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Программа разработана на основе Федерального государ- ственного 
образовательного стандарта начального общего об- разования, Концепции 
духовно-нравственного развития и вос- питания личности гражданина России. 

Курс «Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Климановой и др.) направлен на 
достижение следующих целей: 

l овладение осознанным, правильным, беглым и выразитель- ным чтением 
как базовым навыком в системе образования младших школьников; 
совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 
работать с разными ви- дами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 
формиро- вание читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг 
и самостоятельной читательской деятельности; 

l развитие художественно-творческих и познавательных спо- собностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художе- ственных произведений; 
формирование эстетического отно- шения к слову и умения понимать 
художественное произве- дение; 

l обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественной литературы; формирование нрав- ственных представлений о 
добре, дружбе, правде и ответствен- ности; воспитание интереса и уважения к 
отечественной куль- туре 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. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 
произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых 
активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 
формированию личных качеств, соответствующих национальным и 
общечеловеческим ценно- стям. Ориентация  учащихся  на  моральные  нормы  
развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими прин- ципами 
поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 
сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является фор- мирование навыка 
чтения и других видов речевой деятель- ности. Учащиеся овладевают 
осознанным и выразительным чтением, чтением  текстов  про  себя,  учатся  
ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения своих знаний об 
окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повыша- ется уровень 
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалог, 
высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой 
задачей, работать с различ- ными видами текстов, самостоятельно пользоваться 
справоч- ным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 
справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 
помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, 
способным к использованию чи- тательской деятельности для своего 
самообразования. Грамот- ный читатель обладает потребностью в постоянном  
чтении книг, владеет техникой чтения  и  приѐмами  работы  с  тек- стом,  
понимает  прочитанные  и  прослушанные  произведе- ния, знает книги, умеет 
их самостоятельно  выбрать  и  оце- нить. 

Курс «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 
начального  обучения  и  готовит  младшего  школьника к успешному 
обучению в средней школе. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

«Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Климановой и др.) как систематический 
курс начинается с 1 класса сразу после обу- чения грамоте. 

 



 

Основными задачами курса являются: 

l развивать у учащихся способность воспринимать художе- ственное 
произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 
прочитанное; 

l учить школьников чувствовать и понимать образный язык 
художественного произведения, выразительные средства язы- ка, развивать 
образное мышление; 

l формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 
произведения, развивать творческое и воссозда- ющее воображение учащихся 
и особенно ассоциативное мыш- ление; 

l развивать поэтический слух детей, накапливать эстетиче- ский опыт 
слушания произведений, воспитывать художествен- ный вкус; 

l формировать нравственные представления, суждения и оценки через 
анализ произведения, осмысление мотивов по- ступков героев, 
идентификацию себя с героями литературных произведений; 

l обогащать чувственный опыт ребѐнка, его реальные пред- ставления об 
окружающем мире и природе; 

l формировать эстетическое отношение ребѐнка к жизни, приобщая его 
к чтению художественной литературы; 

l формировать потребность в постоянном чтении книг, раз- вивать интерес к 
самостоятельному литературному творче- ству; 

l создавать условия для формирования потребности в само- стоятельном 
чтении художественных произведений, формиро- вать читательскую 
самостоятельность; 

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

l обеспечивать развитие речи школьников, формировать на- вык чтения и 
речевые умения; 

l работать с различными типами текстов, в том числе научно- 
познавательным. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества 
народов России и зарубежных стран, про- изведения классиков отечественной 
и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран 
(художествен- ные и научно-познавательные). Программа включает все ос- 
новные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические 
произведения. опыт ребѐнка, который формирует у школьников читательскую 
самостоятельность. 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды 
речевой и читательской деятельности (уме- ние читать, слушать, говорить и 
писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование 
речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных 
навыков. 

Навык чтения. На протяжении четырѐх лет обучения ме- няются приѐмы 
овладения навыком чтения: сначала идѐт ос- воение целостных (синтетических) 
приѐмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); 
далее фор- мируются приѐмы интонационного объединения слов в пред- 
ложения, увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится 
чтение про себя с воспроизведением со- держания прочитанного. Учащиеся 
постепенно овладевают ра- циональными приѐмами чтения и понимания 
прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 
предложений, осваивают разные виды чтения текста (выбороч- ное, 



ознакомительное, изучающее) и используют их в соответ- ствии с конкретной 
речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого чтения ве- дѐтся 
целенаправленная работа по развитию навыка осознан- ного чтения, умения 
постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся 
овладевают приѐмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и го- ворить) проводится 
параллельно с обучением чтению. Со- вершенствуются умения воспринимать 
на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого 
высказыва- ния, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 
произведению,  высказывать  свою  точку  зрения.  Усваивают- ся  
продуктивные  формы  диалога,  формулы  речевого  этике- та  в  условиях  
учебного  и  внеучебного  общения.  Знакомство с особенностями 
национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 
(фольклорных и класси- ческих) произведений. Совершенствуется 
монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную 
тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный 
словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, вы- борочный и полный 
пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 
произведения. На уроках литературного 

чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 
повествование); учащиеся сравнивают художе- ственные, деловые (учебные) и  
научно-познавательные  тек- сты, учатся соотносить заглавие с содержанием 
текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми уме- ниями, 
как деление текста на части, озаглавливание, составле- ние плана, различение 
главной и дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропе- девтика. 
Учащиеся  получают  первоначальные  представления о главной теме, идее 
(основной мысли) читаемого литератур- ного произведения, об основных 
жанрах литературных произ- ведений (рассказ, стихотворение, сказка), 
особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, 
прибаут- ка). Дети учатся использовать изобразительные и выразитель- ные 
средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 
олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной 
речи). 

При анализе художественного текста на первый план вы- двигается 
художественный образ (без термина). Сравнивая художественный  и  научно-
познавательный  тексты,   учащие- ся осознают, что перед ними не просто 
познавательные ин- тересные тексты, а именно произведения словесного  ис- 
кусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как 
средство создания словесно-художествен- ного образа, через который автор 
выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе прово- дится в объѐме, 
который позволяет детям почувствовать це- лостность художественного образа, 
адекватно воспринять  ге- роя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный 
(с использованием образных слов и выра- жений), выборочный и краткий 
(передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают 
поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают 
мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-
нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и  способы  
деятельности,  которые  помогут  учащим- ся адекватно воспринимать 
художественное произведение и проявлять собственные  творческие  
способности.  При  работе с художественным текстом (со словом) используется 



