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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 
(предметная область «Русский язык и литературное чтение») соответствует 
Федеральной рабочей программе по учебному предмету «Литературное 
чтение» и включает пояснительную записку, содержание обучения, 
планируемые результаты освоения программы по литературному чтению. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 
литературного чтения, место в структуре учебного плана, а также подходы к 
отбору содержания и планируемым результатам.

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые 
предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 
начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе 
завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 
коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать 
средствами литературного чтения с учётом возрастных особенностей 
обучающихся.

Планируемые результаты освоения программы по литературному 
чтению включают личностные, метапредметные результаты за период 
обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 
обучения на уровне начального общего образования.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»

Программа по литературному чтению на уровне начального общего 
образования составлена на основе требований к результатам освоения 
программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 
ориентирована на целевые приоритеты духовно -нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 
рабочей программе воспитания.

Литературное чтение -  один из ведущих учебных предметов уровня 
начального общего образования, который обеспечивает, наряду с 
достижением предметных результатов, становление базового умения, 
необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 
обучения, читательской грамотности и закладывает основы 
интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 
развития обучающихся.

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир 
художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового



чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, 
знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и 
литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей 
обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 
систематического курса литературы.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ»

Приоритетная цель обучения литературному чтению -  становление 
грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 
деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего 
роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 
откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение.

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения 
учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 
действий в процессе изучения литературного чтения станут фундаментом 
обучения на уровне основного общего образования, а также будут 
востребованы в жизни.

Достижение цели изучения литературного чтения определяется 
решением следующих задач:

•формирование у обучающихся положительной мотивации к
систематическому чтению и слушанию художественной литературы 
и произведений устного народного творчества;

•достижение необходимого для продолжения образования уровня 
общего речевого развития;

•осознание значимости художественной литературы и произведений 
устного народного творчества для всестороннего развития личности 
человека;

•первоначальное представление о многообразии жанров
художественных произведений и произведений устного народного 
творчества;

•овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 
осознанного использования при анализе текста изученных 
литературных понятий в соответствии с представленными 
предметными результатами по классам;

•овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и 
текстовой деятельностью, обеспечивающей понимание и 
использование информации

•для решения учебных задач.



Программа по литературному чтению представляет вариант 
распределения предметного содержания по годам обучения с 
характеристикой планируемых результатов. Содержание программы по 
литературному чтению раскрывает следующие направления литературного 
образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг 
чтения, творческая деятельность.

В основу отбора произведений для литературного чтения положены 
общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным
возможностям и особенностям восприятия обучающимися фольклорных 
произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 
нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, 
отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 
литературы.

Важным принципом отбора содержания программы по литературному 
чтению является представленность разных жанров, видов и стилей 
произведений, обеспечивающих формирование функциональной 
литературной грамотности обучающегося, а также возможность достижения 
метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать 
различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 
начального общего образования.

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают 
личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 
предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 
начального общего образования.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В 
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к 
предмету «Литература», который изучается в основной школе.

На литературное чтение в 1 классе отводится 132 часа (из них не менее 
80 часов составляет вводный интегрированный учебный курс «Обучение 
грамоте»), во 2-4 классах по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1 КЛАСС
Обучение грамоте[1]
Развитие речи
Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. 

Участие в диалоге. Понимание текста при его прослушивании и при 
самостоятельном чтении вслух.

Фонетика
Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. 

Установление последовательности звуков в слове и определение количества 
звуков.

Чтение
Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение на материале 
небольших прозаических текстов и стихотворений.

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 
письме под диктовку и при списывании.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС
Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). 

Восприятие текста произведений художественной литературы и устного 
народного творчества (не менее четырёх произведений). Фольклорная и 
литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и 
волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность 
событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. 
Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. 
Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных 
и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные 
качества (отношение к природе, людям, предметам).

Произведения для чтения: народные сказки о животных «Лисица и 
тетерев», «Лиса и рак», литературные (авторские) сказки К.Д. Ушинский 
«Петух и собака», сказки В.Г.Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие 
(по выбору).

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» 
(общее представление): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль 
произведения: его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?).



Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка 
(общее представление на примере не менее шести произведений К. Д. 
Ушинского, Л. Н. Толстого, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. 
Ермолаева). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. 
Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием 
произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, 
дружба, забота, труд, взаимопомощь.

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не 
делает никому», Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый 
ножик»,

В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я -  лишний», Ю.И. Ермолаев 
«Лучший друг» и другие (по выбору).

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 
поэтических произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных 
произведений А. К. Толстого, А. Н. Плещеева, Е. Ф. Трутневой, С. Я. 
Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, 
времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. 
Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм 
(практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое 
произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к 
Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение 
эмоционального отклика на произведение. Выразительное чтение поэзии. 
Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок 
выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса.

Устное народное творчество -  малые фольклорные жанры (не менее 
шести произведений). Многообразие малых жанров устного народного 
творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, 
играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка 
-  игровой народный фольклор. Загадки -  средство воспитания живости ума, 
сообразительности. Пословицы -  проявление народной мудрости, средство 
воспитания понимания жизненных правил.

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы.
Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по 

выбору) -  герои произведений. Цель и назначение произведений о 
взаимоотношениях человека и животных -  воспитание добрых чувств и 
бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и 
научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его 
внешности. Осознание нравственно-этических понятий: любовь и забота о 
животных.



Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. 
Чарушин «Про Томку», М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и 
другие.

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение 
произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере 
доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, А. В. Митяева и др.). 
Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как
привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, 
близким), проявление любви и заботы о родных людях.

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. 
Барто «Мама», А.В. Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору).

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее 
трёх произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в 
каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях 
окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с 
необычными, сказочными, фантастическими.

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», В.В. Лунин «Я видел чудо», 
Б.В. Заходер «Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по 
выбору).

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление 
о том, что книга -  источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, 
иллюстрации -  элементы ориентировки в книге. Умение использовать 
тематический каталог при выборе книг в библиотеке.

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на 
пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 
познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 
действий, совместной деятельности.

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствуют формированию умений:

•читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 
слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 
прозаические и стихотворные произведения;

•понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного 
текста;

•ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые
фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, содержание 
произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, 
рассказ, стихотворение (в пределах изученного);



•различать и группировать произведения по жанрам (загадки, 
пословицы, сказки (фольклорная и литературная), стихотворение, 
рассказ);

•анализировать текст: определять тему, устанавливать
последовательность событий в произведении, характеризовать героя, 
давать положительную или отрицательную оценку его поступкам, 
задавать вопросы по фактическому содержанию;

•сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений:
•понимать, что текст произведения может быть представлен в 

иллюстрациях, различных видах зрительного искусства (фильм, 
спектакль и другие);

•соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из 
текста, которые соответствуют иллюстрации.

