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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по «Литературному чтению» для 1 класса является частью 

образовательной программы начального общего образования МАОУ СШ №76, разработана в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, с Положением о рабочей программе педагога, 

реализующего ФГОС НОО и учебным планом МАОУ СШ №76, составлена на основе 

авторской программы Л.А. Ефросининой «Литературное чтение. 1-4 классы». 

 Журова Л.Е. «Букварь», учебник для 1 класса: в 2 частях - М: Вентана-Граф.  

 Ефросинина Л.А. Литературное чтение: учебник для 1 класса - М: Вентана-Граф. 

Программа разработана с учетом особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их особых образовательных потребностей, предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса через: 

1) увеличение количества времени для выполнения заданий в самостоятельных и 

контрольных работах; 

2) корректировку критериев оценивания при выполнении работ в КИМах с учѐтом 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей ребѐнка; 

3) дозированную индивидуальную помощь учителя при выполнении самостоятельных 

заданий на уроках; 

4) обеспечение индивидуального темпа продвижения в процессе изучения новых тем с 

учѐтом скорости усвоения учебного материала данным ребѐнком; возвращение и 

повторение ранее изученного материала через короткие промежутки времени; 

5) формирование умения различать учебные ситуации, в которых нужна посторонняя 

помощь, от ситуаций, в которых решение можно найти самому, путѐм наводящих 

вопросов, а позже путѐм предоставления большей самостоятельности. 

В данной рабочей программе виды, формы и содержание деятельности осуществляются 

в соответствии с модулем «Школьный урок» из «Рабочей программы воспитания». 

Воспитательный потенциал урока реализуется педагогическими работниками в рамках 

«Рабочей программы воспитания 2021-2025» МАОУ СШ №76 (уровень начального общего 

образования) и предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, 

привлечению внимания к обсуждаемой информации, поддержание психологически комфортной 

атмосферы, где ребѐнок высказывает свою точку зрения через живой диалог, встречает 

доброжелательную поддержку со стороны учителя и сверстников, приобретает опыт 

переживания ситуации успеха и возможность преодоления первых трудностей, 

способствующих активизации их познавательной деятельности через использование 

занимательных элементов; 

- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и 

самоорганизации, правил общения со старшими и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка навыков 

высказывания своего мнения, своего к ней отношения, включение элементов смыслового 

чтения в предметное содержание. 

Рабочая программа по «Литературному чтению» для 1класса может реализовываться с 

помощью дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, в режиме 

работы школы, в соответствии с планом мероприятий. 

  Изучение литературного чтения в первом классе начинается с обучения грамоте -первого 

этапа в системе изучения русского языка и литературного чтения. В этот период начинается 

реализация положений системно-деятельностного подхода - основы федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования: 

 -учет индивидуальных, возрастных и психологических особенностей обучающихся; 

 -учет различных видов деятельности обучающихся и форм общения педагогов с детьми для 

решения целей образования и воспитания; 



 -обеспечение преемственности дошкольного и начального образования. 

  При обучении грамоте первоклассники овладевают первоначальными знаниями в 

области родного языка, обучаются чтению и учатся учиться. Ценностным ориентиром курса 

обучения грамоте является личностно - ориентированная направленность. 

  В первом полугодии первого класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать. На 

уроках литературного слушанья - слушать и воспринимать художественное воспроизведение. 

Во втором полугодии первоклассники знакомятся с детскими книгами получают начальное 

представление о литературоведческих понятиях (жанр, тема, фамилия автора, заголовок, сказка, 

рассказ, произведение). 

Основные цели изучения предмета «Литературное чтение»: 

-помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и 

зарубежной детской литературы как искусства художественного слов; 

 -обогатить читательский опыт. 

Задачи:  

 -обеспечивать полноценное восприятие обучающимися литературного произведения, 

понимание текста и специфики его литературной формы; 

 -научить обучающихся понимать точку зрения писателя, формировать и выражать свою точку 

зрения; 

 -систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться 

основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

 -включать обучающихся эмоционально – творческую деятельность в процессе чтения, учить 

работать в парах и группах; 

 -расширять круг чтения обучающихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующие возрастным особенностям и уровню подготовки обучающихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 

 

Общая характеристика предмета 

 

  Развитие читателя предполагает формирование такой деятельности, когда он способен 

воспринимать (слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча изучать текст 

или только знакомится с ним; понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла 

(иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение и т. д) воссоздавать  в своем 

воображении прочитанное (представлять мысленно героев) и, воспроизводить текст, т.е. уметь 

рассказывать его в разных вариантах: подробно, выборочно, сжато, творчески, с изменением 

ситуации. 

Основные образовательные линии предмета: 
 1.Обеспечение полноценного восприятия  литературного произведения, глубины понимания 

обучающимся текста и специфики его литературной формы. Выявление точки зрения учителя, 

формирование позиции читателя. 

 2. Система работы над навыками чтения.  

 3.Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения. 

 4. Формирование литературоведческих представлений, которые необходимы школьнику для 

освоения литературы как искусства слова. 

 5. Расширение круга чтения обучающихся, создание литературного пространства, 

соответствующего их возрастным особенностям и уровню подготовки. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

На изучение предмета «Литературное чтение» в 1 классе начальной школы отводится по 

4 часа в неделю, 132 часа в учебном году (33 учебные недели).  

Форма организации учебных занятий – урок. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 
 



Программа обеспечивает достижение первоклассниками определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
 -формирование основ российской гражданской  идентичности, чувств гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и  национальной 

принадлежности; формирование ценностных ориентаций; 

 -формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир  в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 -овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 -принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла чтения; 

 -формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 -развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 -развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 -формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, формирование мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты:  

-овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

 -освоение способов решения проблем творческого  и поискового характера; 

 -формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 -освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 -использование знаково-символических средств представления информации для  создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 -использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление  и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать  нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 -овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения классификации 

по родовидовым признакам; 

 -формирование готовности конструктивно разрешить конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 -умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Предметные результаты: 

 -понимание литературы как явление национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей  и традиций; 

 -осознание значимости чтения для личного развития;  

 -формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;  

 -формирование потребности в систематическом чтении;  

 -понимание роли чтения, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое);  

 -умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку нравственную 

оценку поступков героев; 



 -достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных  и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 -умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Первоклассник научится различать, сравнивать: 

 -звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки;  

-звук,  слог, слово; 

 -слово и  предложение; 

 кратко характеризовать: 

 -звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие); 

 -условия выбора и написания буквы гласного звука после  мягких и твердых согласных; 

 решать учебные и практические задачи: 

 -выделять предложение и слово из речевого потока; 

 -проводить звуковой анализ и строить  модели звукового состава слов, состоящих из четырех-

пяти звуков; 

 -плавно читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты; 

 -осознавать смысл прочитанного; 

 -осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, песни, 

сказки); 

 -читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и отвечать на 

вопросы по содержанию; 

 -правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

 -моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о Родине, о 

детях, о природе, о животных). 

