С.Есенин. «Сухие ли-
стью...» В.Брюсов. 

1час    

18 «Опустел скворечник...» 
И.Токмакова. Хитрые гри-
бы. В Берестов. 
Грибы(Из энциклопедии). 

1час    

19 Осеннее утро. М.Пришвин. 1час    
20 Разноцветные страни-

цы.Проверим себя. 
1час    

21 Русские писатели. 
А.С.Пушкин «У лукоморья 
дуб зеленый...». 

1час    

22 «Вот север тучи нагоняя...» 1час    
23 «Зима!.. Крестьянин, торже-

ствуя...». Сказка о рыбаке и 
рыбке. 

1час    

24 Контрольная работа за чет-
верть. 

1час    

25 И.А.Крылов. Лебедь , Рак и 
Щука. Стрекоза и Муравей. 

1час    

26 А.Н.Толстой. Старый дед и 
внучек. 

1час    

27 Филипок. 1час    
28 Правда всего дороже. 1час    
29 Котенок. 1час    
30 Разноцветные страницы. 1час    
31 Проверим себя. 1час    
32 О братьях наших меньших. 

Они и мы. Н.Сладков. 
1час    

33 Кто кем становится? 
А.Шибаев. 

1час    

34 «Плачет киска в коридоре...» 
Б.Заходер. «Жила- была соба-
ка...» И.Пивоваров. 

1час    

35 Кошкин щенок. В.Берестов. 1час    
36 Ребята и утята. М.Пришвин. 1час    
37 Страшный рассказ. 

Е.Чарушин. 
1час    

38 Храбрый утенок. Б.Житков. 1час    
39 Музыкант. В.Бианки. 1час    
40 Сова. В.Бианки. 1час    
41 Разноцветные страницы. 1час    
42 Проверим себя. 1час    
43 Из детских журналов. Игра. 1час    



Д.Хармс. 
44 «Вы знаете?...» 

Д.Хармс.Веселые чижи. 
Д.Хармс, С.Маршак. 

1час    

45 Контрольная работа за чет-
верть. 

1час    

46 «Что это было?» Д.Хармс. 
«Очень- очень вкусный пи-
рог.» Н.Гернет, Д.Хармс. 
«Чудаки.» Ю.Владимиров. 
«Ученый Петя» 
А.Введенский. 

1час    

47 Наши проекты. 1час    
48 «Лошадка» А.Введенский. 1час    
49 Разноцветные страницы. 1час    
50 Проверим себя. 1час    
51 Люблю природу русскую. 

Зима. «Зимним холодом пах-
нуло...» И.Бунин. 

1час    

52 «Светло- пушистая...» 
К.Бальмонт. «Утром кот...» 
Я.Аким. 

1час    

53 «Чародейкою Зимою...» 
Ф.Тютчев. 

1час    

54 «Поет зима- аукает...»,  «Бе-
реза» С.Есенин. 

1час    

55 «Два мороза» , «Новогодняя 
быль» С.Михалков. 

1час    

56 «Дело было в январе...» 
А.Барто. «Улицей гуля-
ет...»С.Дрожжин. 

1час    

57 Разноцветные страницы. 1час    
58 Проверим себя. 1час    
59 Писатели — детям. 

К.И.Чуковский «Путаница» 
1час    

60 «Радость» 1час    
61 «Федорено горе» 1час    
62 С.Я.Маршак «Кот и лодыри» 1час    
63 С.В.Михалков «Мой секрет» 1час    
64 «Сила воли», «Мой щенок» 1час    
65 А.Л.Барто «Веревочка» 1час    
66 «Мы не заметили жука» 1час    
67 «В школу», «Вовка — добрая 

душа» 
1час    

68 Н.Н.Носов «Затейники» 1час    
69 «Живая шляпа» Н.Н.Носов 1час    



70 «На горке» Н.Н.Носов 1час    
71 Разноцветные страницы 1час    
72 Проверим себя 1час    
73 Я и мои друзья. «За  игрой» 

В.Берестов. 
1час    

74 «Я ушел в свою обиду» 
Э.Мошковская, «Гляжу с вы-
соты...» В.Берестов 

1час    

75 «Я и Вовка» В.Лунин 1час    
76 «Анна, не грусти!» 

Н.Булгаков 
1час    

77 «Два пирожных» 
Ю.Ермолаев. Проверим себя 

1час    

78 Контрольная работа за чет-
верть. 