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 
формированию умений:

•читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и
пунктуационные нормы;

•участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного 
текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё 
отношение к обсуждаемой проблеме;

•пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, 
рисунки, предложенный план;

•объяснять своими словами значение изученных понятий;
•описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, 

сказок, рассказов.
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений:
•понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае 

необходимости обращаться за помощью к учителю;
•проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой 

навык чтения;
•с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении 

читательской деятельности.
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
•проявлять желание работать в парах, небольших группах;
•проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, 

ответственно выполнять свою часть работы.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на достижение 
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения учебного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное 
чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной 
деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности 
младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 
саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения 
программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими 
школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного 
отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 
и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 
сформированных представлений и отношений на практике.

Г ражданско-патриотическое воспитание:
•становление ценностного отношения к своей Родине -  России, малой 

родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и 
культуре Российской Федерации, понимание естественной связи 
прошлого и настоящего в культуре общества;

•осознание своей этнокультурной и российской гражданской 
идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему 
своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и 
культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 
произведений выдающихся представителей русской литературы и 
творчества народов России;

•первоначальные представления о человеке как члене общества, о 
правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 
нравственно-этических нормах поведения и правилах 
межличностных отношений.

Духовно-нравственное воспитание:
•освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки 

индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, 
уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к 
родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 
социального статуса, вероисповедания;



•осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 
персонажей художественных произведений в ситуации
нравственного выбора;

•выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 
посредством накопления и систематизации литературных
впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске;

•неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 
физического и морального вреда другим людям

Эстетическое воспитание:
•проявление уважительного отношения и интереса к художественной 

культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным 
видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 
готовность выражать своё отношение в разных видах
художественной деятельности;

•приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально - 
эстетической оценки произведений фольклора и художественной 
литературы;

•понимание образного языка художественных произведений,
выразительных средств, создающих художественный образ.

Трудовое воспитание:
•осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 
участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 
различным профессиям.

Экологическое воспитание:
•бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 

человека и животных, отражённых в литературных произведениях;
•неприятие действий, приносящих ей вред.
Ценности научного познания:
•ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира, понимание важности слова как средства 
создания словесно-художественного образа, способа выражения 
мыслей, чувств, идей автора;

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

•потребность в самостоятельной читательской деятельности,
саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного 
интереса, активности, инициативности, любознательности и



самостоятельности в познании произведений фольклора и 
художественной литературы, творчества писателей.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной 
школе у обучающихся будут сформированы познавательные универсальные 
учебные действия:

базовые логические действия:
•сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для 
сравнения произведений, устанавливать аналогии;

•объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 
•определять существенный признак для классификации,

классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 
•находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность 
событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному 
алгоритму;

•выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 
задачи на основе предложенного алгоритма;

•устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 
художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 
характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия:
•определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 
•формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения 

объекта, ситуации;
•сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);
•проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между 
объектами (часть -  целое, причина -  следствие);

•формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, 
сравнения, исследования);

•прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией:



•выбирать источник получения информации;
•согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;
•распознавать достоверную и недостоверную информацию

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 
её проверки;

•соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске 
информации в сети Интернет;

•анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 
информацию в соответствии с учебной задачей;

•самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 
информации.

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 
коммуникативные универсальные учебные действия:

общение:
•воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
•проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии;
•признавать возможность существования разных точек зрения; 
•корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
•строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
•создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);
•готовить небольшие публичные выступления;
•подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления.
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия:
сам оорган изац ия:
•планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;
•выстраивать последовательность выбранных действий;
самоконтроль:
•устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
•корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

Совместная деятельность:



•формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 
с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 
ситуации на основе предложенного формата планирования, 
распределения промежуточных шагов и сроков;

•принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы;

•проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
•ответственно выполнять свою часть работы;
•оценивать свой вклад в общий результат;
•выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты освоения программы начального общего 
образования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают 
специфику содержания предметной области, ориентированы на применение 
знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и 
жизненных условиях и представлены по годам обучения.

1 КЛАСС
•понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности 
чтения для личного развития, находить в художественных 
произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта 
разных народов;

•владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение 
целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без 
пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и 
небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в 
минуту (без отметочного оценивания);

•читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 
норм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной 
природе в разные времена года;

•различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 
•различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного 

творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, 
потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, 
стихотворения);



•понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: 
отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; 

•владеть элементарными умениями анализа текста
прослушанного/прочитанного произведения: определять
последовательность событий в произведении, характеризовать 
поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять 
значение незнакомого слова с использованием словаря;

•участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 
отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в 
беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, 
заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ 
примерами из текста;

•пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 
последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые 
слова, вопросы, рисунки, предложенный план;

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

•составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 
предложений) по заданному алгоритму;

•сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 
предложений);

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

•выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с 
учётом рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной 
книге по предложенному алгоритму;

•обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 
информации в соответствии с учебной задачей.

2 КЛАСС
•объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к 
чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к 
разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 
выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и 
литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 
традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 
нравственно-этических понятиях в контексте изученных 
произведений;



•читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 
слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 
прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов 
в минуту (без отметочного оценивания);

•читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 
норм не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной 
природе в разные времена года;

•различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 
стихотворного произведения (ритм, рифма);

•понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного 
произведения: отвечать и формулировать вопросы по фактическому 
содержанию произведения;

•различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 
пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, 
сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной 
литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни);

•владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 
определять тему и главную мысль, воспроизводить 
последовательность событий в тексте произведения, составлять план 
текста (вопросный, номинативный);

•описывать характер героя, находить в тексте средства изображения 
(портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев 
произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и 
его поступками, сравнивать героев одного произведения по 
предложенным критериям, характеризовать отношение автора к 
героям, его поступкам;

•объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 
использованием словаря; находить в тексте примеры использования 
слов в прямом и переносном значении;

•осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, 
литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание 
произведения, сравнение, эпитет);

•участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 
понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать 
устно простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из 
текста;

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



•читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 
ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

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

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

•ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 
иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям;

•выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 
рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 
прочитанной книге;

•использовать справочную литературу для получения дополнительной 
информации в соответствии с учебной задачей.