Первоклассник получит возможность научиться: 

 -различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; 

 -читать целыми словами и предложениями; 

 -самостоятельно читать небольшие по объемы художественные произведения; 

 -выделять в словах слоги в устной работе; 

 -правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

 -участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 -соблюдать орфоэпические нормы. 

 -понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

 -высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

 -узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

 -оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Промежуточная аттестация – качественная оценка на основе листа образовательных 

достижений. 

 

Содержание предмета 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование 

Умение адекватно воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учителем и 

одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. Понимание смысла 

звучащей речи: выделение еѐ цели и смысловых доминант, удержание обсуждаемого аспекта, 

способность отвечать на вопросы по еѐ содержанию и задавать собственные вопросы. 

Чтение вслух 
Укрепление мотива чтения как основы для перехода от слогового чтения к чтению целыми 

словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование мотива читать 



вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке, а также участия в инсценировках и 

драматизациях. Освоение особенностей выразительного чтения (от чтения отдельных 

предложений с интонационным выделением знаков препинания на начальном этапе до 

понимания не только сюжетных, но и жанровых требований и ограничений самого читаемого 

текста (лирическое стихотворение читается не так, как былина, а гимн – не так, как 

колыбельная песенка или прибаутка) и осознанный выбор подходящих к случаю интонации, 

тона, пауз, логических ударений). 

Чтение про себя 
Умение самостоятельно читать текст небольшого объѐма с разными целями: для составления 

общего впечатления в рамках ознакомительного чтения; для составления общего представления 

о содержании отдельных глав учебника, детских книг и популярных детских журналов в рамках 

просмотрового чтения; для привлечения уже пройденного материала в новый контекст в рамках 

повторного просмотрового чтения; для выяснения существенных подробностей текста в рамках 

изучающего чтения. Умение находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также 

умение находить в словарях нужные словарные статьи и извлекать из них требуемую 

информацию в рамках выборочного чтения. 

Говорение 
Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого или развѐрнутого 

ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений от текста или живописного 

произведения, а также передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в форме 

доказательного суждения с опорой на текст (зачитывание нужного места в тексте). 

Освоение особенностей диалогического общения: умение слушать высказывания собеседника и 

выражать к ним своѐ отношение (согласие/несогласие). Умение спорить, опираясь на 

содержание текста, а не на собственные эмоции. 

Этическая сторона диалогического общения – использование норм речевого этикета и 

воспитание сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне – рассматривается 

системно на занятиях по развитию речи в рамках уроков русского языка. 

Письмо (культура письменной речи) 
Освоение жанра письма в процессе предметной переписки .умение самостоятельно заполнить 

два конверта (адресата и адресанта), использовать формулы вежливости в начале и в конце 

письма; отвечать на вопросы учебника и выполнять творческие задания  

Различение видов текста (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и их 

практическое освоение в форме мини-сочинений; краткие сочинения по личным наблюдениям и 

впечатлениям; сочинения по живописным произведениям; письменное составление аннотаций 

к отдельным произведениям и сборникам произведений; обучение культуре предметной и 

бытовой переписки; использование в письменной речи средств художественной 

выразительности (сравнений, олицетворений, синонимов, антонимов)  

Работа с текстом художественного произведения 
Анализ заголовка с целью прогнозирования содержания текста и повторный анализ заголовка 

после прочтения текста. Аспектный анализ текста (через систему вопросов и заданий), 

определение его эмоционально-смысловых доминант (основная мысль в басне, переживания в 

лирическом стихотворении, противоположные позиции героев и авторский вывод в рассказе, 

основная интонация в колыбельной песне, былине, гимне). Определение особенностей 

построения текста, выделение ключевых действующих лиц, выявление средств художественной 

выразительности. Умение определить характер героя (через его словесный портрет, анализ 

поступков, речевое поведение, через авторский комментарий), проследить развитие характера 

героя во времени, реконструировать мотивы его поступков; сравнительный анализ поведения 

разных героев и способность выработать собственную оценку их поведения. Обнаружение (с 

помощью учителя) авторской позиции в прозаических текстах и направления авторских 

переживаний в лирических текстах. 

В результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии; видеть 

разные точки зрения или позиции, устанавливать причинно-следственные связи в развитии 

сюжета и в поведении героев; понимать авторскую точку зрения; выделять основную мысль 

текста; обнаруживать выразительные средства и понимать смысл их использования. 



Формирование библиографической культуры 
Умение пользоваться аппаратом учебника (содержание, оглавление, условные обозначения), 

навыки работы с дополнительными текстами и иллюстрациями. Представление о книге-

сборнике, книге-произведении, о периодической печати, о справочной литературе. 

Практическое умение составить монографический, жанровый и тематический сборники, 

опираясь на содержание учебника «Литературное чтение». Систематическое использование 

словарной и справочной литературы на уроках и в домашних условиях. Представление об 

алфавитном каталоге библиотеки. Практическое использование фондов школьной библиотеки в 

учебном процессе для решения конкретных задач, сформулированных в методическом аппарате 

учебника. 

Работа с текстами разных видов и жанров литературы 
Определение принадлежности текста к фольклорному миру или кругу авторских произведений 

(от указания формальных примет до понимания разной степени разработанности характеров 

героев, наличия/отсутствия в тексте слоя индивидуальных переживаний, обнаружение разного 

мира ценностей – коллективных или индивидуальных). Понимание жанровых особенностей 

текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, небылица, колыбельная песенка, закличка, 

гимн) и начальные умения выявлять и обосновывать жанровую принадлежность текста, 

опираясь на его ярко выраженные жанровые особенности. 

Понимание разности между художественными  и научно-популярными текстами. Умение 

доказательно показать принадлежность текста к кругу художественных или научно-популярных 

текстов (через анализ целей создания текстов, их содержания и средств выразительности). 

Понимание отличий прозаического и поэтического текстов. Умение реконструировать (с 

помощью учителя) позицию автора в любом авторском тексте, а также понимать переживания 

героев в лирическом стихотворении. 

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, прикладное 

искусство, скульптура, музыка) 
Представление о литературе как об одном из видов искусства. Сравнение особенностей 

мировосприятия писателя/поэта, живописца и композитора (на материале близких 

концептуально-тематически литературных, живописных и музыкальных произведений). 

Способность произведений, принадлежащих к разным видам искусства, транслировать сходные 

мысли и выражать похожие переживания авторов-создателей. 

Представление о литературе как явлении художественной культуры. Сравнение произведений, 

принадлежащих к разным видам искусства, для обнаружения сходства воссозданных в них 

картин мира. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества 
Малые жанры фольклора (прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, заклички); 

народные сказки (докучные, кумулятивные, сказки о животных, бытовые, волшебные); 

пословицы и поговорки. 

Авторские произведения 
Произведения, укоренѐнные в фольклоре (басни, былины, гимны). 