жизнен- ный, конкретно-чувственный  опыт  ребѐнка  и  активизируют- ся 
образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается 
умение воссоздавать словесные образыв соответствии с авторским текстом. 
Такой подход обеспечи- вает полноценное восприятие литературного 
произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к дей- 
ствительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения 
по ролям, словесного рисования, инсцениро- вания и  декламации,  выступают  
в  роли  актѐров,  режиссѐров и художников. Они пишут изложения и 
сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 
литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного ис- 
кусства. 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА, КУРСА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неде- лю, 10 учебных недель 1), во 
2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА, 

КУРСА 

«Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет 
большое значение в решении задач не только об- учения, но и воспитания. На 
этих уроках учащиеся знакомят- ся с высоконравственными художественными 
произведениями, которые способствуют духовно-нравственному воспитанию и 
развитию учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-
эстетическими ценностями своего народа и на- родов других стран, 
способствует формированию личностных качеств, соответствующих 
национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается совершен- ствование техники 
чтения, дети начинают осмысленно вос- принимать текст. Читая и анализируя 
произведения, ребѐнок задумывается над базовыми ценностями: добром, 
справедли- востью, правдой и т. д. Огромную роль при этом играет эмо- 
циональное восприятие произведения. Система духовно-нрав- ственного 

воспитания и развития, реализуемая в рамках урокалитературного чтения, 
формирует личностные качества чело- века, характеризующие его отношение к 
другим людям, Ро- дине. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА 

Реализация программы обеспечивает достижение выпуск- никами начальной 
школы следующих личностных, метапред- метных и предметных результатов в 
соответствии с требовани- ями ФГОС НОО: 

Личностные результаты: 
 
1 Гражданское воспитание  формирование уважительного отношения к 
иному мне- нию, истории и культуре других народов, выработка умения 
терпимо относиться к людям иной национальной принадлеж- ности;  



овладение  начальными   навыками   адаптации   в   школе к школьному 
коллективу; 
 
 2 Патриотическое воспитание  формирование чувства гордости за свою 
Родину, еѐ исто- рию, российский народ, становление гуманистических и де- 
мократических ценностных ориентаций многонационального российского 
общества; 

 
3 Духовное и нравственное воспитание   формирование средствами 
литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 
разнообразии приро- ды, народов, культур и религий; 
 
4  Эстетическое воспитание  воспитание художественно-эстетического 
вкуса, эстети- ческих потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слу- 
шания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмо- ционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопере- живания чувствам других 
людей; 
 
5 Популяризация научных знаний  принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
лич- ностного смысла учения   
 
6  Физическое воспитание  развитие навыков сотрудничества со взрослыми 
и свер- стниками в разных социальных ситуациях, умения избегать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, возмож- ность 
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 
собственными поступками, осмысливать поступки героев; 
 
7 Трудовое воспитание наличие мотивации к творческому труду и 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формиро- 
вание установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью  принимать  и  сохранять  цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществ- ления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и по- искового 

характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 
определять наиболее эф- фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/не- успеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представ- ления 
информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных 
и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной ин- формации в 
справочниках, словарях, энциклопедиях и интер- претации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соот- ветствии с целями 
и задачами, осознанного построения рече- вого высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 
формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым призна- кам, установления 



причинно-следственных связей, построения рассуждений; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, при- знавать различные 

точки зрения и право каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) формирование умения договариваться о распределении ролей в 
совместной деятельности, определение общей цели и путей еѐ достижения, 
осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты по- средством учѐта 
интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и ми- ровой 
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 
традиций; осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о Родине и еѐ людях, окружа- ющем мире, культуре, 
первоначальных этических представле- ний, понятий о добре и зле, дружбе, 
честности; выработка потребности в систематическом чтении; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого разви- тия, т. е. овладение 
чтением вслух и про себя, элементарными приѐмами анализа художественных, 
научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературо- ведческих понятий; 

3) использование разных видов чтения (изучающее (смыс- ловое), 
выборочное, поисковое); умение осознанно восприни- мать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 
давать и обосновывать нрав- ственную оценку поступков героев; 

4) умение самостоятельно выбирать интересующую литера- туру, 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации, составляя самосто- ятельно краткую аннотацию; 

5) умение использовать простейшие виды анализа различ- ных текстов: 
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 
произведения, делить текст на ча- сти, озаглавливать их, составлять простой 
план, находить сред- ства выразительности, пересказывать произведение; 

6) умение работать с разными видами текстов, находить ха- рактерные 
особенности научно-познавательных, учебных и ху- дожественных 
произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 
письменной речи (повествование — созда- ние текста по аналогии, 
рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 
героев; умение написать отзыв на прочитанное произведение); 

7) развитие художественно-творческих способностей, уме- ние создавать 
собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 
картин художников, иллюстраций, личного опыта. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собесед- ника, слушание 
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 
отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 
определение последовательности событий, осознание цели речевого 
высказыва- ния, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-
познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, осо- бенностью 
авторского стиля. 



Чтение 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмыслен- ному, 

правильному чтению целыми словами вслух. Темп чте- ния, позволяющий 
осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 
орфоэпических и интонаци- онных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых осо- 
бенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помо- щью 
интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 
отзывчивости на произведение. Умение самосто- ятельно подготовиться  к  
выразительному  чтению  небольшо- го текста (выбрать тон и темп чтения, 
определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чте- нии про себя 

(доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения 
(изучающее, ознакомительное, выбо- рочное), умение находить в тексте 
необходимую информацию, понимание еѐ особенностей. 

Работа с различными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художествен- ном, учебном, 

научно-популярном — и их сравнение. Опреде- ление целей создания этих 
видов текста. Умение ориентировать- ся в нравственном содержании 
художественных произведений, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по еѐ на- званию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли про- изведения по 
вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 
озаглавливание. Умение работать с раз- ными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 
выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 
беседы, используя текст. Привле- чение справочных и иллюстративно-
изобразительных мате- риалов. 

Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник не- обходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 
художествен- ная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 
лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опо- рой на внешние показатели 

книги), еѐ справочно-иллюстра- тивный материал. 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные из- дания (справочники, словари, энциклопедии). 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятель- ное пользование соответствующими возрасту 
словарями и дру- гой справочной литературой. 