1час    

 
79 «Почему?» В.Осеева 1час    
80 Разноцветные страницы 1час    
81 «Волшебное слово» В.Осеева 1час    
82  Люблю  природу русскую. 

Весна. « Зима недаром злит-
ся...», «Весенние воды» 
Ф.Тютчев. «Весна» А. Пле-
щеев. 

1час    

83 «Сельская песенка» 
А.Плещеев 

1час    

84 «На лугу» А.Блок, «Снег уже 
теперь не тот...» С.Маршак. 

1час    

85 «Матери» И.Бунин, «В Бурю» 
А.Плещеев. 

1час    

86 «Посидим в тишине» 
Е.Благинина. 

1час    

87 «Я маму мою обидел...» 
Э.Мошковская. «Белая бере-
за» С.Васильев. 

1час    

88 Наши проекты. Разноцветные 
страницы. 

1час    

89 Проверим себя. 1час    
90 И в шутку и всерьез. «Това-

рищам детям» , «Что краси-
вей всего?» Б.Заходер. 

1час    

91 Б.Заходер «Песенки Винни- 
Пуха». Э.Успенский «Чебу-
рашка». 

1час    

92 Э.Успенский «Если был бы я 
девченкой...», «Над нашей 

1час    



квартирой», «Память». 
93 В.Берестов «Знакомый», «Пу-

тешественники», «Кисточка». 
И.Токмакова «Плим», «В 
чудной стране». 

1час    

94 «Будем знакомы» Г.Остер. 1час    
95 «Тайное становится явным» 

В.Драгунский. Разноцветные 
странички. 

1час    

96 Проверим себя. 1час    
97 Литература зарубежных 

стран. «Бульдог по кличке 
Дог», «Перчатки», «Храбре-
цы», «Сюзон и мотылек». 

1час    

98 «Знают мамы, знают дети». 
«Кот в сапогах»Шарль Перро. 

1час    

99 «Красная шапочка» Шарль 
Перро.»Принцесса на горо-
шине» Г.Х.Андерсен 

1час    

100 «Мафин и паук» Эни Хогарт. 1час    
101 Разноцветные страни-

цы.Проверим себя. 
1час    

102 Контрольная работа за учеб-
ный год. 

1час    

 
 
 
3 класс - 102 часа 
 
Вводный урок по курсу литературное чтение (1 час) 
Самое великое чудо на свете (3 ч) 
Рукописные книги Древней Руси.  
Первопечатник Иван Федоров. 
Устное народное творчество (11 ч) 
Русские народные песни.  
Докучные сказки. 
Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван – ца-
ревич и серый волк», «Сивка – бурка». 
Проект «Сочиняем волшебную сказку» 
Поэтическая тетрадь № 1 (9 ч) 
Проект «Как научиться читать стихи?» на основе научно-популярной статьи Я. 
Смоленского 
 Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». 
А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка», «Зреет рожь над жаркой нивой» 
И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно», «Встреча зимы» 
И. З. Суриков «Детство», «Зима». 
Великие русские писатели (19 ч) 



А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем князе Гви-
доне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 
И. А. Крылов. Басни  
Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова  
Детство Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н. Толстого 
Поэтическая тетрадь № 2 (4 ч) 
Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Повествовательное произведение в 
стихах «Дедушка Мазай и зайцы» 
Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина  
Литературные сказки (6 ч) 
Д. Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки» 
В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница» 
В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 
Былины и небылицы (9 ч) 
М. Горький «Случай с Евсейкой»  
К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей» 
А. И. Куприн «Слон». 
Поэтическая тетрадь № 1 (4 ч) 
С. Чёрный. Стихи о животных  
А. А. Блок. Картины зимних забав 
С. А. Есенин 
Люби живое (15 ч) 
М. М. Пришвин «Моя Родина» 
И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 
В. И. Белов «Малька провинилась». «Ещё про Мальку» 
В. В. Бианки «Мышонок Пик» 
Б. С. Житков «Про обезьянку» 
В. П. Астафьев «Капалуха» 
В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». 
Поэтическая тетрадь 2 (5 ч) 
С. Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поляной» 
А. Л. Барто «Разлука». «В театре». 
С. В. Михалков «Если» 
Е. Благинина «Котёнок», «Кукушка». 
Проект «Праздник поэзии» 
Собирай по ягодке – наберешь кузовок (10 ч) 
В. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок » 
А. П. Платонов «Цветок на земле», «Еще мама» 
М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники» 
Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон».  
В. Ю. Драгунский «Друг детства» 
Сборник юмористических рассказов Н. Носова 
По страницам детских журналов (6 ч) 
По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки» 
Ю. И. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели» 
Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды» 
Р. Сеф «Веселые стихи». 