Литературные авторские произведения 
Произведения классиков отечественной литературы 19-20 веков (стихотворения, рассказы, 

сказки, волшебные сказки в стихах, повесть). 

Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, сказки,  сказочные 

повести). 

Произведения современной классической литературы (с учѐтом многонациональности России) 

и зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, сказки,  сказочные повести). 

Разные виды книг 
Историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (детские журналы). 

Литературное чтение и  слушание. 

Круг чтения: 
 



- произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, малые 

жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов, 

-стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов  — классиков XIX века, - начала XX 

века, произведения детских поэтов и писателей второй половины ХХ в., раскрывающие 

разнообразие тематики, жанров, национальные особенности литературы, научно-

познавательная книги, юмористические произведения. 

Примерная тематика:  
- произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о детях, о человеке и его 

отношении к другим людям, животным, природе; о дружбе, правде, добре и зле. 

Мир сказок 
Русские народные сказки, сказки А. Пушкина, С. Маршака, К. Чуковского, В. Бианки, В. 

Сутеева, Е. Чарушина. Сказки Ш. Перро, бр. Гримм, Х.К. Андерсена, Дж. Харриса. 

Учимся уму-разуму 
Стихи, рассказы, сказки Л. Пантелеева, Е. Ильиной, Е. Благининой, Е. Пермяка, В. 

Железникова, Н. Носова, В. Драгунского, А. Барто, Б. Житкова, В. Осеевой, Я. Акима, 

И.Бутмин, Е.Пермяк. 

Мир Родной природы 
Произведения устного народного творчества; стихи Н. Некрасова, С. Есенина, А. Блока, Е. 

Трутневой, А. Барто; рассказы и сказки М. Пришвина, Г. Скребицкого, М. Михайлова, 

Белова, Г.Цыферов, С.Чѐрный, И.Соколов-Микитов, И.Шевчук, Л.Толстой, В.Бианки, 

Э.Машковская. 

О наших друзьях-животных 
Стихи, рассказы, сказки: М.Михайлов, В.Сутеев, А.Блок, Е.Чарушин, А.Барто, Н.Сладков, 

С.Михалков, И.Мазнин, Ю.Коваль, Дж.Родари. 

О тебе, моя Родина 
Пословицы о Родине, стихи и рассказы: С. Дрожжин, Е. Серова, С. Романовский,  

А.Плещеев. 

 

№ Содержание программного материала Кол-во часов 

1 Добуквенный период 13 

2 Основной период 51 

3 Послебукварный период 40 

4 Читаем сказки, загадки, скороговорки 6 

5 Учимся уму-разуму 8 

6 Читаем о родной природе 7 

7 О наших друзьях-животных 7 

 Итого: 132 

 

2 класс 

 

Рабочая программа по «Литературному чтению» для 2 класса является частью 

образовательной программы начального общего образования МАОУ СШ №76, разработана в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, с Положением о рабочей программе педагога, 

реализующего ФГОС НОО и учебным планом МАОУ СШ №76, составлена на основе 

авторской программы по литературному чтению для 1 – 4 классов Ефросининой Л.А., 

Омороковой М.И. и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Начальная 

школа XXI века». 

 Л.А. Ефросинина. Литературное чтение  для 2 класса в 2 частях - М.:Вентана-Граф. 

Рабочая программа по «Литературному чтению» для 2 класса может реализовываться с 

помощью дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, в режиме 

работы школы, в соответствии с планом мероприятий. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование 

читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, 



способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приѐмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно 

выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Задачи: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к 

чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает формирование осмысленного читательского навыка. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов,  

ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения знаний об окружающем мире.  

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражѐнной в 

художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как 

особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность и 

анализировать средства выразительности. Формирование нравственных ценностей и 

эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности произведений. 

В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает     

основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает 

навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. 

 

Общая характеристика предмета 

Литературное чтение - один из основных предметов системе начального образования. 

Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему 

развитию и духовно-нравственному воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам. 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: 

аудирование (слушание), чтение, говорение, письмо.Содержание этого раздела обеспечивает 

развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя 

культуру общения.  

Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т.е. адекватно воспринимать на слух 

звучащую речь. 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объѐму и 

жанру произведений, осмысление цели чтения и выбор вида чтения; выразительное чтение с 

использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударения.  

Говорение (культураречевого общения) на основе разных видов текста определяет 

специфические умения вести диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать монолог 

с использованием правил речевого этикета. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми 

некоторых типов письменной речи: текста-повествования, текста-описания. Текста-

рассуждения; создание собственных мини-сочинений, написание отзыва. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами 

текста. Эта работа предполагает формирование следующих умений: воспринимать 

изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения, научно-

популярного текста, воссоздавать картины жизни, представленные автором; устанавливать 

причинно-следственные связи в художественном, учебном и научно-популярном текстах; 

выделять главную мысль текста. Программа предусматривает знакомство ребѐнка с книгой как 

источником различного вида информации и формирование библиографических умений: 

ориентироваться в книге по еѐ элементам, знакомиться с разными видами и типами книг. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения 

младшего школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного выбора круга 

чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих 



понятий для практического освоения детьми с целью ознакомления с первоначальными 

представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений)» является ведущим элементом содержания начального этапа литературного 

образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой 

деятельности, что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную 

продуктивную творческую деятельность. Программа предусматривает проведение 

комбинированных уроков, уроков слушания, обобщающих уроков, уроков чтения, уроков 

обучающего чтения, уроков творчества, библиотечных уроков, уроков-утренников, 

контрольных уроков. 

Развитие читателя предполагает формирование такой деятельности, когда он способен 

воспринимать текст (слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча изучать 

текст или только знакомиться с ним); понимать читаемое не только на уровне фактов, но и 

смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональные отношения и т. д.); воссоздавать в 

своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и, наконец, 

воспроизводить текст, т. е. уметь рассказывать его в разных вариантах — подробно, 

выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации.  

Проводятся уроки обучения работе с книгой (учебной, художественной, справочной) в 

рамках каждого изучаемого раздела. Уроки слушания включены в учебник под рубрикой 

«Послушай». Вводится аналитическое чтение, рассматривается форма произведения: 

определяется жанр, выделяются слова, необходимые для описания событий, героев. 

Продолжается накапливание представления школьников об авторах различных произведений. 

Развивается основный вид речевой деятельности - говорение. 

Методы и приемы обучения: 

-выделение и сравнение отдельных эпизодов произведения; 

-реконструкция эпизодов картины сюжета, описание героев и т.п.; 

-комментирование, интерпретация, анализ содержания и формы, выразительное чтение и 

драматизация произведения; 

-практическая работа: подчеркивание, пометы, перегруппировка текста; 

-изобразительная деятельность: рисование, аппликация, раскрашивание; 

-игровые приемы: работа с кроссвордами, дидактические литературные игры; 

-письмо: дописывание, списывание, сочинение; 

-устная речь: составление высказываний, описание, сравнительная характеристика, 

пересказ, отзыв о книге. 