 

Работа с текстом художественного произведения 
Определение (с помощью учителя) особенностей художе- ственного текста: 

своеобразие выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, 
его адекватное соотноше- ние с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочи- танного 
произведения, осознание мотивов поведения героев, анализ поступков героев с 
точки зрения  нравственно-эти- ческих норм.  Осмысление  понятия  «Родина»,  
представления о проявлении любви к Родине  в  литературе  разных  народов (на 
примере народов России). Схожесть тем и героев в фоль- клоре разных народов. 
Самостоятельное воспроизведение тек- ста с использованием выразительных 
средств языка (сино- нимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 
последовательное воcпроизведение (по вопросам учителя) эпизодов с исполь- 



зованием специфической для данного произведения лексики, рассказ по 
иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием худо- жественно-
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 
выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) 
поступка персонажа и его моти- вов. Сопоставление поступков героев по 
аналогии или по кон- трасту. Характеристика героя произведения: портрет, 
характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского от- 
ношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 
выборочный и краткий (передача основных мыс- лей). Подробный пересказ 
текста (деление текста на части, опре- деление главной мысли каждой части и 
всего текста, озаглав- ливание каждой части и всего текста): определение 
главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 
озаглавливание; план (в виде назывных предложений из  тек- ста, в виде 
вопросов, в виде самостоятельно сформулирован- ного высказывания) и на его 
основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 
характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 
выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 
текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных  произведе- ний по 
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характе- ру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических тек- стов. Развитие 
умения предвосхищать (предвидеть) ход разви- тия сюжета, 
последовательность событий. 

 
Работа с научно-популярным, учебным и другими тек- стами 
Понимание заглавия произведения, адекватное  соотноше- ние с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 
текстов (передача информации). Знаком- ство с простейшими приѐмами анализа 
различных видов тек- ста: установление причинно-следственных связей, 
определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 
микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алго- ритма деятельности 
по воспроизведению текста. Воспроизве- дение текста с опорой на ключевые 
слова, модель, схему. Под- робный пересказ текста. Краткий пересказ текста 
(выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 
заданиями, обобщающими вопросами и справочным матери- алом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогиче- ского общения: 
умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 
по тексту; внимательно вы- слушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 
форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведе- нию 
(художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 
доброжелательность к собеседнику. Доказа- тельство собственной точки зрения 
с опорой на текст или лич- ный опыт. Использование норм речевого этикета в 
процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 
основе литературных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и 
переносное зна- чение слов, их многозначность),  целенаправленное  пополне- 
ние активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 
объѐма с опорой на авторский текст, по пред- ложенной теме или в  форме  
ответа  на  вопрос.  Формирова- ние грамматически правильной речи, 
эмоциональной выра- зительности и содержательности. Отражение основной 
мысли текста в высказывании. Передача  содержания  прочитанного или 
прослушанного с  учѐтом  специфики  научно-популярно- го, учебного и 



художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, изо- бразительного искусства) в рассказе 
(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 
собствен- ного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 
(синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особен- ностей монологического 
высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произ- ведения, отдельных 
его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголов- ку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), ис- пользование в письменной 
речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в 
мини-сочинениях (пове- ствование, описание, рассуждение), рассказ на 
заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

 

 

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

Знакомство с  культурно-историческим  наследием  России, с 
общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые 
фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные 
сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А. С. 
Пушкина, М. Ю. Лермон- това, прозой Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других 
классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 
литературы,    произведениями    современной    отечественной (с учѐтом 
многонационального характера России) и  зарубеж- ной литературы, 
доступными для восприятия младших школь- ников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения млад- ших школьников 
мифов Древней Греции, житийной литера- туры и произведений о защитниках  
и  подвижниках  Отече- ства. 

Книги разных видов: художественная, историческая, при- ключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно- энциклопедические, детские 
периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 
Родине, природе, детях, братьях наших мень- ших, добре, дружбе, честности, 
юмористические произведения. 

 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

(ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с по- мощью учителя) 
средств художественной выразительности: си- нонимов, антонимов, эпитетов, 
сравнений, метафор и осмыс- ление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 
произведение, искусство слова, автор (рас- сказчик), сюжет 
(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, 
поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествования (рассказ), описания (пей- заж, портрет, 
интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 
выделение особенностей стихотворного произве- дения (ритм, рифма). 

Фольклорные и  авторские  художественные  произведения (их различие). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 
различение, определение основного смыс- ла. Сказки о животных, бытовые, 



волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 
(композиция). Лите- ратурная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о жан- ре, наблюдение 
за особенностями построения и выразитель- ными средствами. 

 
ТВОРЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(НА ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ) 

Интерпретация текста литературного произведения в твор- ческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, инсцениро- вание, драматизация, устное словесное 
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 
текстом и использование их (установление причинно-следственныхсвязей, 
последовательности событий,  изложение  с  элемента- ми сочинения, создание 
собственного текста на основе худо- жественного произведения (текст по 
аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций  к  
произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать 
состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 
свои впечатления в  устной  или  письмен- ной речи. Сравнивать свои тексты с 
художественными тек- стами-описаниями, находить литературные 
произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой 
выбор. 

 
Ниже представлено тематическое планирование по учебни- кам 

«Литературное чтение» (авторы: Л. Ф. Климанова, В. Г. Го- рецкий, М. В. 
Голованова, Л. А. Виноградская, М. В. Бой- кина). 

 

 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  
ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС (40 ч,  из  них  4  ч — резервные) 
 

 

 

 

 

 

Темы, входящие в разделы  Тематическое 
планирование 

Характеристика видов 
деятельности учащихся 

Е
к
0
а
ш
о
ш
9
к 

Вводный урок (1 ч)  

Книга как источник необходимых 
знаний. Элементы книги: содержание 
или оглавление, титульный лист, ан- 
нотация, иллюстрации 

Знакомство с учебником по лите- 
ратурному чтению. Система ус- 
ловных обозначений. Содержание 
учебника. Словарь 

Ориентироваться в учебнике. 
Находить нужную главу в содержании учеб- 
ника. 

Понимать условные обозначения, использо- 
вать их при выполнении заданий. 
Предполагать на основе названия содержа- 
ние главы. 

Находить в словаре непонятные слова 

1, 5 

Жили-были буквы (7 ч)  



 
 

текст. Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения. 

Подробный пересказ текста: опреде- 
ление главной мысли фрагмента, вы- 
деление опорных или ключевых слов, 
озаглавливание, подробный пересказ 
эпизода; деление текста на части, 
определение главной мысли каждой 
части и всего текста, озаглавливание 
каждой части и всего текста, состав- 
ление плана 

 

Главная мысль. Характер героя 
произведения. Творческий пере- 
сказ: дополнение содержания тек- 
ста. 

Стихотворения Г. Сапгира, М. Бо- 
родицкой, И. Гамазковой, Е. Гри- 
горьевой. Заголовок. Рифма. Зву- 
копись как приѐм характеристики 
героя. Главная мысль произведе- 
ния. 

Заучивание наизусть. Конкурс 
чтецов 

 

для характеристики различных героев произ- 
ведения. 

Описывать внешний вид героя, его характер, 
привлекая текст произведения и свой чита- 
тельский и жизненный опыт. 
Передавать характер героя с помощью же- 
стов, мимики, изображать героев. 
Определять главную мысль; соотносить глав- 
ную мысль с содержанием произведения. 
Составлять план пересказа прочитанного: 
что произошло в начале, потом, чем закон- 
чился рассказ. 