3 КЛАСС
•отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного 

творчества и художественной литературы, находить в фольклоре и 
литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 
традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 
нравственно-этических понятиях в контексте изученных 
произведений;

•читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 
использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 
поисковое выборочное, просмотровое выборочное);

•читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 
слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 
прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов 
в минуту (без отметочного оценивания);

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

•различать художественные произведения и познавательные тексты; 
•различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

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

•понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл
прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и
формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

•различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 
пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, 
сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной



литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), 
приводить примеры произведений фольклора разных народов 
России;

•владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 
формулировать тему и главную мысль, определять 
последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 
событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, 
номинативный, цитатный);

•характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку 
поступкам героев, составлять портретные характеристики 
персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, 
чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 
сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии 
или по контрасту);

•отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать 
отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить 
в тексте средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и 
интерьера;

•объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 
использованием словаря; находить в тексте примеры использования 
слов в прямом и переносном значении, средств художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);

•осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 
литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 
содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 
сравнение, эпитет, олицетворение);

•участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 
строить монологическое и диалогическое высказывание с 
соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и 
письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой 
ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные 
литературные понятия;

•пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато 
(кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего 
лица;

•при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 
(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики 
учебного и художественного текстов;



•читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать 
небольшие эпизоды из произведения;

•составлять устные и письменные высказывания на основе 
прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по 
содержанию произведения (не менее 8 предложений), 
корректировать собственный письменный текст;

•составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 
алгоритму;

•сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать 
продолжение прочитанного произведения;

•использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания 
(обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, 
приложения, сноски, примечания);

•выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом
рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 
прочитанной книге;

•использовать справочные издания, в том числе верифицированные 
электронные образовательные и информационные ресурсы,
включённые в федеральный перечень.

4 КЛАСС
•осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в
произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой 
и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в 
нравственно-этических понятиях в контексте изученных
произведений;

•демонстрировать интерес и положительную мотивацию к
систематическому чтению и слушанию художественной литературы 
и произведений устного народного творчества: формировать
собственный круг чтения;

•читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 
использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 
поисковое выборочное, просмотровое выборочное);

•читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 
слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 
прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов 
в минуту (без отметочного оценивания);

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



•различать художественные произведения и познавательные тексты; 
•различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

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

•понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 
прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и
формулировать вопросы (в том числе проблемные) к 
познавательным, учебным и художественным текстам;

•различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 
пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, 
сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры 
произведений фольклора разных народов России;

•соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 
(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить 
примеры разных жанров литературы России и стран мира;

•владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 
определять тему и главную мысль, последовательность событий в 
тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

•характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять 
портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь 
между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев 
одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по 
аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение 
к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев 
(портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, 
устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, 
поступков героев;

•объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 
использованием словаря; находить в тексте примеры использования 
слов в прямом и переносном значении, средства художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

•осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 
литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 
содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 
сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

•участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 
строить монологическое и диалогическое высказывание с 
соблюдением норм русского литературного языка (норм 
произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно



формулировать простые выводы на основе
прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ 
примерами из текста;

•составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 
пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица 
героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица;

•читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 
ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения;

•составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 
содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать 
сочинения на заданную тему, используя разные типы речи 
(повествование, описание, рассуждение), корректировать 
собственный текст с учётом правильности, выразительности 
письменной речи;

•составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 
алгоритму;

•сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по 
иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать 
продолжение прочитанного произведения (не менее 10 
предложений);

•использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания 
(обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, 
приложения, сноски, примечания);

•выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом
рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 
прочитанной книге;

•использовать справочную литературу, электронные образовательные и 
информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети 
Интернет (в условиях контролируемого входа), для получения 
дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 
(предметная область «Русский язык и литературное чтение») соответствует 
Федеральной рабочей программе по учебному предмету «Литературное 
чтение» и включает пояснительную записку, содержание обучения, 
планируемые результаты освоения программы по литературному чтению. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 
литературного чтения, место в структуре учебного плана, а также подходы к 
отбору содержания и планируемым результатам.

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые 
предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 
начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе 
завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 
коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать 
средствами литературного чтения с учётом возрастных особенностей 
обучающихся.

Планируемые результаты освоения программы по литературному 
чтению включают личностные, метапредметные результаты за период 
обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 
обучения на уровне начального общего образования.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»

Программа по литературному чтению на уровне начального общего 
образования составлена на основе требований к результатам освоения 
программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 
ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 
рабочей программе воспитания.

Литературное чтение -  один из ведущих учебных предметов уровня 
начального общего образования, который обеспечивает, наряду с 
достижением предметных результатов, становление базового умения, 
необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 
обучения, читательской грамотности и закладывает основы



интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 
развития обучающихся.

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир 
художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового 
чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, 
знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и 
литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей 
обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 
систематического курса литературы.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ»

Приоритетная цель обучения литературному чтению -  становление 
грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 
деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего 
роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 
откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение.

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения 
учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 
действий в процессе изучения литературного чтения станут фундаментом 
обучения на уровне основного общего образования, а также будут 
востребованы в жизни.

Достижение цели изучения литературного чтения определяется 
решением следующих задач:

•формирование у обучающихся положительной мотивации к
систематическому чтению и слушанию художественной литературы 
и произведений устного народного творчества;

•достижение необходимого для продолжения образования уровня 
общего речевого развития;

•осознание значимости художественной литературы и произведений 
устного народного творчества для всестороннего развития личности 
человека;

•первоначальное представление о многообразии жанров
художественных произведений и произведений устного народного 
творчества;

•овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 
осознанного использования при анализе текста изученных 
литературных понятий в соответствии с представленными 
предметными результатами по классам;



•овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и 
текстовой деятельностью, обеспечивающей понимание и 
использование информации

•для решения учебных задач.
Программа по литературному чтению представляет вариант 

распределения предметного содержания по годам обучения с 
характеристикой планируемых результатов. Содержание программы по 
литературному чтению раскрывает следующие направления литературного 
образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг 
чтения, творческая деятельность.

В основу отбора произведений для литературного чтения положены 
обще дидактические принципы обучения: соответствие возрастным
возможностям и особенностям восприятия обучающимися фольклорных 
произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 
нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, 
отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 
литературы.

Важным принципом отбора содержания программы по литературному 
чтению является представленность разных жанров, видов и стилей 
произведений, обеспечивающих формирование функциональной 
литературной грамотности обучающегося, а также возможность достижения 
метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать 
различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 
начального общего образования.

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают 
личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 
предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 
начального общего образования.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В 
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к 
предмету «Литература», который изучается в основной школе.

На литературное чтение в 1 классе отводится 132 часа (из них не менее 
80 часов составляет вводный интегрированный учебный курс «Обучение 
грамоте»), во 2-4 классах по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2 КЛАСС
О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не 

менее трёх стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева 
и др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. 
Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к 
Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с 
главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к произведению как 
отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы. 
Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. 
Шишкина, В. Д. Поленова и др.).

Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов 
«Родина», А.А. Прокофьев «Родина» и другие (по выбору).