Формы творческих работ: индивидуальные, групповые, работа в парах. 

 

Место предмета в учебном плане 
 

На изучение предмета «Литературное чтение» во 2 классе начальной школы отводится 

по 4 часа в неделю, 136 часов в учебном году.  

Форма организации учебных занятий – урок. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

•Личностные УУД: 

- Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «Родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 

- В предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие с позиции общечеловеческих нравственных ценностей. 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

- Использовать фантазию, воображение при выполнении учебных действий. 

- Желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

•Регулятивные УУД: 



- Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

- Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

- Определять план выполнения заданий на уроках, жизненных ситуациях под руководством 

учителя. 

- Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. 

- Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

- Оценивать свои задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности 

при выполнении. 

- Адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности, искать их 

причины и пути преодоления. 

•Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания. 

- Осознавать познавательную задачу; читать и слушать, извлекая нужную информацию, а также 

самостоятельно находить еѐ в материалах учебников,  рабочих  тетрадей. 

- Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

- Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план. 

- Определять, в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для  выполнения 

задания. 

- Находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях в учебнике. 

- Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы. 

•Коммуникативные УУД: 

- Вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения. 

-Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

-Читать вслух и про себя тексты учебников, понимать прочитанное. 

-Задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других.  

-Формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

К концу обучения во 2 классе 

Обучающийся должен знать (базовый уровень): 

• Наизусть 5-6 стихотворений, 1-2 отрывка из прозаического произведения. 

Обучающийся должен уметь (базовый уровень): 

• Правильно читать текст целыми словами (темп чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями учащихся). 

• Читать молча небольшие рассказы. 

• Пересказывать прочитанный текст по готовому плану. 

• Определять тему и жанр прочитанного или прослушанного произведения. 

• Самостоятельно знакомиться с произведением и книгой (выделять фамилию автора, 

заглавие). 

• Самостоятельно отбирать книги для чтения. 

Обучающийся может знать (повышенный уровень): 

• Названия элементов книги: переплѐт, титульный лист. 

• Сведения об авторе, о времени написания произведения. 

Обучающийся может уметь (повышенный уровень): 

• Высказывать своѐ отношение к поступку героя.  

• Сравнивать персонажи одного произведения, и также различных произведений. 

• Пользоваться словарями, книгами - справочниками. 

Ценностные ориентиры содержания предмета 

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

решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках обучающиеся знакомятся с 

художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. В процессе 



полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственное 

воспитание и развитие обучающихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит обучающихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Большую роль играет 

эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. 

Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока 

литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его 

отношение к другим людям, к Родине. 

 

Содержание предмета 
 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие на 

слух произведений из круга чтения, умение слушать и слышать художественное слово. 

Создание условий для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная 

реакция учащихся на прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение своего 

отношения к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного 

произведения, а также различных произведений (сказок разных народов, героев народных 

сказок, выявление их сходства и различий). Оценка эмоционального состояния героев, их 

нравственных позиций. Понимание отношения автора к героям произведения. 

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми 

словами вслух небольших по объему текстов. Обучение чтению молча на небольших текстах 

или отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. Формирование умения 

самоконтроля и самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие 

простейших случаев многозначности, выделение сравнений. Деление текста на части и 

составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли 

произведения с помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по 

заданиям и вопросам к тексту произведения. 

Круг чтения 

Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений 

фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, 

произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и 

стран. Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; сказка, рассказ; 

справочная детская литература: книги-справочники, словари. Примерная тематика. 

Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его отношении к другим людям, к 

природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; о добре и зле, правде и лжи. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, стихотворения, 

загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, 

иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о времени 

написания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, фольклор, 

произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, былина, 

бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, 

шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, название 

произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение, информация. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 



Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок и 

историй. Рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей. Придумывание продолжения 

произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения произведения. Коллективные 

творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Теремок для 

любимых героев» и т. д.). Подготовка и проведение уроков - сказок, уроков-утренников, 

уроков-конкурсов, уроков-игр. 

Чтение: работа с информацией 

Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. Сбор информации с 

опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия «Об авторе», «От автора»). 

Составление таблиц (имена героев, действия, позиция автора, мнение читателя). Чтение данных 

в таблице и использование их для характеристики героев, произведений, книг. Заполнение и 

дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг. 

Межпредметные связи: 

·- с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини- текстов (рассказов, 

сказок) о героях литературных произведений; 

·- с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений, 

оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным произведениям; 

·- с уроками музыки: слушание музыкальных произведений по теме изученных произведений 

(народные хороводные и колыбельные песни, авторские колыбельные песни); 

·- с уроками труда: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое знакомство с 

элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лепка, лего-конструкции к 

изученным произведениям или раздела). 

 

№ Содержание программного материала Кол-во часов 

1 О нашей Родине 5 

2 Народная мудрость (устное народное творчество) 5 

3 О детях и для детей 20 

4 «Уж небо осенью дышало…» 5 

5 «Снежок порхает, кружится» 19 

6 Здравствуй, праздник новогодний 10 

7 Произведения о животных 14 

8 Зарубежные сказки 11 

9 Рассказы, стихи, сказки о семье 14 

10 «Весна, весна красная!.. » 24 

11 Волшебные сказки 9 

 Итого: 136 

 

3 класс 
 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 3 класса является частью 

образовательной программы начального общего образования МАОУ СШ №76, разработана в 

соответствии  с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, с Положением о рабочей программе педагога, 

реализующего ФГОС НОО и учебным планом МАОУ СШ №76, составлена на основе 

авторской программы по литературному чтению для 1 – 4 классов Ефросининой Л.А., 

Омороковой М.И. и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Начальная 

школа XXI века». 

 Л.А. Ефросинина. Литературное чтение  для 3 класса в 2 частях - М.: Вентана-Граф. 

 Л.А. Ефросинина. Литературное чтение  для 3 класса в 2 частях. Учебная хрестоматия - 

М.: Вентана-Граф. 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 3 класса может 

реализовываться с помощью дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения, в режиме работы школы, в соответствии с планом мероприятий. 



Основная цель предмета «Литературное чтение» — помочь ребенку стать читателем: 

подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, 

обогатить читательский опыт. 

Задачи предмета «Литературное чтение»: 

·-обеспечивать полноценное восприятие обучающимися литературного произведения, 

понимание текста и специфики его литературной формы; 

·-научить обучающихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать 

свою точку зрения (позицию читателя); 

·систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться 

основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

·-включать обучающихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, 

учить работать в парах и группах; 

·-формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова; 

·-расширять круг чтения обучающихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее 

условия для формирования универсальных учебных действий.  

Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной 

литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать 

художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, 

но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем 

воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать 

текст произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с 

изменением ситуации. 