Находить в стихах слова с созвучным окон- 
чанием. 
Находить слова, которые помогают предста- 
вить самого героя или его речь. 

Использовать приѐм звукописи при изобра- 
жении различных героев. 

Читать стихи наизусть. 
Участвовать в конкурсе чтецов, декламиро- 
вать стихи; оценивать себя в роли чтеца. 
Проверять себя и оценивать свои достиже- 
ния (с помощью учителя) 

 

3,4,5 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч)  

Элементы книги: содержание или 
оглавление, титульный лист, аннота- 
ция, иллюстрации. Восприятие на 
слух звучащей речи (высказывание 
собеседника, чтение различных тек- 
стов). Постепенный переход от сло- 
гового к плавному осмысленному 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. Выставка книг по теме. 
Сказки авторские и народные. 

«Курочка Ряба». «Теремок». «Ру- 
кавичка». «Петух и собака». 

Сказки А. С. Пушкина. Сказки 

Прогнозировать содержание раздела. 
Подбирать книги на выставку в соответ- 
ствии с темой раздела, рассказывать о ней 
в соответствии с коллективно составленным 
планом, обсуждать прочитанное. 
Выбирать нужную книгу по заданным пара- 
метрам. 

2,5 

 

 

 

Элементы книги: содержание или 
оглавление, титульный лист, аннота- 
ция, иллюстрации. Восприятие на 
слух звучащей речи (высказывание 
собеседника, чтение различных тек- 
стов). Постепенный переход от сло- 
гового к плавному осмысленному 
правильному чтению целыми слова- 
ми вслух (скорость чтения в соответ- 
ствии с индивидуальным темпом 
чтения), постепенное увеличение 
скорости чтения. Установка на нор- 
мальный для читающего темп чте- 
ния, позволяющий ему осознать 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. Выставка книг по теме. 
Стихотворения В. Данько, С. Чѐр- 
ного, С. Маршака. Тема стихо- 
творения. Заголовок. Характер 
героев (буквы). Выразительное 
чтение с опорой на знаки препи- 
нания. Творческая работа: вол- 
шебные превращения. 

Проектная деятельность «Создаѐм 
город букв», «Буквы — герои ска- 
зок». Литературная сказка И. Ток- 
маковой, Ф. Кривина. 

Прогнозировать содержание раздела. 
Расставлять книги на выставке в соответ- 
ствии с темой раздела, сравнивать их, рас- 
сказывать о книге с выставки в соответствии 
с коллективно составленным планом. 
Выбирать книгу по заданному параметру. 
Воспринимать на слух произведение. 
Отвечать на вопросы по содержанию худо- 
жественного произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и целыми 
словами, передавать интонационно конец 
предложения. 

Объяснять название произведения. 

Выбирать из предложенного списка слова 

3, 5 

Темы, входящие в разделы  Тематическое 
планирование 

Характеристика видов 
деятельности учащихся 

 



 

 

Апрель, апрель. Звенит капель! (5 ч)  

Восприятие на слух звучащей речи 
(высказывание собеседника, чтение 
различных текстов). 
Особенности диалогического обще- 
ния. 

Нахождение в тексте (с помощью 
учителя) средств выразительности. 
Ориентировка в литературных поня- 
тиях: художественное произведение, 
художественный образ. 

Прозаическая и стихотворная речь: 
узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного произ- 
ведения (ритм, рифма). 

Интерпретация текста литературного 
произведения в творческой деятель- 
ности учащихся: создание собствен- 
ного текста на основе художествен- 
ного произведения (текст по анало- 
гии) 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. Выставка книг по теме. 
Лирические стихотворения 

А. Майкова, А. Плещеева, Т. Бе- 
лозѐрова, С. Маршака. Настрое- 
ние. Развитие воображения, сред- 
ства художественной выразитель- 
ности: сравнение. 

Литературная загадка. Сочинение 
загадок. И. Токмакова. Е. Трут- 
нева. 

Проект «Составляем сборник 
загадок». 
Чтение наизусть стихотворений. 
Наблюдение за ритмическим ри- 
сунком стихотворного текста. 
Запоминание   загадок. 
Сравнение стихов разных поэтов 
на одну тему, выбор понравив- 
шихся, их выразительное чтение 

Прогнозировать содержание раздела. 
Отбирать книги для выставки в соответствии 
с темой раздела, рассказывать о них в соот- 
ветствии с коллективно составленным планом. 
Воспринимать на слух художественное про- 
изведение. 
Читать вслух лирические стихотворения, пе- 
редавая настроение, отражая интонацию на- 
чала и конца предложения; с опорой на знак 
препинания в конце предложения. 

Находить в стихотворении слова, которые 
помогают передать настроение автора, карти- 
ны природы, им созданные. 

Наблюдать за ритмом стихотворного произ- 
ведения, сравнивать ритмический рисунок 
разных стихотворений. 
Сравнивать стихотворения разных поэтов на 
одну и ту же тему, на разные темы. 

Находить в загадках слова, с помощью кото- 
рых сравнивается один предмет с другим, 
придумывать свои сравнения. 
Отгадывать загадки на основе ключевых 
(опорных) слов загадки. 
Сочинять загадки на основе подсказки, дан- 
ной в учебнике. 
Оценивать свой ответ в соответствии с об- 
разцом. 

Проверять чтение друг друга, оценивать 
свои достижения. 
Учиться работать в паре, обсуждать прочи- 
танное, договариваться друг с другом 

1,2,5 

 

 
 

 

 

 

правильному чтению целыми слова- 
ми вслух. 

Особенности диалогического обще- 
ния: понимать вопросы, отвечать на 
них и самостоятельно задавать во- 
просы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой 
форме высказывать свою точку зре- 
ния по обсуждаемому произведению. 
Фольклор и авторские художествен- 
ные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведе- 
ний. Малые фольклорные формы 
(колыбельные песни, потешки, по- 
словицы и поговорки, загадки): узна- 
вание, различение, определение ос- 
новного смысла. Сказки (о живот- 
ных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция) 

К. Ушинского и Л. Толстого. Ге- 
рои сказки. Рассказывание сказки 
на основе картинного плана. 
Инсценирование. Главная мысль 
сказки. Сравнение народной и 
литературной сказок. 

Выразительные средства языка. 
Выразительное чтение диалогов 
из сказок. 

Загадки. Тема загадок. Сочинение 
загадок. 

Песенки. Русские народные пе- 
сенки. Английские народные пе- 
сенки. Герои песенок. Сравнение 
песенок. Настроение. Вырази- 
тельное чтение песенок. По- 
тешки. Герои потешки. Чтение 
по ролям. 