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров 
фольклора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки 
по выбору). Шуточные фольклорные произведения -  скороговорки, 
небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, 
«перевертыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт -  
основные средства выразительности и построения считалки. Народные 
песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы 
загадок. Сказка -  выражение народной мудрости, нравственная идея 
фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, 
бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов 
России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и 
языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): 
наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные 
произведения народов России: отражение в сказках народного быта и 
культуры.

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы,
скороговорки, загадки, народные песни, русская народная сказка «Каша из 
топора», русская народная сказка «У страха глаза велики», русская народная 
сказка «Зимовье зверей», русская народная сказка «Снегурочка», сказки 
народов России (1-2 произведения) и другие.

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в 
разные времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы 
(по выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений 
природы (звуки, краски времён года). Средства выразительности при 
описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт 
пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на



произведение. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на 
примере пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. 
Шишкина и др.) и музыкальных произведениях (например, произведения П. 
И. Чайковского, А. Вивальди и др.).

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало...», 
«Вот север, тучи нагоняя...», А.А. Плещеев «Осень», А.К. Толстой «Осень. 
Обсыпается наш сад...», М.М. Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий 
«Четыре художника», Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою», «Зима недаром 
злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», С.А. Есенин «Поёт зима -  
аукает...», И.З. Суриков «Лето» и другие.

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном 
произведении (расширение круга чтения: не менее четырёх произведений 
Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и др.). 
Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба,
терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой 
произведения (введение понятия «главный герой»), его характеристика 
(портрет), оценка поступков.

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк «Две 
пословицы», Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», 
Н.Н. Носов «На горке», «Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и 
Вовка», В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным» и другие (по выбору).

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: 
«бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). 
Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев,
особенностей языка. Составление плана произведения: части текста, их 
главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 
произведения.

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. 
Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», В.Ф. 
Одоевский «Мороз Иванович», В.И. Даль «Девочка Снегурочка» и другие.

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о 
животных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; 
произведения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и животных 
-  тема литературы (произведения Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, С. В. 
Михалкова, Б. С. Житкова, М. М. Пришвина и др.). Отражение образов 
животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои 
стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание 
животных в художественном и научно-познавательном тексте. Нравственно
этические понятия: отношение человека к животным (любовь и забота).



Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные 
басни (на примере произведений И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль 
басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками- 
иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е. И.
Чарушин, В. В. Бианки.

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Л.Н. 
Толстой «Лев и мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков 
«Храбрый утёнок», В.Д. Берестов «Кошкин щенок», В.В. Бианки 
«Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», С.В. Михалков «Мой 
щенок» и другие (по выбору).

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений 
взрослых и детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по 
выбору). Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях о 
семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему 
поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема художественных 
произведений: Международный женский день, День Победы.

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. 
Плещеев «Песня матери», В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для 
детей», С.А. Баруздин «Салют» и другое (по выбору).

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка 
(не менее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, 
Х.-К. Андерсен и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности 
построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. 
Составление плана художественного произведения: части текста, их главные 
темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения.

Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен 
«Пятеро из одного стручка» и другие (по выбору).

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 
литературой). Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: 
содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе 
рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга 
учебная, художественная, справочная.

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на 
пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 
познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 
действий, совместной деятельности.



Базовые логические и исследовательские действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий способствуют 
формированию умений:

•читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 
слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 
прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 
оценивания);

•сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, 
•о родной природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и 

превращениях),
•по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка 

(фольклорная
•и литературная), рассказ, басня, стихотворение);
•характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного 

народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, 
стихотворение);

•анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную 
мысль произведения, находить в тексте слова, подтверждающие 
характеристику героя, оценивать его поступки, сравнивать героев по 
предложенному алгоритму, устанавливать последовательность 
событий (действий) в сказке и рассказе;

•анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра 
(ритм, рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в 
переносном значении, объяснять значение незнакомого слова с 
опорой на контекст и по словарю.

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствует формированию умений:

•соотносить иллюстрации с текстом произведения;
•ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по 

автору, каталогу на основе рекомендованного списка;
•по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях 

предполагать тему и содержание книги;
•пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений:
•участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои 

ответы, дополнять ответы других участников, составлять свои 
вопросы и высказывания

•на заданную тему;



•пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 
•обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать 

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

•описывать (устно) картины природы;
•сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие 

сказки;
•участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из 

художественных произведений.
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений:
•оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении 

(слушании) произведения;
•удерживать в памяти последовательность событий прослушанного 

(прочитанного) текста;
•контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении 
•(слушании) произведения;
•проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
•выбирать себе партнёров по совместной деятельности;
•распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на достижение 
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения учебного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное 
чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной 
деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности 
младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 
саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения 
программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими 
школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного 
отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 
и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 
сформированных представлений и отношений на практике.

Гражданско-патриотическое воспитание:
•становление ценностного отношения к своей Родине -  России, малой 

родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и 
культуре Российской Федерации, понимание естественной связи 
прошлого и настоящего в культуре общества;

•осознание своей этнокультурной и российской гражданской 
идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему 
своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и 
культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 
произведений выдающихся представителей русской литературы и 
творчества народов России;

•первоначальные представления о человеке как члене общества, о 
правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 
нравственно-этических нормах поведения и правилах 
межличностных отношений.

Духовно-нравственное воспитание:
•освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки 

индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, 
уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к 
родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 
социального статуса, вероисповедания;



•осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 
персонажей художественных произведений в ситуации
нравственного выбора;

•выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 
посредством накопления и систематизации литературных
впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске;

•неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 
физического и морального вреда другим людям

Эстетическое воспитание:
•проявление уважительного отношения и интереса к художественной 

культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным 
видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 
готовность выражать своё отношение в разных видах
художественной деятельности;

•приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально
эстетической оценки произведений фольклора и художественной 
литературы;

•понимание образного языка художественных произведений,
выразительных средств, создающих художественный образ.

Трудовое воспитание:
•осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 
участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 
различным профессиям.

Экологическое воспитание:
•бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 

человека и животных, отражённых в литературных произведениях;
•неприятие действий, приносящих ей вред.
Ценности научного познания:
•ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира, понимание важности слова как средства 
создания словесно-художественного образа, способа выражения 
мыслей, чувств, идей автора;

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

•потребность в самостоятельной читательской деятельности, 
саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного 
интереса, активности, инициативности, любознательности и



самостоятельности в познании произведений фольклора и 
художественной литературы, творчества писателей.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной 
школе у обучающихся будут сформированы познавательные универсальные 
учебные действия:

базовые логические действия:
•сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для 
сравнения произведений, устанавливать аналогии;

•объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 
•определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 
•находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность 
событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному 
алгоритму;

•выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 
задачи на основе предложенного алгоритма;

•устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 
художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 
характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия:
•определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 
•формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения 

объекта, ситуации;
•сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);
•проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между 
объектами (часть -  целое, причина -  следствие);

•формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, 
сравнения, исследования);

•прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией:



•выбирать источник получения информации;
•согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;
•распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 
её проверки;

•соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске 
информации в сети Интернет;

•анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 
информацию в соответствии с учебной задачей;

•самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 
информации.