 

Общая характеристика предмета 

 

Изучение предмета литературного чтения построено с учѐтом следующих 

концептуальных положений: 

 Изучение должно обеспечивать развитие личности ребѐнка, формирование его 

интеллекта и общей культуры; 

 В результате обучения развивается читательская деятельность школьников, а также 

формируются компоненты учебной деятельности; 

 Содержание предмета «Литературное чтение» обеспечивает дифференцированное 

обучение и учѐт индивидуальных возможностей каждого ребѐнка. 

Характерной чертой программы является «нерасчлененность» и «переплетѐнность» чтения 

произведения и работа с книгой. При изучении произведений одного жанра или темы постоянно 

идет обучение работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается 

интерн к самостоятельному чтению и книге. В программе не выделяются уроки обучения 

чтению и работе с книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых решаются 

комплексно все задачи литературного образования младших школьников. 

Программа и учебные материалы решают вопросы эмоционального, творческого, 

литературного и читательского развития ребенка, а также нравственно-этического воспитания, 

так как чтение для ребенка — и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и 

самовоспитание. Использование жанрового и авторского принципов предполагает 

одновременное рассмотрение нескольких произведений одного и того же автора, пишущего в 

разных жанрах. Например, творчество Л.Н. Толстого представлено художественными 

сюжетными рассказами, описаниями природы, рассказами о животных, а также сказками, 

былинами, баснями, научно-познавательными произведениями. Ряд авторов показаны в качестве 

переводчиков. Соблюдается хронологическая последовательность предъявления произведений 

одного автора. Произведения одного и того же жанра, но разных авторов рассматриваются в 

сравнении. 

В программе осуществлен принцип эмоционально-эстетического восприятия произведения. 

Он предполагает воздействие книги на эмоционально-чувственную сферу начинающего 



читателя, развитие у него эмоциональной отзывчивости на литературное произведение, 

возникновение переживаний, эмоций и чувств. 

Кроме указанных принципов, учтены и общепедагогические принципы построения процесса 

обучения: системности, преемственности, перспективности и др. 

 

Место предмета в учебном плане 
 

На изучение предмета «Литературное чтение» в 3 классе начальной школы отводится по 

4 часа в неделю, 136 часов в учебном году.  

Форма организации учебных занятий – урок. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностные результаты: 

У третьеклассника продолжится: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в  

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 
У третьеклассника продолжится: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 



8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования  

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и  

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Предметные результаты: 
У третьеклассника продолжится: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

К концу обучения в третьем классе обучающиеся должны научиться: 
1) читать осознанно, правильно и выразительно текст вслух (темп чтения не менее 60 слов в 

минуту) и про себя (темп чтения не менее 80 слов в минуту); 

2) читать наизусть шесть-семь стихотворений и два-три отрывка из прозы; 



3) определять смысл событий и поступков героев, выражать своѐ отношение; 

4) пересказывать текст произведения (подробно, кратко, выборочно) по готовому плану; 

5) самостоятельно читать произведения и книги в соответствии с изучаемыми разделами, 

темами, жанрами, писателями; 

6) работать в библиотеке и пользоваться библиотечным фондом; 

7) отбирать книгу для самостоятельного чтения по теме, по авторской принадлежности; 

8) пользоваться справочной литературой. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и 

их поступках; 

 определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя 

условно-символическое моделирование; 

 понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев произведения и 

обогащать свой нравственный опыт; 

 находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и 

позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в минуту); 

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, 

темп, соответствующие читаемому произведению; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать алгоритмом 

подготовки пересказов; 

 группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности. 

Ученик может научиться: 

 понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, высказывать свое 

мнение о поступках героев; 

 пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному 

выбору по изучаемому разделу (теме); 

 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения; 

 постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к изучаемым разделам 

или темам. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 различать стихотворный и прозаический тексты; 

 определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок; 

 различать пословицы и загадки по темам; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, 

обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения). 

Ученик может научиться: 

 осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

 выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру или 

авторской принадлежности. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать по ролям; 

 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

 моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений; 

 рассказывать сказки с присказками; 

 создавать истории о героях произведений. 

Ученик может научиться: 

 делать иллюстрации к изученным произведениям; 

 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 



 выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные сказки», «Книги о 

детях», «Сказки о животных»; 

 инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в конкурсах и литературных 

играх. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 находить информацию о героях произведений; 

 работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц для характеристики  

произведения, книги, героев; 

 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

Ученик может научиться: 

 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 находить информацию о книге в ее аппарате; 

 сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, уточнять. 

Промежуточная аттестация - выставление годовой отметки как среднего арифметического 

результатов четвертных аттестаций. 

 

Содержание учебного курса. 

Круг чтения 

Учебный материал для чтения и обсуждения в классе: 

• произведения устного творчества русского и других народов; 

• стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей; 

• художественные и научно-популярные рассказы и очерки; приключенческая литература; 

справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги-справочники. 

Основные разделы:  

Устное народное творчество 
Пословицы, скороговорки, загадки, русские народные сказки («Самое дорогое», «Про 

Ленивую и Радивую», «Дочь-семилетка», «Царевич Нехитѐр-Немудѐр»); былины 

(«Добрыня и Змея», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Алѐша Попович и Тугарин 

Змеѐвич», «Вольга и Микула»). 

Басни 

Эзоп. «Лисица и виноград»; И.А. Крылов. «Лиса и виноград», «Ворона и лисица». 

Произведения А.С. Пушкина 

«У лукоморья дуб зелѐный» (отрывок), «Сказка о царе Салтане...», стихи («Вот север, 

тучи нагоняя...», «Зимний вечер», «Няне»); К.Г. Паустовский. «Сказки Пушкина». 

Стихи русских поэтов 

Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», «Чародейкою Зимою...»; А.Н. Майков. 

«Осень»; АЛ. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Кот поѐт, глаза прищуря...»; И.С. 

Никитин. «Русь», «Утро»; И.З. Суриков. «Детство»; С.Д. Дрожжин. «Привет», «Зимний 

день». 

Произведения Л.Н. Толстого 

«Два брата», «Белка и Волк», «Лебеди», «Прыжок», «Зайцы», «Как боролся русский 

богатырь». 

Произведения Н.А. Некрасова 
«Крестьянские дети» (отрывок), «Мороз-воевода» (отрывок), «Мужичок с ноготок» 

(отрывок), «Славная осень! Здоровый, ядрѐный...»; КМ. Чуковский. «Мужичок с ноготок»; 

«О стихах Н.А. Некрасова». 

Произведения А.П. Чехова 
Рассказы «Степь», «Ванька»; Н.С. Шер. «О рассказах А.П. Чехова». 

Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка 

«Умнее всех», «Приѐмыш». 

Произведения А.И. Куприна 



«Синяя звезда», «Барбос и Жулька». 

Произведения С.А. Есенина 
«Стихи о Родине» (отрывки), «Я покинул родимый дом...», «Нивы сжаты, рощи 

голы...», «Стихи о берѐзе» (отрывки), «Берѐза», «Бабушкины сказки». 

Произведения К.Г. Паустовского 
«Стальное колечко», «Кот-ворюга», «Какие бывают дожди». 