Зарубежная литература (8 ч) 
Древнегреческий миф «Храбрый Персей» 
Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование по литературному чтению 3 класс 

Количество часов в неделю __4__ ;  за год  -  136      ;     всего __136___ час;     . 
Плановых контрольных уроков _10__,  из них зачетов ___, тестов ___ ч.; 
изложений -  , сочинений –  
 

№ Изучаемый раздел, тема урока 
Дата 

по 
плану 

Дата 
по 

факту 

 Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 
 

 

1 Знакомство с учебником по литературному чтению. 02.09  

 Устное народное творчество (9 ч) 
 

 

2 Русские народные песни. Небылицы. 04.09  

3 Докучные сказки. Народные промыслы. 05.09  

4 Русская народная сказка « Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка» 

09.09  

5 Русская народная сказка « Иван-царевич и Серый волк» 11.09  

6 Русская народная сказка « Иван-царевич и Серый волк» 12.09  

7 Русская народная сказка «Сивка-бурка» 16.09  

8 Русская народная сказка «Сивка-бурка» 18.09  

9 Обобщение по разделу «Устное народное творчество». 19.09  

10 Устное народное творчество.Повторение. 23.09  

 Поэтическая тетрадь (10 ч) 
 

 

11 Как научиться читать стихи. 25.09  

12 Что уже знаем и умеем. В мире книг. 26.09  

13 Ф.И.Тютчев «Листья» 30.09  

14 А.А.Фет «Мама, глянь-ка, из окошка…» 02.10  

15 И.С.Никитин « Встреча зимы» 03.10  

16 И.З.Суриков «Детство» 07.10  

17 И.З.Суриков «Зима» 08.10  



18 Н.А. Некрасов «Не ветер бушует над бором…» 10.10  

19 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». 12.10  

20 Поэтическая тетрадь.Повторение. 14.10  

 Великие русские писатели (18 ч) 
 

 

21 А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. 17.10  

22 А.С.Пушкин «Зимнее утро» 19.10  

23 А.С.Пушкин «Зимний вечер» 21.10  

24 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его…» 24.10  

25 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его…» 26.10  

26 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его…» 28.10  

27 И.А.Крылов «Мартышка и очки» 31.10  

28 И.А.Крылов «Ворона и Лисица» 09.11  

29 М.Ю.Лермонтов. Статья В.Воскобойникова. 11.11  

30 М.Ю.Лермонтов «Утес» 14.11  

31 М.Ю.Лермонтов «Горные вершины» 16.11  

32 Детство Л.Н.Толстого. 18.11  

33 Л.Н.Толстой «Какая бывает роса на траве». 21.11  

34 Л.Н.Толстой «Куда девается вода из моря?» 23.11  

35 Л.Н.Толстой «Акула». 25.11  

36 Л.Н.Толстой «Прыжок». 28.11  

37 Обобщение по разделу «Великие русские писатели». 30.11  

38 Великие русские писатели.Повторение. 02.12  

 Литературные сказки (8 ч) 
 

 

39 Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Храброго зайца – 
длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 

05.12  

40 В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович» 07.12  

41 В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович» 09.12  

42 В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович» 12.12  

43 В.М.Гаршин «Лягушка-путешественница» 14.12  

44 В.М.Гаршин «Лягушка-путешественница» 16.12  

45 Обобщение по разделу «Литературные сказки». 19.12  



46 Литературные сказки. Повторение. 21.12  

 Были – небылицы (8 ч) 
 

 

47 М.Горький «Случай с Евсейкой» 23.12  

48 К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей» 26.12  

49 К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей» 11.01  

50 Притча «Что побеждает?» 13.01  

51 А.И.Куприн «Слон» 16.01  

52 А.И.Куприн «Слон» 18.01  

53 Обобщение по разделу «Были – небылицы» 20.01  

54 Были – небылицы. Повторение. 23.01  

 Поэтическая тетрадь (9 ч) 
 

 