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 
коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение:
•воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
•проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии;
•признавать возможность существования разных точек зрения; 
•корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
•строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
•создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);
•готовить небольшие публичные выступления;
•подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления.
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия: 
самоорганизация:
•планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;
•выстраивать последовательность выбранных действий; 
самоконтроль:
•устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
•корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

Совместная деятельность:



•формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 
с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 
ситуации на основе предложенного формата планирования, 
распределения промежуточных шагов и сроков;

•принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы;

•проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
•ответственно выполнять свою часть работы;
•оценивать свой вклад в общий результат;
•выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты освоения программы начального общего 
образования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают 
специфику содержания предметной области, ориентированы на применение 
знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и 
жизненных условиях и представлены по годам обучения.

2 КЛАСС
•объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к 
чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к 
разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 
выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и 
литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 
традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 
нравственно-этических понятиях в контексте изученных 
произведений;

•читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 
слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 
прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов 
в минуту (без отметочного оценивания);

•читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 
норм не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной 
природе в разные времена года;

•различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 
стихотворного произведения (ритм, рифма);



•понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного 
произведения: отвечать и формулировать вопросы по фактическому 
содержанию произведения;

•различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 
пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, 
сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной 
литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни);

•владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 
определять тему и главную мысль, воспроизводить 
последовательность событий в тексте произведения, составлять план 
текста (вопросный, номинативный);

•описывать характер героя, находить в тексте средства изображения 
(портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев 
произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и 
его поступками, сравнивать героев одного произведения по 
предложенным критериям, характеризовать отношение автора к 
героям, его поступкам;

•объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 
использованием словаря; находить в тексте примеры использования 
слов в прямом и переносном значении;

•осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, 
литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание 
произведения, сравнение, эпитет);

•участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 
понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать 
устно простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из 
текста;

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

•читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 
ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения;

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

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

•ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 
иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям;



выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 
рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 
прочитанной книге;

использовать справочную литературу для получения дополнительной 
информации в соответствии с учебной задачей.
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Курс «Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Климановой и др.) направлен на достижение
следующих целей:
-  овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников;
-  совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге;
-  формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе
-  книг и самостоятельной читательской деятельности;
-  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 
эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;

-  обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы;

-  формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 
культуре народов многонациональной России и других стран.

«Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет большое
значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.

Основными задачами курса являются:
-  развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;
-  учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства языка, развивать образное мышление;
-  формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и 
особенно ассоциативное мышление;

-  развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 
произведений, воспитывать художественный вкус;

-  формировать нравственные представления, оценки через анализ произведения, 
осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями литературных 
произведений;

-  обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем 
мире и природе;

-  формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению 
художественной литературы;

-  формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 
самостоятельному литературному творчеству;

-  создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность;

-  расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 
ребёнка;

-  обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые умения;
-  работать с различными типами текстов, в том числе научно-познавательным.

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные:

-  понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 
подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;

-  с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 
рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них,



передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним;
-  самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать 

собственные высказывания и произведения о Родине.
Обучающиеся получат возможность научиться:

-  понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 
находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 
произведений;

-  собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 
Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 
информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 
(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);

-  составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 
собственного сочинения;

-  принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 
художников, поэтов и музыкантов».

Метапредметные:
Регулятивные УУД
Обучающиеся научатся:

-  формулировать учебную задачу урока в мини -группе (паре), принимать её, сохранять 
на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной 
задачей;

-  читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 
наизусть и пр.);

-  составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 
предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;

-  выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 
совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов;

-  оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 
выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, 
лесенок, баллов и пр.);

-  определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы 
уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока;

-  фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 
своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и « -» , «?»);

-  анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 
системы («+» и « -» , «?»);

-  фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;
-  предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;
-  осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.
Обучающиеся получат возможность научиться:

-  формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини -группе или паре;
-  формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными 

учебными потребностями и интересами;
-  читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.);
-  осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой),
-  предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или 

некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы;
-  принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;



-  выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 
изучения темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 
контролировать их выполнение;

-  оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 
выбранными формами оценивания;

-  определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я  
уж е знаю по данной теме? Что я  уж е умею?), связывать с индивидуальной учебной 
задачей;

-  фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 
своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и « -» , «?», накопительной 
системы баллов);

-  анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 
системы («+» и « -» , «?», накопительной системы баллов);

-  фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради 
или в пособии «Портфель достижений»;

-  записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий 
по их устранению;

-  предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного 
достижения цели из собственного опыта, делиться со сверстниками.

Познавательные УУД 
Обучающиеся научатся:

-  определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 
литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального 
текста, таблицы, схемы и т. д.;

-  анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 
выявлять основную мысль произведения;

-  сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 
особенности их поведения в зависимости от мотива;

-  находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 
творческих работах;

-  самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 
произведения;

-  понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 
классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); 
понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы;

-  проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 
небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 
выполнении проектных заданий;

-  предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 
установок и ценностей;

-  определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 
смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым 
событиям и героям произведения;

-  создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7 -8 
предложений;

-  сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 
находить сходства и различия;

-  соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 
произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту 
произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных 
произведений.



Обучающиеся получат возможность научиться:
-  находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;
-  анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и 
групповой работе;

-  находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 
использовать их в своих творческих работах;

-  сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 
волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и 
различия;

-  сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 
кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;

-  находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока 
или давать название выставке книг;

-  сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, 
выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;

-  создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 
9-10 предложений;

-  понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 
рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 
Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы;

-  проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 
небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценирования, при 
выполнении проектных заданий;

-  предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 
установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой 
произведения, его мотивы и замысел автора;

-  определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 
жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 
осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, 
выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.
Коммуникативные УУД 
Обучающиеся научатся:

-  высказывать свою точку зрения (7 -8 предложений) на прочитанное или прослушанное 
произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;

-  понимать цель своего высказывания;
-  пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;
-  участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы;
-  создавать 3 -4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания;
-  проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 
другого;

-  объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;
-  отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;
-  опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий;
-  формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и



функции;
-  определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной 
работы по выработанным критериям;

-  определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 
ситуациях на основе нравственных норм;

-  руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 
героев и своего собственного поведения;