Произведения С.Я. Маршака 
«Урок родного языка», «Ландыш»; В. Субботин. «С Маршаком». 

Рассказы Л. Пантелеева 
«Честное слово», «Камилл и учитель». 

Произведения А.П. Гайдара 
«Горячий камень» (в сокращении), «Тимур и его команда» (отрывок); СВ. Михалков. 

«Аркадий Гайдар»; К.Г. Паустовский. «Об Аркадии Петровиче Гайдаре». 

Произведения М.М. Пришвина 
«Моя Родина», «Выскочка», «Жаркий час»; В. Чалмаев. «Воспоминания о М.М. 

Пришвине». 

Произведения зарубежных писателей 
Ш. Перро. «Подарки феи»; II. Топелиус. «Солнечный Луч в ноябре»; Дж. Лондон. 

«Волк»; Э. Сетон-Томпсон. «Чинк» (в сокращении). 

 

Раздел программы Программное содержание 

Виды речевой и  

читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух произведений литературы, вошедших 

в круг чтения. Восприятие и понимание содержания 

произведения, ответы на вопросы по содержанию. 

Чтение произведений разных жанров (загадок, сказок, 

былин, стихотворений, рассказов), понимание их 

содержания, ответы на вопросы, формирование вопросов 

по содержанию и кратких высказываний о произведении и 

героях. Использование знаково-символичных средств для 

получения информации о произведении: тема, жанр, 

автор. Понятия: жанр, тема, рассказ, сказка, загадка, 

фольклор, писатель, баснописец, поэт. 

 Чтение вслух и молча (про себя). 

Чтение вслух целыми словами в темпе, соответствующим 

индивидуальным возможностям обучающихся. 

Упражнения по отработке темпа чтения, необходимого 

для понимания содержания произведений. 

Усвоение орфоэпических норм. Интонация в соответствии 

со знаками препинания (запятая, точка, вопросительный и 

восклицательный знаки, многоточие). 

Чтение и смысловых частей текста, абзаца. 

Чтение молча (про себя) отрывков, абзацев, смысловых 

частей (без речедвижения). 

Чтение молча небольших по объѐму произведений разных 

жанров (загадки, песенки, сказки, рассказы) и понимание 

их содержания. Практическое освоение 

ознакомительного, изучающего, поискового и 

просмотрового видов чтения.  

Знакомство с повествованием, описанием картин 

природы, поступков героев и их внешнего вида. 

 Работа с разными видами текста. 

Знакомство с текстами: учебными, художественными, 

научно-популярными. Структура текста: абзацы, части. 



Особенности текстов сказок, рассказов, стихотворений. 

Форма текста: стихотворная и прозаическая. 

Деление текста на части. Главная (основная мысль). 

Иллюстрация к тексту: рассматривание иллюстраций и 

выбор соответствующего абзаца, отрывка или эпизода. 

Понятия: текст, текст про-изведения, произведение, 

заголовок, фамилия автора, абзац, смысловая часть, 

главная мысль.  

 Работа с текстом художественного произведения. 

Практическое определение особенностей 

художественного произведения: эмоционально-

нравственное содержание, образы и поступки героев, 

позиция автора, средства выразительности. 

Понимание заголовка произведения и его соответствие 

содержанию произведения. 

Понятия: Родина, честь, честность, дружба, ложь, 

правда. Формирование нравственных ценностей и 

этических норм при изучении фольклорных произведений 

и произведений детских писателей. 

Восприятие и оценка содержания произведения с токи 

зрения морали (отношение к людям, животным, родной 

природе). Наблюдение и сравнение фольклорных 

произведений народов мира: жанр, тема, главная мысль, 

герои и их поступки. Понятие о герое произведения, 

героях положительных и отрицательных. Пересказ текста 

произведения по плану (кратко и подробно). 

 Работа с текстом научно-популярного произведения. 

Практическое знакомство с научно-популярными 

произведениями: наличие точной информации о предмете, 

человеке, природе, животных; изложение фактической 

информации в доступной для читателя форме (сказки В. 

Бианки, В. Одоевского и др.). Деление текста на микро-

темы или части, выделение ключевых слов в 

предложениях. Пересказ подробный и краткий по 

готовому плану. 

 Работа с учебным текстом. 

Чтение вступительных статей и выделение учебных задач. 

Работа с определениями литературоведческих понятий: 

выделение ключевых слов. 

 Библиографическая культура. Книга учебная, 

художественная. Аппарат книги: титульный лист, 

оглавление (содержание), словарик. 

Типы книг: книга-произведение, книга-сборник. 

Выбор книг по теме, жанру и авторской принадлежности. 

Детские журналы «Мурзилка», «Миша» и др. 

 Говорение (культура речевого общения). 

Восприятие речи героев произведения, выделение еѐ 

особенностей. Чтение диалогов героев. Обсуждение 

произведения и поступков героев (диалог с учителем о 

произведении и героях). Ответы на вопросы учителя и 

одноклассников, формулирование вопросов по 

изучаемому произведению. 

Чтение по ролям и инсценированные произведения 

фольклора или детской литературы. 



Нахождение в речи обращений, в виде монолога (3-4 

предложения слов приветствия и выражений вежливости. 

Монологическая речь автора, героев произведений. 

Построение монологов, (высказываний) о произведении, 

книге, героях и их поступках (3-4 предложения). 

Понятия: диалог, реплики героев, обращение, монолог, 

полилог.  

 Письмо (культура письменной реи). 

Разножанровые произведения детской литературы как 

образцы письменной речи. Знакомство с произведениями 

в стихотворной и прозаической форме. 

Выделение в тексте произведений повествования, 

описания (предметов, портретов героев, явлений и картин 

природы). Употребление в письменной речи слов из 

произведений. Практическое знакомство с синонимами, 

антонимами. Выявление особенностей художественного 

слова. 

Круг чтения Произведения фольклора народов России и мира. 

Народные сказки: русские, татарские, ненецкие и т.д. 

Сходство сюжетов и тем; особенности. 

Рассказы детских писателей, писателей – классиков о 

родной природе, детях, о животных. Произведения 

отечественных и зарубежных писателей. 

Художественная, научно-популярная, юмористическая и 

справочная детская книга; детская книга; детские 

периодические издания: «Мурзилка», «Геолѐнок» и др. 

Литературоведческая 

пропедевтика (практическое 

освоение) 

Понятия: произведение, текст, жанр, тема, фамилия 

автора, заголовок (заглавие), название произведения 

(фамилия автора, заголовок), диалог, монолог, обращение, 

сравнение, синонимы, герой произведения, описание, 

повествование. 

Стихотворная и прозаическая форма произведения. 

Сказки народные и литературные (авторские). Виды 

народных сказок: о животных, бытовые и волшебные. 

Общее представление о басне, рассказе, стихотворении. 

Творческая деятельность 

учащихся  

(на основе литературных 

произведений) 

Чтение по ролям художественных произведений: вы-бор 

роли и передача особенностей образа героя произведения 

(тон и темп, мимика, жесты). Инсценирование 

произведений, эпизодов, отрывков, отдельных эпизодов 

произведений. Словесное рисование воображаемых 

картин при слушании и чтении произведений. Пересказ от 

лица героя или автора. 