Небылицы. Сочинение небылиц. 
Оценка планируемых достижений 

Читать известную сказку плавно, целыми 
словами, при повторении читать выразитель- 
но, воспринимать на слух художественное 
произведение. 
Анализировать представленный в учебнике 
картинный план. 
Соотносить иллюстрацию с содержанием 
текста. 
Рассказывать сказку на основе картинного 
плана. 
Отвечать на вопросы по содержанию произ- 
ведения. 
Называть героев сказки и причины совер- 
шаемых ими поступков, давать их нрав- 
ственную оценку. 
Пересказывать сказку подробно на основе 
картинного плана и по памяти. 

Сравнивать народную и литературную сказку. 
Сравнивать различные произведения малых 
и больших жанров: находить сходство и раз- 
личия. 
Отгадывать загадки на основе ключевых 
(опорных) слов, сочинять загадки, небыли- 
цы; объединять их по темам. 
Работать в паре, договариваться друг с дру- 
гом, проявлять внимание. 
Проверять чтение друг друга, работая в па- 
рах, и самостоятельно оценивать свои дости- 
жения 

1,2,3 



Продолжение 

Темы, входящие в разделы  Тематическое 
планирование 

Характеристика видов 
деятельности учащихся 

 

И в шутку и всерьѐз (6 ч)  

Выбор книг на основе рекомендован- 
ного списка, картотеки, открытого 
доступа к детским книгам в библио- 
теке. 

Элементы книги: содержание или 
оглавление, титульный лист, аннота- 
ция, иллюстрации. Восприятие на 
слух звучащей речи (высказывание 
собеседника, чтение различных тек- 
стов). 

Особенности диалогического обще- 
ния. 

Прозаическая и стихотворная речь: 
узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного произ- 
ведения (ритм, рифма). 

Понимание заглавия произведения, 
его адекватное соотношение с содер- 
жанием. 

Характеристика  героя  произведения 
с использованием художественно-вы- 
разительных средств данного текста. 
Нахождение в тексте слов и выраже- 
ний, характеризующих героя и собы- 

тие. Анализ (с помощью учителя) мо- 
тивов поступков персонажа. Сопо- 
ставление поступков героев по 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
произведений раздела. Выставка 
книг по теме. 

Весѐлые стихи для детей И. Ток- 
маковой, Г. Кружкова, К. Чуков- 
ского, О. Дриза, О. Григорьева, 
Т. Собакина. Авторское отноше- 
ние к изображаемому. Звукопись 
как средство выразительности. 
Юмористические рассказы для 
детей Я. Тайца, Н. Артюховой, 
М. Пляцковского. Заголовок — 

«входная дверь» в текст. Подбор 
другого заголовка. Герой юмори- 
стического рассказа. Чтение по 
ролям. Заучивание наизусть. Рас- 
сказывание. 

Сравнение произведений на одну 
тему: сходство и различия. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 
Подбирать книги к выставке в соответствии 
с темой раздела, рассказывать о книгах 
с выставки в соответствии с коллективно со- 
ставленным планом. 
Воспринимать на слух художественное про- 
изведение. 
Учиться работать в паре, обсуждать прочи- 
танное, договариваться друг с другом. 
Читать стихи с разным подтекстом, выражая 
удивление, радость, испуг. 
Отличать юмористическое произведение; 
находить характерные черты юмористиче- 
ского текста. 

Определять настроение автора. 
Объяснять смысл названия произведения. 
Придумывать свои заголовки. 
Находить слова, которые отражают характер 
героя. 
Передавать при чтении настроение стихот- 
ворения. 
Читать по ролям, отражая характер героя 
произведения. 

Исправлять допущенные ошибки при по- 
вторном чтении. 
Сравнивать произведения на одну и ту же 
тему, находить сходство и различия. 

3,4,5 

 

 
 

аналогии или по контрасту. Выявле- 
ние авторского отношения к герою 
на основе анализа текста, авторских 
помет, имѐн героев 

  

Оценивать свои достижения 

 

Я и мои друзья (5 ч)  

Выбор книг на основе рекомендован- 
ного списка, картотеки, открытого до- 
ступа к детским книгам в библиотеке. 
Восприятие на слух звучащей речи 
(высказывание собеседника, чтение 
различных текстов). Особенности ди- 
алогического общения: понимать во- 
просы, отвечать на них и самостоя- 
тельно задавать вопросы по тексту; 
выслушивать, не перебивая, собесед- 
ника и в вежливой форме высказы- 
вать свою точку зрения по обсуждае- 
мому произведению. 

Понимание нравственного содержа- 
ния прочитанного, осознание моти- 
вации поведения героев, анализ их 
поступков с точки зрения норм мо- 
рали. Самостоятельное воспроизведе- 
ние текста с использованием вырази- 
тельных средств языка: последова- 
тельное воспроизведение эпизода 

с использованием специфической 
для данного произведения лексики 
(по вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. Выставка книг по теме. 
Рассказы о детях Ю. Ермолаева, 
М. Пляцковского. Заголовок — 

«входная дверь» в текст. План 
рассказа. 
Стихотворения Е. Благининой, 
В. Орлова, С. Михалкова, Р. Се- 
фа, В. Берестова, И. Пивоваро- 
вой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема 
произведений. Главная мысль. 

Нравственно-этические представ- 
ления. Соотнесение содержания 
произведения с пословицами. 
Сравнение рассказа и стихотворе- 
ния. Выразительное чтение. Зау- 
чивание наизусть. 

Проект «Наш класс — дружная 
семья». Создание летописи 
класса. 
Оценка достижений 

Планировать работу на уроке в соответствии 
с содержанием шмуцтитула. 

Анализировать книги на выставке в соответ- 
ствии с темой раздела. 
Представлять книгу с выставки в соответ- 
ствии с коллективно составленным планом. 
Прогнозировать содержание раздела. 
Воспринимать на слух художественное про- 
изведение. 

Обсуждать с друзьями, что такое настоящая 
дружба, кого можно назвать другом, прияте- 
лем. 
Читать произведение, отражая настроение, 
высказывать своѐ мнение о прочитанном. 
Обсуждать варианты доброжелательного и 
необидного способа общения. 

Определять тему произведения и главную 
мысль. 
Соотносить содержание произведения с по- 
словицами. 

Составлять план рассказа. 
Сравнивать рассказы и стихотворения. 
Оценивать свой ответ в соответствии с об- 
разцом. 
Планировать возможный вариант исправле- 
ния допущенных ошибок. 