55 Саша Черный «Воробей» 25.01  

56 Саша Черный «Что ты тискаешь утенка?» 27.01  

57 Саша Черный «Слон» 30.01  

58 А.А.Блок «Сны» 01.02  

59 А.А.Блок «Ворона» 03.02  

60 М.М. Пришвин «Моя Родина» 06.02  

61 С.А. Есенин «Черёмуха» 08.02  

62 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь» 10.02  

63 Поэтическая тетрадь. Повторение. 13.02  

 Люби всё живое (11 ч) 
 

 

64 И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 15.02  

65 И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 17.02  

66 В.И.Белов «Малька провинилась» 20.02  

67 В.И.Белов «Еще про Мальку» 22.02  

68 В. Драгунский «Он живой и светится…» 24.02  

69 В.П.Астафьев «Капалуха» 27.02  

70 Б.С.Житков «Про обезьянку» 01.03  

71 Б.С.Житков «Про обезьянку» 03.03  

72 Б.С.Житков «Про обезьянку» 06.03  

73 Обобщение по разделу «Люби всё живое» 10.03  



74 Люби всё живое. Повторение. 13.03  

 Поэтическая тетрадь (11 ч) 
 

 

75 С.Я Маршак «Гроза днем» 15.03  

76 С.Я Маршак «В лесу над росистой поляной» 17.03  

77 А.Л.Барто «Разлука» 20.03  

78 А.Л.Барто «В театре» 31.03  

79 С.В.Михалков «Если» 03.04  

80 М. Дружинина «Мамочка – мамуля!» 05.04  

81 Т. Бокова «Родина…» 07.04  

82 Е.А.Благинина «Кукушка» 10.04  

83 Е.А.Благинина «Котенок» 12.04  

84 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь» 14.04  

85 Поэтическая тетрадь. Повторение. 17.04  

 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (11 ч) 
 

 

86 Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок» 19.04  

87 М.М.Зощенко «Золотые слова» 21.04  

88 М.М.Зощенко «Золотые слова» 24.04  

89 М.М.Зощенко «Великие путешественники» 26.04  

90 М.М.Зощенко «Великие путешественники» 28.04  

91 Н.Н.Носов «Федина задача» 01.05 03.05 

92 А. Платонов «Цветок на земле» 03.05 05.05 

93 А. Платонов «Цветок на земле» 05.05 05.05 

94 Н.Н.Носов «Телефон» 08.05  

95 Обобщение по разделу «Собирай по ягодке – наберёшь ку-
зовок» 

10.05  

96 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок. Повторение. 12.05  

 Зарубежная литература (6 ч) 
 

 

97 Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок» 15.05  

98 Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок» 17.05  

99 Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок» 19.05  

100 Обобщение по разделу «Зарубежная литература» 22.05  



101 Зарубежная литература. Повторение. 24.05  

102 Задания на лето. Проект «Мой любимый писатель-
сказочник» 

26.05  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 класс - 102 часа 
Вводный урок по курсу литературное чтение (1 час) 
Летописи, былины, жития (8 ч) 
Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег 
коня своего». 
Былины. «Ильины три поездочки». 
«Житие Сергия Радонежского» 
Проект «Создание календаря исторических событий» 
Чудесный мир классики (16 ч) 
П. П. Ершов «Конек - горбунок» 
А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». «Сказка о мерт-
вой царевне и семи богатырях» 
М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка) 
Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень» 
А.П. Чехов «Мальчики» 
Поэтическая тетрадь № 1 (7 ч) 
Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко» 
А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка» 
Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где сладкий шепот» 
А. Н. Плещеев «Дети и птичка» 
И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями». 
Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины сказки» 
И. А. Бунин  «Листопад» 
Литературные сказки (14 ч)  
В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 
В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 
П. П. Бажов «Серебряное копытце» 
А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 
Делу время - потехе час (8 ч) 
Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 
В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка» 
В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел» 
Страна детства (6 ч) 



Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 
К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 
М. М. Зощенко «Елка» 
Поэтическая тетрадь (3 ч) 
В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская». 
С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 
М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства». 
Природа и мы (8 ч) 
Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 
А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 
М. М. Пришвин «Выскочка» 
Е. И. Чарушин «Кабан» 
В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 
Проект «Природа и мы» 
Поэтическая тетрадь (6 ч) 
Б. Л. Пастернак  «Золотая осень». 
Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 
С. А. Клычков  «Весна в лесу» 
Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 
Н. М. Рубцов «Сентябрь» 
С. А. Есенин «Лебедушка» 
Родина (6 ч) 
И. С. Никитин «Русь» 
С. С. Дрожжин «Родине» 
А. В. Жигулин «О, Родина!» 
Проект «Они защищали Родину» 
Страна Фантазия (6 ч) 
Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» 
Кир Булычев «Путешествие Алисы» 
Зарубежная литература (13 ч) 
Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 
Г. Х. Андерсен «Русалочка» 
М. Твен «Приключения Тома Сойера» 
Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете» 

 

Календарно-тематическое планирование уроков литературного чтения в 4  класса  
                                                                                                                                                          
                                                

№ Тема урока 
2  Сравнение текста летописи и исторических источников 

Из летописи « И вспомнил Олег коня своего» 

3  Сравнение текста летописи с текстом произведения А.С. Пушкина « Песнь о вещем Олеге» 
4 Поэтический текст былины « Ильины три поездочки» 
5 Поэтический текст былины в пересказе И. Карнауховой 
6 Сергий Радонежский – святой земли Русской. 



7 Житие Сергия Радонежского 
8  Обобщающий урок – игра « Летописи, былины, сказания, жития». 
9  Оценка достижений. Проект « Создание календаря исторических событий». 
11 П.П. Ершов « Конек – Горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. 
12 П.П. Ершов « Конек – Горбунок». Характеристика героев. 
13 А. С. Пушкин « Няне» 

А. С. Пушкин « Туча», « Унылая пора! Очей очарованье!.. 
14 А. С. Пушкин « Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 
15 А. С. Пушкин « Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Характеристика героев 
16 А. С. Пушкин « Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Деление сказки на части 
17 М. Ю. Лермонтов « Дары Терека» 

18 М. Ю. Лермонтов « Ашик – Кериб» 
19 М. Ю. Лермонтов « Ашик – Кериб». Сравнение мотивов русской и турецкой сказок 
20 М. Ю. Лермонтов « Ашик – Кериб». Характеристика героев 
21 Жизнь и творчество Л.Н. Толстого 

Л. Н. Толстой « Детство» 
22 Л. Н. Толстой « Как мужик камень убрал». Басня 

23 А. П. Чехов « Мальчики» 
24 А. П. Чехов « Мальчики». Главные герои рассказа – герои своего времени 
25 Обобщающий урок – КВН « Чудесный мир классики» 
26 Оценка достижений 
27 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания 

Ф. И. Тютчев « Еще земли печален вид..»,  « Как неожиданно и ярко…» 

28 А.А. Фет « Весенний дождь», « Бабочки» 
29 Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!...» 

А. Н. Плещеев « Дети и птичка». Ритм стихотворения 
30 И. С. Никитин « В синем небе плывут над полями…» 

Н. А. Некрасов « Школьник» 
31 Н. А. Некрасов « В зимние сумерки нянины сказки..» 

И. А. Бунин « Листопад». Картина осени в стихах И.А. Бунина 

32 Обобщающий урок – игра « Поэтическая тетрадь № 1» 

33 Оценка достижений 
34 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. 

В.Ф. Одоевский « Городок в табакерке». Составление плана сказки. 

35 В.Ф. Одоевский « Городок в табакерке». Составление плана сказки. 
36 В.М. Гаршин « Сказка о жабе и розе». Особенности данного литературного жанра. 
37 В.М. Гаршин « Сказка о жабе и розе».  Герои литературного текста 

38 П.П. Бажов « Серебряное копытце» . 
39 П.П. Бажов « Серебряное копытце». Мотивы народных сказок в авторском тексте 
40 П.П. Бажов « Серебряное копытце». Герои художественного произведения 
41 С.Т. Аксаков « Аленький цветочек» 
42 С.Т. Аксаков « Аленький цветочек». Герои произведения 



43 С.Т. Аксаков « Аленький цветочек». Деление текста на части 

44 Обобщающий урок – игра « Крестики – нолики» 

45 Оценка достижений. Контрольная работа за 1 полугодие 
46 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. Е. Л. Шварц « Сказка о по-

терянном времени» 