-  объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 
создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 
произведений;

-  находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 
словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские 
журналы и газеты);

-  готовить небольшую презентацию (6 -7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 
только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 
изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);

-  озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 
плану.
Обучающиеся получат возможность научиться:

-  высказывать свою точку зрения (9-10 предложений) на прочитанное произведение, 
проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;

-  формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 
хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы 
объяснить, привести пример...» и пр.;

-  пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 
эмоциональную сферу слушателей;

-  участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 
неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению;

-  создавать 5-10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 
высказывания;

-  способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 
диалога (полилога);

-  демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);
-  предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;
-  определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 
описываемым событиям;

-  использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 
высказываниях и рассуждениях;

-  отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 
прочитанному произведению;

-  определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, 
при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих 
заданий;

-  определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 
задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям;

-  оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 
норм, принятых в обществе;

-  искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта,



самостоятельно разрешать конфликтные ситуации;
-  обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации;
-  находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 

способы разрешения конфликтных ситуаций;
-  находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей 
цели; представлять информацию разными способами;

-  самостоятельно готовить презентацию из 9-10 слайдов, обращаясь за помощью к 
взрослым только в случае серьёзных затруднений;

-  использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;
-  озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления.
Предметными результатами изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

в 3-м классе является формирование следующих умений.
Виды речевой и читательской деятельности:

Обучающиеся научатся:
-  читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 
паузы между предложениями и частями текста;

-  осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 
поисковое) в зависимости от цели чтения;

-  понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи 
и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять 
высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 
семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и 
товарищами по классу;

-  употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;
-  наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;
-  рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 
варианты разрешения конфликтных ситуаций;

-  пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую 
аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное 
произведение по образцу;

-  самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную 
мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя 
произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;

-  задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 
находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 
подтверждения собственного мнения;

-  делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 
составленный под руководством учителя план;

-  находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 
городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 
аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 
участвовать в диалогах и дискуссиях о них;

-  пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.
Обучающиеся получат возможность научиться:

-  понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 
Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;



-  выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, 
басня читается с сатирическими нотками и пр.);

-  читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 
героям произведения;

-  пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 
осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные 
и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 
эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные 
выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором 
слово способно создавать яркий образ;

-  участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 
прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения;

-  формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 
эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное 
мнение о проблеме;

-  делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно 
план пересказа, продумывать связки для соединения частей;

-  находить в произведениях средства художественной выразительности; готовить 
проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; 
пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке;

-  пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 
самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 
последовательность и точность изложения событий; составлять план, 
озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания 
(природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения.
Творческая деятельность:
Обучающиеся научатся:

-  сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества 
в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;

-  писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 
человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом -  повествованием;

-  пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя;
-  сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 
народных сказках.
Обучающиеся получат возможность научиться:

-  составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 
основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 
рассказов);

-  подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 
мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 
понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты 
на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и 
обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных 
викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим 
русским поэтам; участвовать в читательских конференциях.

-  писать отзыв на прочитанную книгу.
Литературоведческая пропедевтика:
Обучающиеся научатся:



-  понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;
-  определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками;
-  понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте;
-  осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в 
тексте доказательства сходства и различия;

-  находить в произведении средства художественной выразительности.
Обучающиеся получат 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 позицию автора художественного текста;
-  создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности.
В результате изучения литературного чтения обучающийся должен 
знать/понимать:

-  наизусть не менее 15 стихотворений;
-  названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов;
-  элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация).
-  уметь:
-  повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером 

содержания;
-  соблюдать паузы и выбирать темп чтения в зависимости от смысла, читаемого;
-  определять тему и главную мысль произведения;
-  воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану, данному в 

учебнике;
-  подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо выраженным 

сюжетом;
-  отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нем предложения, 

подтверждающие устное высказывание;
-  раскрывать содержание иллюстраций к произведению; соотносить их с отрывками 

рассказа, находить в тексте слова, соответствующие им;
-  делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль прочитанного;
-  сопоставлять слова близкие по значению; понимать значение слов и выражений в 

контексте: различать простейшие случаи многозначности слов, отыскивать в тексте 
слов и выражений, характеризующих событие, действующих лиц, картины природы;

-  ориентироваться в учебной книге: знакомство с содержанием; нахождение в нем 
названия нужного произведения; умение пользоваться заданиями и вопросами, 
помещёнными в учебных книгах;

-  читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);
-  различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать 

сказки народные и литературные;
-  приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки).
-  овладеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми 

словами при темпе громкого чтения незнакомого текста не ниже 70 -  75 слов в 
минуту.



Содержание учебного предмета
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 
словарём.

Устное народное творчество
Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 
Докучные сказки.
Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и 
богородская игрушка.
Русские народные сказки. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-Царевич и 
Серый Волк», «Сивка-Бурка». Иллюстрации к сказке В. Васнецова и И. Билибина. 

Поэтическая тетрадь
Русские поэты 19-20 века. Ф.И. Тютчев «Листья». Олицетворение. Сочинение-миниатюра 
«О чём расскажут осенние листья».
А.А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...». Картины природы. Эпитеты.
И.С. Никитин «Встреча зимы». Заголовок стихотворения.
И.З. Суриков. «Детство», «Зима». Сравнение.
Н. А. Некрасов «Не ветер бушует над б о р о м . »

Великие русские писатели
A. С. Пушкин. Лирические стихотворения. Средства художественной выразительности: 
эпитет, сравнение. Приём контраста как средство создания картин.
«Сказка о царе Салтане...» Сравнение народной и литературной сказок. Особенности 
волшебной сказки. Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с 
художественным текстом, их сравнение.
И.А. Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои басни. 
Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование басни.
М.Ю. Лермонтов. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор 
музыкального сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического 
текста и произведения живописи.
Л.Н. Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. 
Тема и главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. Сравнение 
рассказов (тема, главная мысль, события, герои). Рассказ -описание. Текст-рассуждение. 
Сравнение текста-рассуждения и текста-описания.

Литературные сказки
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про Храброго за й ц а .» . Сравнение литературной и народной 
сказок. Герои сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки.
B. М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристика героев сказки. 
Нравственный смысл сказки.
В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. Герои 
сказки. Сравнение героев сказки. Составление плана сказки. Подробный и выборочный 
пересказ сказки.

Были-небылицы
М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения. Творческий пересказ: сочинение 
продолжения сказки.
К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». Герои произведения. Характеристика героев.
A. И. Куприн «Слон». Основные события произведения. Составление различных вариантов 
плана. Пересказ.

Люби живое
И.С. Соколов -Микитов «Листопадничек». Жанр произведения. Листопадничек -  главный 
герой произведения. Творческий пересказ: дополнение пересказа текста.
B. И. Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. Главные 
герои рассказа.
Б.С. Житков «Про обезьяну». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ.