1,2,5 

 

 



Темы, входящие в разделы  Тематическое 
планирование 

Характеристика видов 
деятельности учащихся 

 

с использованием художественно- 
выразительных средств данного тек- 
ста. Нахождение в тексте слов и вы- 
ражений, характеризующих героя и 
событие. Анализ (с помощью учите- 
ля) мотивов поступков персонажа. 
Сопоставление поступков героев по 
аналогии или по контрасту. Выявле- 
ние авторского отношения к герою 
на основе анализа текста, авторских 
помет, имѐн героев 

 Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения. 
Учиться работать в паре, обсуждать прочи- 
танное, договариваться друг с другом. 
Участвовать в работе группы, распределять 
работу в группе, находить нужную информа- 
цию в соответствии с заданием, представ- 
лять найденную информацию в группе 

4,5 

О братьях наших меньших (5 ч)  

Выбор книг на основе рекомендован- 
ного списка, картотеки, открытого 
доступа к детским книгам в библио- 
теке. 
Элементы книги: содержание или 
оглавление, титульный лист, аннота- 
ция, иллюстрации. Восприятие на 
слух звучащей речи (высказывание 
собеседника, чтение различных тек- 
стов). Особенности диалогического 
общения. 

Общее представление о разных видах 
текста: художественных, учебных, на- 
учно-популярных, их сравнение. 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. Планирование работы 
учащихся и учителя по освоению 
содержания раздела. Выставка 
книг по теме. 

Стихотворения о животных 
С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токма- 
ковой. Выразительное чтение сти- 
хотворения. 
Рассказы В. Осеевой. Сказки-не- 
сказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 
Художественный и научно-попу- 
лярный тексты. 

Планировать работу на уроке в соответствии 
с содержанием шмуцтитула. 

Анализировать книги на выставке в соответ- 
ствии с темой раздела. 
Представлять книгу с выставки в соответ- 
ствии с коллективно составленным планом. 
Прогнозировать содержание раздела. 
Воспринимать на слух художественное про- 
изведение. 
Учиться работать в паре, обсуждать прочи- 
танное, договариваться друг с другом; ис- 
пользовать речевой этикет; проявлять вни- 
мание друг к другу. 

Читать произведение с выражением. 

1,5 

 

 
 

Определение целей создания этих ви- 
дов текста. Понимание нравственно- 
го содержания прочитанного, осозна- 
ние мотивации поведения героев, 
анализ их поступков с точки зрения 
норм морали. Самостоятельное вос- 
произведение текста с использова- 
нием выразительных средств языка: 
последовательное воспроизведение 
эпизода с использованием специфи- 
ческой для данного произведения 
лексики (по вопросам учителя), рас- 
сказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика  героя  произведения 
с использованием художественно-вы- 
разительных средств данного текста. 
Нахождение в тексте слов и выраже- 
ний, характеризующих героя и собы- 

тие. Анализ (с помощью учителя) мо- 
тивов поступков персонажа. Сопо- 
ставление поступков героев по 
аналогии или по контрасту. Выявле- 
ние авторского отношения  к  герою 
на основе анализа текста, авторских 
помет, имѐн героев 

 

Сравнение художественного и на- 
учно-популярного текстов. Собы- 
тие рассказа. Поступок героя. Пе- 
ресказ на основе иллюстрации. 

Оценка достижений 

 

Сравнивать художественный и научно-попу- 
лярный текст. 
Определять основные особенности художе- 
ственного текста и основные особенности 
научно-популярного текста (с помощью учи- 
теля). 
Называть особенности сказок-несказок, 
придумывать свои собственные сказки-не- 
сказки, находить сказки-несказки в книгах. 
Характеризовать героя художественного тек- 
ста на основе поступков. 
Рассказывать содержание текста с опорой 
на иллюстрации. 
Оценивать свой ответ в соответствии с об- 
разцом. 
Планировать возможный вариант исправле- 
ния допущенных ошибок. 

Рассказывать истории из жизни братьев на- 
ших меньших, выражать своѐ мнение при 
обсуждении проблемных ситуаций. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения 

3,5 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 КЛАСС (136  ч,  из  них  2 ч — резервные) 
 

Темы, входящие в разделы  Тематическое 
планирование 

Характеристика видов 
деятельности учащихся 

 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч)  

Книга как источник необходимых 
знаний. Элементы книги: содержание 
или оглавление, титульный лист, ан- 
нотация, иллюстрации 

Знакомство с учебником по лите- 
ратурному чтению. Система ус- 
ловных обозначений. Содержание 
учебника. Словарь 

Ориентироваться в учебнике по литератур- 
ному чтению. 
Рассматривать иллюстрации, соотносить их 
содержание с содержанием текста в учебнике. 
Знать и применять систему условных обо- 
значений при выполнении заданий. 
Находить нужную главу и нужное произве- 
дение в содержании учебника. 
Предполагать на основе названия содержа- 
ние главы. 

Пользоваться словарѐм в конце учебника 

4,5 

Самое великое чудо на свете (4 ч)  

Книга как источник необходимых 
знаний. Элементы книги: содержание 
или оглавление, титульный лист, ан- 
нотация, иллюстрации. Выбор книг 
на основе рекомендованного списка, 
картотеки, открытого доступа к дет- 
ским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. 
Самостоятельное пользование соот- 
ветствующими возрасту словарями и 
справочниками. 

Первые книги на Руси и начало кни- 
гопечатания (общее представление). 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. Выставка книг по теме. 
Книги, прочитанные летом. Лю- 
бимые книги. Герои любимых 
книг. Творчество читателя, талант 
читателя. 

Проект «О чѐм может рас- 
сказать школьная библиотека». 
Старинные и современные книги. 
Сравнение книг. Подготовка со- 
общения на темы  «Старинные 
книги Древней Руси», «О чѐм 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу с произведением на 
уроке. 

Представлять выставку книг, прочитанных 
летом. 
Представлять любимую книгу и любимых 
героев. 
Ориентироваться в пространстве школьной 
библиотеки. 

Находить нужную и интересную книгу по 
тематическому каталогу в библиотеке. 
Рассказывать о прочитанной книге по пла- 
ну, разработанному коллективно. 

1,2,3 

 

 
 

Книга учебная, художественная, 
справочная. 

Прогнозирование содержания книги 
по еѐ названию и оформлению. Пони- 

мание заглавия произведения, его адек- 
ватное соотношение с содержанием. 
Особенности диалогического обще- 
ния: понимать вопросы, отвечать на 
них и самостоятельно задавать во- 
просы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой 
форме высказывать свою точку зре- 
ния по обсуждаемому произведению. 
Монолог как форма речевого выска- 
зывания. Монологическое речевое 
высказывание небольшого объѐма 

с опорой на авторский текст, по 
предложенной теме. 

Понимание заглавия произведения, 
его адекватное соотношение с содер- 
жанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного тек- 
стов (передача информации). Пони- 
мание отдельных, наиболее общих 
особенностей текстов былин, легенд, 
библейских рассказов (по отрывкам 
или небольшим текстам). Знакомство 
с простейшими приѐмами анализа 
различных видов текста: установле- 
ние причинно-следственных связей. 
Определение главной мысли текста. 
Деление текста на части. Определе- 
ние микротем. Нахождение ключевых 

 

может рассказать старинная 
книга». 