47 В. Ю. Драгунский « Главные реки» 
48 В. Ю. Драгунский « Что любит Мишка» 
49 В. В. Голявкин « Никакой горчицы я не ел». Смысл заголовка 
50 В. В. Голявкин « Никакой горчицы я не ел». Инсценирование произведения 
51 Обобщающий урок « Делу время – потехе час» 

52 Оценка достижений 
53 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. Б.С. Житков « Как я ловил 

человечков». 
54 Б.С. Житков « Как я ловил человечков». Герои произведения 
55 К. Г. Паустовский « Корзина с еловыми шишками» 
56 К. Г. Паустовский « Корзина с еловыми шишками». Музыкальное сопровождение произведе-

ния 
57 М.М. Зощенко « Ёлка» 
58 Обобщающий урок « Страна детства» 
59 Оценка достижений 

60 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. В. Я. Брюсов « Опять сон», 
« Детская» 

62 С. А. Есенин « Бабушкины сказки» 
63 М. И. Цветаева « Бежит тропинка с бугорка», « Наши царства» 

64 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. Д. Н. Мамин – Сибиряк « 
Приемыш» 

65 Д. Н. Мамин – Сибиряк « Приемыш». Отношение человека к природе 
66 А. И. Куприн « Барбос и Жулька» 
67 А. И. Куприн « Барбос и Жулька». Поступок как характеристика героя произведения 
68 М.М. Пришвин « Выскочка» 
69 М.М. Пришвин « Выскочка». Характеристика героя на основании поступка 
70 Е. И. Чарушин « Кабан» 
71 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа 
72 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Составление плана 
73 Обобщающий урок – конкурс « Природа и мы» 
74 Проект « Природа и мы». Оценка достижений 
75 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. 

Б.Л. Пастернак « Золотая осень» 
С.А. Клычков « Весна в лесу» 

76 Д. Б. Кедрин « Бабье лето» 
Н.М. Рубцов « Лебедушка» 



77 С.А. Есенин « Лебедушка» 
78 Обобщающий урок – конкурс « Поэзии прекрасные страницы» 
79 Оценка достижений 
80 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. 

И.С. Никитин « Русь». Образ Родины в поэтическом тексте 

81 С.Д. Дрожжин « Родине». 
А.В. Жигулин « О, Родина! В неярком блеске…» 

82 Обобщающий урок « Родина» 
83 Внеклассное чтение « Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!» 

Проект « Они защищали Родину» 

84 Оценка достижений 
85  Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. Е. С. Велтистов « Приклю-

чение Электроника» 
86 Е. С. Велтистов « Приключение Электроника». Герои фантастического жанра 
87 К. Булычев « Путешествие Алисы».  Особенности фантастического жанра 
88 К. Булычев « Путешествие Алисы». Сравнение героев  рассказов фантастического жанра 
89 Путешествие по стране Фантазии 
90 Оценка достижений 

91 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. 
Дж. Свифт « Путешествие Гулливера». Особое развитие сюжета в зарубежной литературе. 

92 Дж. Свифт « Путешествие Гулливера».  Герои приключенческой литературы. 
93 Г. Х. Андерсен « Русалочка». Авторская сказка 

94 Г. Х. Андерсен « Русалочка». Деление произведения на части. 
95 Г. Х. Андерсен « Русалочка». Характеристика героев 

96 М. Твен « Приключения Тома Сойера» 
97 М. Твен « Приключения Тома Сойера». Сравнение героев, их поступки 
98 С. Лагерлёф « Святая ночь» 

99 С. Лагерлёф « В Назарете». Иисус и Иуда 

100 Контрольная работа за 2 полугодие 

101 Обобщающий урок « Зарубежная литература» 
102 Урок – игра « Литературные тайны» 

 
 
8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
№ 
п/п 

Наименование объектов 
и средств материально-
технического обеспече-
ния 

Наименование объектов и 
средств материально-
технического обеспечения 

Количество 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 



1. Учебно-методические 
комплекты по литератур-
ному чтению для 1—4 
классов (программы, 
учебники, рабочие тетра-
ди и др.). 
Примерная программа 
начального общего обра-
зования по литературно-
му чтению 
 

Климанова Л.Ф. Бойкина 
М.В. Литературное чтение. 
Рабочие программы. 1-4 
классы. 