Рассуждение о произведении и героях, формулирование 

особенной точки зрения. Интерпретация позиции автора 

(точка зрения автора). Создание небольших историй, 

комиксов о героях или с героями изучаемых 

произведений. Оформление книг-самоделок с моделями, 

планами, рисунками и текстами детей. 

Чтение: 

работа с информацией. 

Информация: книга, произведение, автор произведения, 

жанр, тема. Сбор информации с опорой на аппарат книги 

(титульный лист, аннотация, предисловие, послесловие, 

«Об авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена 

героев, действия, позиция автора, мнение читателя). 

Чтение данных в таблице и использование их для 



характеристики героев, произведений, книг. 

Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, 

типах книг. 

 

Тематическое планирование 3 класс 

 

№ п\п Наименование раздела Кол-во часов 

1 «Устное народное творчество» 16 

2 Басни 5 

3 Произведения А.С. Пушкина 10 

4 Стихи русских поэтов: Ф.И.Тютчева, А.Н.Майкова, А.А. 

Фета  

5 

5 Произведения Л.Н.Толстого   11 

6 Произведения Н.А.Некрасова 7 

7 Произведения А.П.Чехова 6 

8 Сказки зарубежных писателей 4 

9 Стихи русских поэтов    7 

10 Произведения Д.Н. Мамина Сибиряка   7 

11 Произведения А.И.Куприна   7 

12 Стихи С.А.Есенина 7 

13 Произведения К.Г.Паустовского 12 

14 Произведения С.Я.Маршака   4 

15 Рассказы Л.Пантелеева 6 

16 Произведения А.П.Гайдара 5 

17 Произведения М.М.Пришвина 7 

18 Произведения зарубежных писателей   10 

 Итого: 136 

 

4 класс 

Рабочая программа по «Литературному чтению» для 4 класса является частью 

образовательной программы начального общего образования МАОУ СШ №76, разработана в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, с Положением о рабочей программе педагога, 

реализующего ФГОС НОО и учебным планом МАОУ СШ №76, составлена на основе 

авторской программы  Л.А. Ефросининой «Литературное чтение, 1-4 классы». Программа 

ориентирована на работу по УМК «Начальная школа XXI века»: 

 Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 4 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч.– М.: Вентана-Граф.  

 Ефросинина Л.А. Хрестоматия по литературному чтению. 4 кл. в 2 ч. – М.: Вентана-

Граф. 

Рабочая программа по «Литературному чтению» для 4 класса может реализовываться с 

помощью дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, в режиме 

работы школы, в соответствии с планом мероприятий. 

Основная цель литературного чтения – помочь ребѐнку стать читателем: подвести к 

осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы как искусства 

художественного слова; обогатить читательский опыт. 

Задачи предмета «Литературное чтение»: 

 обеспечивать полноценное восприятие литературного произведения, понимание 

обучающимся произведения; 

 научить обучающихся понимать точку зрения писателя, формировать и выражать точку 

зрения читателя; 

 постоянно работать над овладением каждым учеником умениями читать вслух, молча, 



выразительно, а также основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым и просмотровым); 

 включать обучающихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, 

учить работать в парах и группах; 

 формировать литературоведческие представления и понятия в процессе изучения 

литературного произведения; 

 расширять и обогащать от класса к классу круг чтения обучающихся, создавать 

«литературное пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню 

подготовки обучающихся и обеспечивающее условия для формирования универсальных 

учебных действий. 

Компоненты необходимые для осуществления читательской деятельности: 
 восприятие текста (слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча 

изучать текст или только знакомиться с ним; 

 понимание читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои 

суждения, выражать эмоциональные отношения и т. д.); 

 воссоздавать в своѐм воображении прочитанное (представлять мысленно героев, 

события); 

 воспроизводить текст, т.е. уметь рассказать его в различных вариантах – подробно, 

выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

 

Общая характеристика предмета 
 

Основными образовательными линиями предмета «Литературное чтение» 

являются следующие: 
1.  Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины 

понимания обучающимися текста и специфики его литературной формы. 

2.  Система работы над навыками чтения. 

3   Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе 

чтения. Формирование литературоведческих представлений, которые необходимы 

школьнику для освоения литературы как искусства слова. 

4.  Расширение круга чтения обучающихся, создание «литературного пространства», 

соответствующего возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся. 

Концептуальные положения предмета: 
1. Изучение должно обеспечивать развитие личности ребѐнка, формирование его 

интеллекта и общей культуры. 

2. В результате обучения развивается читательская деятельность школьников, а также 

формируются компоненты учебной деятельности. 

3. Содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает дифференцированное обучение 

и учѐт индивидуальных особенностей каждого ребѐнка. 

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

решении задач не только обучения, но и воспитания. На основании требований 

Государственного образовательного стандарта в содержании рабочей программы реализуются 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса, а также поурочное распределение 

учебного времени, определяет последовательность изучения тем программного материала с 

учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей. Рабочая программа предусматривает основные методические 

приемы, позволяющие реализовать определенные цели урока. 

Методы и приемы, включенные в уроки «Литературного чтения», имеют широкий 

спектр: комментирование, интерпретация, анализ содержания и формы, выразительное чтение и 

драматизация произведения. Широко привлекаются практические действия обучающихся 

(подчеркивание, пометы, перегруппировка текста), изобразительная деятельность (рисование, 



аппликация, раскрашивание), игровые приемы (работа с кроссвордами, дидактические 

литературные игры), а также письмо (дописывание, списывание, сочинения) личные формы 

устной речи (составление высказываний, описаний, сравнительных характеристик, пересказ 

отзывов о книгах). Все творческие работы проводятся в классе под руководством учителя, так 

как носят обучающий характер. Формы организации творческих работ разные: 

индивидуальные, групповые, работа в парах. 

Так как требования Государственного образовательного стандарта ориентируют нас на 

овладение обучающимися навыком осознанного, правильного и выразительного чтения, от 

которого во многом зависит успешность дальнейшего обучения, в календарно-тематическом 

планировании делается акцент на формирование культуры чтения. При изучении произведений 

одного жанра или темы предусматривается обучение работе с учебной, художественной и 

справочной детской книгой, развивается интерес к самостоятельному чтению и книге. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

На изучение литературного чтения в 4 классе начальной школы отводится по 3 ч в 

неделю, 102 часа в учебном году. 

Форма организации учебных занятий – урок. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

1. Предметные результаты. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности». 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы 

по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или отвечая на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого 

этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

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

прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

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

в тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 



формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой без использования терминологии. 

Раздел «Творческая деятельность»  

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 

давать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

 способам написания изложения. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и автора художественного текста; 



 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства 

 художественной выразительности (в том числе из текста). 