Высказывание о книгах К. Ушин- 
ского, М. Горького, Л. Толстого. 
Классификация высказываний. 
Напутствие читателю Р. Сефа. 

Выразительное чтение напут- 
ствия. 

Поиск необходимой книги в биб- 
лиотеке.  Подготовка  сообщения 
о книге-справочнике, научно-по- 
знавательной книге. 

 

Составлять список прочитанных книг. 
Составлять рекомендательный список по те- 
мам (например, о книге). 
Участвовать в коллективном проекте «О чѐм 
может рассказать школьная библиотека». 
Находить нужную информацию о библиоте- 
ке в различных источниках информации. 

Готовить выступление на заданную тему. 
Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя. 
Размышлять над прочитанным. 
Находить информацию о старинных книгах 
из учебника. 
Подготовить сообщение о старинных книгах 
для одноклассников и учеников 1 класса. 

Обсуждать в паре и группе высказывания 
великих людей о книге и чтении. 
Сравнивать высказывания великих людей 
о книге и чтении: находить сходство и раз- 
личия 

1,3,5 

 



Продолжение 

Темы, входящие в разделы  Тематическое 
планирование 

Характеристика видов 
деятельности учащихся 

 

или опорных слов. Построение алго- 
ритма деятельности по воспроизведе- 
нию текста. Воспроизведение текста 
с опорой на ключевые слова, модель, 
схему. Подробный пересказ текста 

   

Устное народное творчество (15 ч)  

Восприятие на слух звучащей речи 
(высказывание собеседника, чтение 
различных текстов). Адекватное по- 
нимание содержания звучащей речи, 
умение отвечать на вопросы по со- 
держанию услышанного произведе- 
ния, определение последовательности 
событий, осознание цели речевого 
высказывания, умение задавать во- 
прос по услышанному художествен- 
ному произведению. 

Постепенный переход от слогового 
к плавному осмысленному правиль- 
ному чтению целыми словами вслух 
(скорость чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом чтения), 
постепенное увеличение скорости 
чтения. Установка на нормальный 
для читающего темп чтения, позволя- 
ющий ему осознать текст. Соблюде- 

ние орфоэпических и интонационных 
норм чтения. Чтение предложений 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. Планирование работы 
учащихся и учителя по освоению 
содержания раздела. 
Устное народное творчество. Ма- 
лые и большие жанры устного на- 
родного творчества. Пословицы и 
поговорки. Пословицы русского 
народа. В. Даль — собиратель по- 
словиц русского народа. Сочине- 
ние по пословице. 

Русские народные песни. Образ 
деревьев в русских народных пес- 
нях. Рифма. Выразительное чте- 
ние русских песен. 

Потешки и прибаутки — малые 
жанры устного народного творче- 
ства. Отличие прибаутки от по- 
тешки. Слово как средство созда- 
ния образа. 

Считалки и небылицы — малые 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу с произведением в со- 
ответствии с условными обозначениями ви- 
дов деятельности. 

Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя. 
Читать, выражая настроение произведения. 
Читать с выражением, опираясь на ритм 
произведения. 

Объяснять смысл пословиц. 
Соотносить пословицы с содержанием книг 
и жизненным опытом. 
Придумывать рассказ по пословице, соот- 
носить содержание рассказа с пословицей. 
Находить созвучные окончания слов 
в песне. 
Сочинять колыбельные песни, потешки, 
прибаутки, небылицы, опираясь на опыт соз- 
дания народного творчества. 

Находить различия в потешках и прибаут- 
ках, сходных по теме. 

Находить слова, которые помогают предста- 

1,2,3 

 

 

 

 
с интонационным выделением знаков 
препинания. 

Понимание смысловых особенностей 
разных по виду и типу текстов, пере- 
дача их с помощью интонирования. 
Участие в коллективном обсуждении: 
умение отвечать на вопросы, высту- 
пать по теме, слушать выступления 
товарищей, дополнять ответы по ходу 
беседы, используя текст. Привлече- 
ние справочных и иллюстративно- 
изобразительных материалов. 

Понимание заглавия произведения. 
Определение особенностей художе- 
ственного текста: своеобразие выра- 
зительных средств языка (с помощью 
учителя). Осознание того, что фоль- 
клор есть выражение общечеловече- 
ских нравственных правил и отноше- 
ний. 

Понимание нравственного содержа- 
ния прочитанного, осознание мотива- 
ции поведения героев, анализ их по- 
ступков с точки зрения норм морали. 
Осознание понятия «Родина», пред- 
ставления о проявлении любви к Ро- 
дине в литературе  разных  народов 
(на примере народов России). Схо- 
жесть тем, идей, героев в фольклоре 
разных народов. 

Характеристика  героя  произведения 
с использованием художественно-вы- 
разительных средств данного текста. 

 
жанры устного народного творче- 
ства. Ритм — основа считалки. 

Сравнение считалки и небылицы. 
Загадки — малые жанры устного 
народного творчества. Распреде- 
ление загадок по тематическим 
группам. 

Сказки. Русские народные сказ- 
ки. «Петушок и бобовое зѐрныш- 
ко». «У страха глаза велики». Ис- 
пользование приѐма звукописи 
при создании кумулятивной сказ- 
ки. «Лиса и тетерев». «Лиса и жу- 
равль». «Каша из топора». «Гуси- 
лебеди». Соотнесение смысла по- 
словицы со сказочным текстом. 
Герои сказок. Характеристика ге- 
роев сказки на основе представ- 
ленных качеств характера. Рас- 
сказывание сказки по рисункам. 
Рассказывание сказки по плану. 
Выборочный пересказ эпизодов 
сказки по заданию учителя. 

Оценка достижений 

 
вить героя произведений устного народного 
творчества. 

Анализировать загадки. 
Соотносить загадки и отгадки. 
Распределять загадки и пословицы по тема- 
тическим группам. 

Характеризовать героев сказки. 

Называть другие русские народные сказки, 
перечислять героев сказок. 
Соотносить, пословицу и сказочный текст, 
определять последовательность событий, 
составлять план. 
Рассказывать сказку (по иллюстрациям, 
плану, от лица другого героя сказки). 