Библиотечный 
фонд комплекту-
ется с учетом типа 
школы с русским 
(родным) и род-
ным (нерусским) 
языком обучения 
на основе феде-
рального перечня 
учебников, реко-
мендованных (до-
пущенных) Мино-
брнауки РФ 
 
 
116 

Учебники: 
Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г., Виноградская Л.А. Ли-
тературное чтение. Учеб-
ник. 1,2,3,4  классы. В 2 ча-
стях. 
Рабочие тетради  
Рабочая тетрадь: 1 класс. 
Климанова Л.Ф. М.: Про-
свещение, 2011. 
Рабочая тетрадь: 2 класс. 
Климанова Л.Ф М.: Про-
свещение, 2011. 
Рабочая тетрадь: 3 класс. 
Климанова Л.Ф М.: Про-
свещение, 2011. 
Рабочая тетрадь: 4 класс. 
Климанова Л.Ф М.: Про-
свещение, 2011. 
Методические пособия: 
Климанова Л.Ф. Уроки ли-
тературного чтения. По-
урочные планы 1,2,3,4 клас-
сы 

Печатные пособия 
2. Наборы сюжетных кар-

тинок в соответствии с 
тематикой, определенной 
в примерной программе 
по литературному чте-
нию (в том числе в циф-
ровой форме) 
Словари по русскому 
языку. 
Репродукции картин и 
художественные фото-
графии в соответствии с 
содержанием обучения 
по литературному чте-
нию (в том числе в циф-
ровой форме). Детские 
книги разных типов из 
круга детского чтения. 

Мультимедийные слайды 
Словари по русскому языку. 
Репродукции картин и ху-
дожественные фотографии в 
соответствии с содержанием 
обучения по литературному 
чтению (в цифровой форме). 
Детские книги разных типов 
из круга детского чтения. 
Портреты поэтов и писате-
лей 

 



Портреты поэтов и писа-
телей 

Технические средства обучения 
3. Классная доска с набо-

ром приспособлений для 
крепления таблиц, посте-
ров и картинок. 
Настенная доска с набо-
ром приспособлений для 
крепления картинок. 
Телевизор (по возможно-
сти). Видеомагнитофон 
/видеоплейер (по воз-
можности). Аудио-
центр/магнитофон. Диа-
проектор. 
Мультимедийный проек-
тор (по возможности). 
Экспозиционный экран 
(по возможности). Ком-
пьютер (по возможно-
сти). Сканер (по возмож-
ности). Принтер лазер-
ный (по возможности). 
Принтер струйный цвет-
ной (по возможности), 
фотокамера цифровая (по 
возможности). Видеока-
мера цифровая со штати-
вом (по возможности). 
Лингафонные устрой-
ства, обеспечивающие 
связь между преподава-
телем и учащимися, меж-
ду учащимися (по воз-
можности) 

Классная доска 5 
Телевизор 3 
ДВД проигрователь 3 
Мультимедийный проектор 5 
Экспозиционный экран Размер не менее 

150 х 150 см. 
Компьютер 5 
Сканер 4 
Принтер лазерный 5 
  

Экранно-звуковые пособия 
4. Аудиозаписи художе-

ственного исполнения 
изучаемых произведений. 
Видеофильмы, соответ-
ствующие содержанию 

Аудиозаписи художествен-
ного исполнения изучаемых 
произведений. 

99 

Мультимедийные слайды 100 
  



обучения (по возможно-
сти). 
Слайды (диапозитивы), 
соответствующие содер-
жанию обучения (по воз-
можности). 
Мультимедийные (циф-
ровые) образовательные 
ресурсы, соответствую-
щие содержанию обуче-
ния (по возможности) 

  

Игры и игрушки 
5. Настольные развиваю-

щие игры, литературное 
лото, викторины 

  

Оборудование класса 
6. Ученические столы одно- 

и двухместные с ком-
плектом стульев. Стол 
учительский с тумбой. 
Шкафы для хранения 
учебников, дидактиче-
ских материалов, посо-
бий и пр. 
Настенные доски для вы-
вешивания иллюстратив-
ного материала. Подстав-
ки для книг, держатели 
для схем и таблиц и т. п. 

Ученические столы двух-
местные с комплектом сту-
льев. 
Стол учительский с тумбой. 
Шкафы для хранения учеб-
ников, дидактических мате-
риалов, пособий и пр. 
Настенные доски для выве-
шивания иллюстративного 
материала. 

13-26 

 Цифровые и  электронные образовательные ресурсы  
   http://fcior.ru 

http://collection.edu.ru         
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