2. Метапредметные результаты обучения 

Раздел «Личностные универсальные учебные действия»   

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

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

частной задачи; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

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

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей  этнической 

принадлежности; 

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

окружающих людей; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм; 

  установка на здоровый образ жизни; 

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

художественной культурой; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия»  

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 



 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

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

учѐта характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия»  

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

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

связях; 

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

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание  в устной и письменной форме; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие  компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

 самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные  действия»  

Выпускник научится: 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 



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

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 

нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной, позиции других 

людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех его участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Основные требования к уровню подготовки выпускника начальной школы 
В результате изучения курса «Литературное чтение» обучающиеся должны: 

Знать: 

 название и основное содержание изученных литературных произведений; имена, 

отчества и фамилии авторов; 

 элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация). 

Называть, приводить примеры: 

 сказок народных и литературных; 

 стихов и рассказов из круга детского чтения; 

Различать, сравнивать: 

 произведения фольклора (загадка, пословица, песенка, скороговорка); 

 жанры детской художественной литературы (сказка, рассказ, стихотворение, басня); 

 сказки народные и литературные; 

 словари и справочники; 

 элементы книги (обложка, титульный лист, иллюстрация, оглавление); 

 виды пересказа (подробный, краткий, выборочный). 

Уметь: 

 читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и молча; 

 выразительно читать наизусть программные стихотворения и отрывки из прозы, 

 специально подготовленные тексты; 

 определять тему и главную мысль художественного произведения; 

 ставить вопросы к тексту, выполнять задания к тексту и отвечать на вопросы к тексту; 

 делить текст на смысловые части и составлять простой план; 

 пересказывать и рассказывать произведение по плану; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

 оценивать события, героев произведения; 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему. 



Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по еѐ элементам; 

 определять тему и жанр незнакомой книги; 

 работать со справочной литературой. 

Промежуточная аттестация - выставление годовой отметки как среднего арифметического 

результатов четвертных аттестаций. 

 

Содержание предмета 

Круг чтения. Для чтения и обсуждения в классе. Произведения устного народного 

творчества русского народа и народов мира: сказки, загадки, потешки, поговорки, пословицы, 

былины, легенды, сказы, мифы народов мира. Ведущие идеи, объединяющие произведения 

фольклора разных народов, специфика художественной формы разных произведений 

словесного творчества. Отрывки из Библии. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-

классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. 

Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, путешествиях, 

истории, научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Для самостоятельного чтения. Художественная книга о жизни детей-сверстников, о 

Родине и других странах, о труде и творчестве. Научно-познавательная книга: о растениях и 

животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях, по истории. Книги о 

путешествиях и приключениях. 

Восприятие литературного произведения. Создание условий для полноценного 

восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве образного, логического и 

эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного 

произведения, осознание схожести и различий настроений героев, авторской точки зрения. 

Общая оценка достоинств произведения. Оценка эмоционального состояния героев, анализ их 

действий и поступков. Сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к 

ним автора, высказывание собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом 

произведения. Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 

характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, рисующие 

человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. 

Жанрово-тематическое разнообразие. Расширение знании и умений в области 

жанровых особенностей сказки (народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и 

прозаических), былин и сказок, очерковых произведений. Сравнение художественных и 

научно-художественных произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и 

темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные 

предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый 

молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и 

их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», 

«богатырский конь» а т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, порядок 

действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное 

сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, 

эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного 

рассказа: описание поступков героев, интересных случаев из их жизни, эмоционально-образное 



описание внешнего вида персонажей, возбуждающее воображение читателя. Отношение автора 

к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма и средства 

выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, описание образов природы в 

художественной форме, наличие в них познавательных, реальных знаний, их образного 

отражения. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, 

термин; развитие логических связей, деловой язык, «язык фактов», главная мысль, вывод, 

умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 

действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением 

человека к Родине, к людям, к природе. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное 

произведение, литературное творчество. Литературные жанры: сказка, былина, пословица, 

загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, 

очерк, научно-популярное и научно-художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, 

сюжет, композиция; изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, 

олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. 

Фантастическое и реальное. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная 

карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. 

Элементарные знания о времени создания произведения. 

Творческая деятельность школьников. Умение написать изложение, небольшое 

сочинение по текстам литературных произведений. «Дописывание», «досказывание» 

известного сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением устного народного творчества) 

загадок, потешек, сказок, поговорок. Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию 

на книгу, составить на нее каталожную карточку. Умение воспроизводить сценические 

действия (по сюжетам небольших произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах, 

театральных играх. 

Навык чтения. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с 

нормами литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение 

подготовленного произведения или отрывка из него; использование выразительных средств 

чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об 

авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу 

обучения в 4 классе — не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из Прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. Определение 

мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и 

выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в тексте 

эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, краткий и 

выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа (изменение лица 

рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании собственных предположений, 

воссоздание содержания произведения в форме словесной картины). Выявление авторского и 

своего отношения к событиям, героям, фактам. 

Читательские умения (работа с произведением и книгой): 

 обобщение представлений о рассказе, сказке, стихотворении, басне, о произведениях устного 

народного творчества; 

 самостоятельный выбор книги на определенную тему; 

 чтение детской периодики; 

 использование справочной литературы, работа в библиотеке (школьной, городской и т. д.). 

Межпредметные связи: 



 с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литературных 

произведений, отзывы о прочитанной  книге,  умение пользоваться  основными  формами речи 

(описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера (сочинение сказок, 

рассказов, былей, забавных историй и т. д.); 

 с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой произведениях 

русской музыки на тексты или по мотивам изученных литературных произведений о 

взаимообогащении музыки и литературы; 

 с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости произведений 

словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, об искусстве книжной 

иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять о том, как художник 

понял и передал свое понимание прочитанного. 

 

Тематическое планирование 4 класс 
 

№ п\п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Произведения фольклора. Сказки. Легенды, былины, 

героические песни  

10 

2 «Басни. Русские баснописцы»  6 

3 «Произведения В.А. Жуковского»  6 

4 «Произведения А.С. Пушкина» 5 

5 «Произведения М.Ю. Лермонтова» 5 

6 «Произведения П.П. Ершова» 4 

7 «Произведения В.М. Гаршина» 4 

8 «Произведения русских писателей о детях» 3 

9 «Произведения зарубежных писателей» 7 

10 «В мире книг» 7 

11 «Произведения Л.Н. Толстого»  6 

12 «Стихи А.А. Блока» 3 

13 «Стихи К.Д. Бальмонта» 5 

14 «Произведения А.И. Куприна» 3 

15 «Стихи И.А. Бунина» 4 

16 «Произведения С.Я. Маршака» 3 

17 «Стихи Н.А. Заболоцкого» 3 

18 «Произведения о детях войны» 3 

19 «Стихи Н.М. Рубцова» 2 

20 «Произведения С.В. Михалкова» 3 

21 «Юмористические произведения» 3 

22 «Очерки» 3 

23 «Путешествия. Приключения. Фантастика» 4 

 Итого: 102 
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