В.П. Астафьев «Капалуха». Герои произведения.
B. Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа.

Поэтическая тетрадь
C. Я. Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной...» Заголовок стихотворения. 
А.Л. Барто «Разлука». «В театре».
С.В. Михалков «Если». Проект: «В мире детской поэзии».

Собирай по ягодке -  наберёшь кузовок
Б.В. Шергин «Собирай по ягодке -  наберёшь кузовок». Соотнесение пословицы и 
содержания произведения.
А.П. Платонов. «Цветок на земле». «Ещё мама». Герои рассказа. Особенности речи героев. 
Чтение по ролям.
М.М. Зощенко. «Золотые слова». «Великие путешественники». Особенности 
юмористического рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка 
произведений.
Н.Н. Носов «Федина задача». «Телефон». Особенности юмористического рассказа. Анализ 
заголовка. Сборник юмористических рассказов Н. Носова.

Зарубежная литература
Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к сказке.
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Курс «Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Климановой и др.) направлен на достижение
следующих целей:
-  овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников;
-  совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге;
-  формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе
-  книг и самостоятельной читательской деятельности;
-  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 
эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;

-  обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы;

-  формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 
культуре народов многонациональной России и других стран.

«Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет большое
значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.

Основными задачами курса являются:
-  развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;
-  учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства языка, развивать образное мышление;
-  формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и 
особенно ассоциативное мышление;

-  развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 
произведений, воспитывать художественный вкус;

-  формировать нравственные представления, оценки через анализ произведения, 
осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями литературных 
произведений;

-  обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем 
мире и природе;

-  формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению 
художественной литературы;

-  формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 
самостоятельному литературному творчеству;

-  создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность;

-  расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 
ребёнка;

-  обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые умения;
-  работать с различными типами текстов, в том числе научно-познавательным.

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные:

Учащиеся научатся:
-  понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 
прочитанных произведений;



-  собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 
Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 
информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 
(литературный журнал, уроки -концерты, уроки -праздники, уроки -конкурсы и пр.);

-  составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 
собственного сочинения;

-  принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 
художников, поэтов и музыкантов».

Учащиеся получат возможность научиться:
-  познавать национальные традиции своего народа, сохранять их;
-  рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных 

местах своей малой родины;
-  находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших 

подвиг во имя своей Родины;
-  создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения 

о Родине.
Метапредметные результаты

Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся:

-  формулировать учебную задачу урока коллективно, в минигруппе или паре;
-  читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.);
-  осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы 
(возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в 
пользу своего плана работы;

-  принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;
-  выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 
контролировать их выполнение;

-  оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 
выбранными формами оценивания;

-  определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно;
-  фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 
значков «+» и « -» , «?», накопительной системы баллов);

-  фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 
тетради или в пособии «Портфель достижений».

Учащиеся получат возможность научиться:
-  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать 

конечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного 
результата;

-  свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений;
-  самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы  

на уроке и преобразовывать её из одного вида в другой;
-  владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения;
-  пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения 

своих учебных целей.
Познавательные УУД
Учащиеся научатся:



-  находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 
фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;

-  анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 
(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и 
групповой работе;

-  находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 
использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих 
работах;

-  сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 
волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и 
различия;

-  сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 
кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;

-  находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или 
давать название выставке книг;

-  сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, 
выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;

-  создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 
9-10 предложений;

-  понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 
рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 
Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы;

-  проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 
небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 
выполнении проектных заданий;

-  предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 
установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой 
произведения, его мотивы и замысел автора;

-  определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 
былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического 
стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка 
произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 
произведения.

Учащиеся получат возможность научиться:
-  самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 

определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с 
нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же 
ситуации;

-  определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении 
развитие чувств;

-  создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с 
возможностью использования различных выразительных средств.

Коммуникативные УУД
Учащиеся научатся:
-  высказывать свою точку зрения (9-10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;
-  формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы 
объяснить, привести пример...» и пр.;

-  пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 
эмоциональную сферу слушателей;



-  участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 
неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению;

-  создавать 5 -10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 
устного высказывания;

-  способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 
диалога (полилога);

-  демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);
-  предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;
-  определять цитаты из текста литературного произведения,
-  выдержки из диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, 

доказывающие его отношение к описываемым событиям;
-  использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях;
-  отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению;
-  определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по 
ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и 
творческих заданий;

-  определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 
задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям;

-  оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 
норм, принятых в обществе;

-  искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 
самостоятельно разрешать конфликтные ситуации;

-  обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 
схожие конфликтные ситуации;

-  находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 
способы разрешения конфликтных ситуаций;

-  находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 
перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели;

-  самостоятельно готовить презентацию из 9-10 слайдов, обращаясь за помощью к 
взрослым только в случае серьёзных затруднений;

-  использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;
-  озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления.
Учащиеся получат возможность научиться:

-  участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не 
обижая других;

-  договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 
собственного жизненного и учебного

-  опыта, на основе прочитанных литературных произведений;
-  интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными 

задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень 
выполненной работы.

Предметные результаты 
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся:

-  понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 
Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;



-  читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 
героям произведения;

-  выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 
читается с сатирическими нотками и пр.);

-  пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 
осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова 
нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, 
трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, замечать 
образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное 
автором слово способно создавать яркий образ;

-  участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 
прочитанных произведений;

-  формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 
находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 
собственный взгляд на проблему;

-  делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 
пересказа, продумывать связки для соединения частей;

-  находить в произведениях средства художественной выразительности;
-  готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской 
библиотеке.
Учащиеся получат возможность научиться:

-  осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 
предметам;

-  приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 
справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы;

-  воспринимать художественную литературу как вид искусства;
-  осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно -эстетическую оценку.
-  соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в

произведении, со своими эстетическими представлениями и представлениями о 
добре и зле;

-  на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи  
(повествование - создание текста по аналогии, рассуждение - письменный ответ 
на вопрос, описание - характеристика героя);

-  работать с детской периодикой.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
-  пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 
последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 
текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего 
вида героя, обстановки) или рассуждения;

-  пересказывать текст от 3 -го лица;
-  составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 
рассказов);

-  подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 
мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее



понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на 
тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 
«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, 
конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским 
поэтам; участвовать в читательских конференциях;

-  писать отзыв на прочитанную книгу.
Учащиеся получат возможность научиться:
-  создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, 
постановка живых картин и т. д.).

Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:
-  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).

Учащиеся получат возможность научиться:
-  определять позиции героев и позицию автора художественного текста;
-  создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности.

Содержание учебного предмета
1. Летописи, былины, жития

Выделение языковых средств выразительности. Участие в диалоге при обсуждении 
прослушанного (прочитанного) произведения. Умение ставить вопросы по содержанию 
прочитанного, отвечать на них. Связь произведений литературы с другими видами 
искусств. Герои произведения,
восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Участие в диалоге 
при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Умение ставить вопросы по 
содержанию прочитанного, отвечать на них. Знать жанр «летопись», «былина», 
произведение «Житие Сергия Радонежского». Уметь проводить сравнительный анализ 
летописи, читать осознанно текст художественного произведения; высказывать оценочные 
суждения о прочитанном произведении, определять тему и главную мысль произведения, 
пересказывать текст, использовать приобретенные умения для самостоятельного чтения 
книг, анализировать язык произведения, оценивать мотивы поведения героев, 
пересказывать доступный по объему текст, делить текст на смысловые части, составлять 
его простой план.

2. Чудесный мир классики
Различные виды чтения. Выразительное чтение, использование интонаций, 
соответствующих смыслу текста. Г ерой произведения, иллюстрация и ее роль в понимании 
произведения. Участие в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Умение ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них. 
Знать творчество П. Ершова, А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Чехова, Л. Толстого; название 
и основное содержание изученного произведения. Уметь составлять небольшое 
монологическое высказывание с опорой на авторский текст, оценивать события, героев 
произведения, отвечать на вопросы по тексту, читать осознанно вслух тексты 
художественных произведений целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы русского 
литературного языка.

3. Поэтическая тетрадь
Различение жанров произведений на основе сравнения персонажей. Связь литературы с 
музыкой и живописью. Произведения выдающихся представителей русской литературы о 
природе, о весне. Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих



смыслу текста. Связь произведений литературы с другими видами искусства. Декламация 
стихотворных произведений. Умение работать с книгой: различать тип книги,
пользоваться выходными данными, оглавлением, аннотацией для 
самостоятельного выбора и чтения книг. Знать произведения Ф. Тютчева, А. Фета, Е. 
Баратынского, Н. Некрасова, И. Никитина, И. Бунина; названия, основное содержание 
изученных литературных произведений о ребятах -сверстниках.
Уметь выразительно читать, участвовать в обсуждении текста, выразительно читать 
стихотворение; использовать интонацию; анализировать поэтическое изображение зимы в 
стихах; находить рифму в произведении; оценивать события, героев произведения; 
определять тему и главную мысль произведения. Учащиеся должны уметь использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни: 
читать вслух текст.

4. Литературные сказки
Произведения устного народного творчества. Малые фольклорные жанры: народная сказка, 
литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня. Сравнение и сопоставление, 
различение жанров произведений. Выразительное чтение, использование интонаций. 
Способ чтения: целыми словами с переходом на определение смысла фразы, опережающее 
прочтение. Участие в диалоге при обсуждении прослушанного произведения. Знать 
творчество В. Одоевского, П. Бажова, С. Аксакова, названия, основное содержание 
изученных литературных произведений; имена, фамилии их авторов. Читать осознанно 
текст художественного произведения, пересказывать текст объемом не более 1,5 страниц; 
делить текст на смысловые части; создавать небольшой устный текст на заданную тему; 
выполнять словесное рисование картин природы; различать элементы книги; различать 
жанры; приводить примеры произведений фольклора; различать сказки народные и 
авторские; составлять простой план.

5. Делу время -  потехе час
Литературная сказка. Герои произведения, восприятие и понимание их эмоционально - 
нравственных переживаний. Участие в диалоге при обсуждении прослушанного 
произведения. Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по 
прочитанному произведению. Выразительное чтение, использование интонаций. Умение 
самостоятельно находить в тексте с определенной целью отрывки, эпизоды, выражения, 
слова. Различать сказки народные и литературные, отвечать на вопросы, высказывать 
оценочные суждения о прочитанном, изученные литературные произведения и их авторов, 
основное содержание изученных литературных
произведений. Составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский 
текст, оценивать события, героев произведения, создавать небольшой устный текст на 
заданную тему, анализировать образные языковые средства, определять тему и главную 
мысль произведения, отвечать на вопросы по прочитанному, работать с иллюстрациями, 
читать выразительно художественный текст; определять тему и главную мысль 
произведения; пересказывать доступный по объему текст.

6. Страна детства
Герои произведения, восприятие и понимание их эмоционально- нравственных 
переживаний. Умение работать с книгой: различать тип книги, пользоваться выходными 
данными, оглавлением, аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг. Связь 
произведений литературы с другими видами искусства. Составлять небольшое 
монологическое высказывание с опорой на авторский текст; оценивать события, героев 
произведения; определять тему и главную мысль произведения; отвечать на вопросы по 
прочитанному; пересказывать доступный по объему текст.

7. Природа и мы
Декламация стихотворных произведений.
Выражение личностного отношения к прослушанному, аргументация своей позиции с 
привлечением текста произведения. Анализировать стихотворения; находить рифму в



произведении; оценивать события, героев произведения; определять тему и главную мысль 
произведения. Учащиеся должны уметь использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и в повседневной жизни: читать вслух текст, построенный на 
изученном языковом материале.

8. Родина
Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о животных. 
Выражение личностного отношения к прослушанному, аргументация своей позиции с 
привлечением текста произведения. Умение составлять вопрос, отвечать на вопросы по 
содержанию прочитанного. Умение кратко пересказывать произведение (эпизод). 
Понимать основное содержание текста. Подбирать эпизоды из текста к иллюстрациям; 
определять мотивы поведения героев путем выбора правильного ответа из ряда 
предложений; оценивать события, героев произведения; определять 
тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части; определять 
характер текста по заглавию

9. Страна «Фантазия»
Различение жанров произведений на основе сравнения персонажей. Участие в диалоге при 
обсуждении прослушанного произведения.
Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному 
произведению. Читать по ролям; находить рифму в произведении; оценивать события, 
героев произведения; определять тему и главную мысль произведения; анализировать 
юмористические произведения; участвовать в обсуждении темы урока; давать 
характеристику героям.

10. Зарубежная литература
Произведения писателей зарубежных стран. Сходство русского фольклора с английским, 
американским, французским. Реальность и фантастика в сказках. Юмор в стихах. 
Выражение личного отношения к прочитанному. Аргументация своей позиции с 
привлечением текста прочитанного произведения. Понимать творчество и произведения 
писателей зарубежных стран. Читать по ролям; находить рифму в произведении; оценивать 
события, героев произведения; определять тему и главную мысль произведения; 
анализировать юмористические произведения; участвовать в обсуждении темы урока; 
давать характеристику героям. Прогнозировать эмоциональный тон произведения по 
названию и иллюстрациям; различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный 
лист, иллюстрация, аннотация). Учащиеся должны проявлять артистичность, 
эмоциональность, выразительность при чтении, инсценирование произведений зарубежной 
литературы.