Соотносить рисунок и содержание сказки, 
делать подписи под рисунками. 
Придумывать свои сказочные сюжеты. 
Исправлять допущенные ошибки при по- 
вторном чтении. 
Контролировать своѐ чтение, самостоятель- 
но оценивать свои достижения 

2,3,6 



Темы, входящие в разделы  Тематическое 
планирование 

Характеристика видов 
деятельности учащихся 

 

Характеристика героя произведения. 
Портрет, характер героя, выраженные 
через поступки и речь. 
Осознание диалога как вида речи. 
Особенности диалогического обще- 
ния: понимать вопросы, отвечать на 
них и самостоятельно задавать во- 
просы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой 
форме высказывать свою точку зре- 
ния по обсуждаемому произведению. 
Доказательство собственной точки 
зрения с опорой на текст или соб- 
ственный опыт. Знакомство с осо- 
бенностями национального  этикета 
на основе фольклорных произведе- 
ний. Монолог как форма речевого 
высказывания. 

Работа со словом (распознавание 
прямого и переносного значения 
слов, их многозначности), целена- 
правленное пополнение активного 
словарного запаса. 

Фольклор и авторские художествен- 
ные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведе- 
ний. Малые фольклорные формы 
(колыбельные песни, потешки, 

   

 

 
 

пословицы и поговорки, загадки): уз- 
навание, различение, определение 
основного смысла. Сказки (о живот- 
ных, бытовые, волшебные). 
Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). 
Литературная (авторская) сказка 

   

Люблю природу русскую. Осень (8 ч)  

Восприятие на слух звучащей речи 
(высказывание собеседника, чтение 
различных текстов). Адекватное по- 
нимание содержания звучащей речи, 
умение отвечать на вопросы по со- 
держанию услышанного произведе- 
ния, определение последовательности 
событий, осознание цели речевого 
высказывания, умение задавать во- 
прос по услышанному художествен- 
ному произведению. 

Постепенный переход от слогового 
к плавному осмысленному правиль- 

ному чтению целыми словами вслух. 
Соблюдение орфоэпических и инто- 
национных норм чтения. Чтение 
предложений с интонационным вы- 
делением знаков препинания. Пони- 
мание смысловых особенностей раз- 
ных по виду и типу текстов, передача 
их с помощью интонирования. 

Участие в коллективном обсуждении: 
умение отвечать на вопросы, высту- 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. Картины осенней приро- 
ды. 

Осенние загадки. Образ осени 
в загадках. Соотнесение загадки и 
отгадки. 

Лирические стихотворения 
Ф. Тютчева, К. Бальмонта, 

А. Плещеева, А. Фета, А. Толсто- 
го, С. Есенина. Настроение. Ин- 
тонация стихотворения. Осенние 
картины природы. Средства худо- 
жественной выразительности. 

Сравнение. 
Приѐм звукописи как средство 
выразительности. Сравнение ху- 
дожественного и научно-популяр- 
ного текстов. Сравнение лириче- 
ского поэтического и прозаиче- 
ского текстов. Выразительное 
чтение стихотворений. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 
Читать стихотворения, передавая с помощью 
интонации настроение поэта, сравнивать 
стихи разных поэтов на одну тему, выбирать 
понравившиеся, объяснять свой выбор. 
Различать стихотворный и прозаический 
тексты. 

Сравнивать их. 
Сравнивать художественный и научно- 
познавательный тексты. 
Наблюдать за жизнью слов в художествен- 
ном тексте. 

Объяснять интересные выражения в лириче- 
ском тексте. 
Придумывать собственные сравнения. 
Слушать звуки осени, переданные в лириче- 
ском тексте, сравнивать звуки, описанные 
в художественном тексте, с музыкальным 
произведением, подбирать музыкальное со- 
провождение к стихотворному тексту. 

Представлять картины осенней природы. 
Составлять палитру прочитанного стихотво- 
рения с помощью красок. 

3,5 

 

 

 



Темы, входящие в разделы  Тематическое 
планирование 

Характеристика видов 
деятельности учащихся 

 

пать по теме, слушать выступления 
товарищей, дополнять ответы по ходу 
беседы, используя текст. Привлече- 
ние справочных и иллюстративно- 
изобразительных материалов. 

Понимание заглавия произведения, 
его адекватное соотношение с содер- 
жанием. Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие 
выразительных средств языка (с по- 
мощью учителя). 

Понимание нравственного содержа- 
ния прочитанного. Осознание поня- 
тия «Родина», представления о про- 
явлении любви к Родине в литерату- 
ре разных народов (на примере 
народов России). Самостоятельное 
воспроизведение текста с использо- 
ванием выразительных средств языка. 

Характеристика лирического героя 
с использованием художественно-вы- 
разительных средств данного текста. 
Осознание диалога как вида речи. 

Монолог как форма речевого выска- 
зывания. 

Работа со словом (распознавание 
прямого и переносного значения 
слов, их многозначности), целена- 
правленное пополнение активного 

 Наблюдать за рифмой и ритмом стихотвор- 
ного текста. 
Находить средства художественной вырази- 
тельности, подбирать свои слова; создавать 
с помощью слова собственные картины. 

Оценивать свой ответ. 
Исправлять допущенные ошибки при по- 
вторном чтении. 

Контролировать себя в процессе чтения, са- 
мостоятельно оценивать свои достижения 

 

 

 

 
 

словарного запаса. Общее представ- 
ление о разных видах текста: художе- 
ственных, учебных, научно-популяр- 
ных, их сравнение. 

Определение целей создания этих ви- 
дов текста. 

Ориентировка в литературных поняти- 
ях: художественное произведение, ху- 
дожественный образ, искусство слова. 
Прозаическая и стихотворная речь: 
узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного произ- 
ведения (ритм, рифма) 

   

Русские писатели (14 ч)  

Восприятие на слух звучащей речи. 
Установка на нормальный для читаю- 
щего темп чтения, позволяющий ему 
осознать текст. 
Соблюдение орфоэпических и инто- 
национных норм чтения. 

Чтение предложений с интонацион- 
ным выделением знаков препинания. 
Понимание смысловых особенностей 
разных по виду и типу текстов, пере- 
дача их с помощью интонирования. 
Участие в коллективном обсуждении. 
Понимание заглавия произведения, 
его адекватное соотношение с содер- 
жанием. Осознание того, что фоль- 
клор есть выражение общечеловече- 
ских нравственных правил и отноше- 
ний. 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. 

А. Пушкин — великий русский 
писатель. Вступление к поэме 

«Руслан и Людмила». Сказочные 
чудеса. Лирические стихотворе- 
ния. Картины природы. Настрое- 
ние стихотворения. «Сказка о ры- 
баке и рыбке». Сравнение литера- 
турной и народной сказок. 

Картины моря в сказке. Характе- 
ристика героев произведения. 
И. Крылов. Басни. Нравственный 
смысл басен И. Крылова. Сравне- 
ние басни и сказки. Структура 
басни, модель басни. Герой ба- 
сенного текста. Характеристика 

Прогнозировать содержание раздела. 
Читать произведения вслух с постепенным 
переходом на чтение про себя, называть вол- 
шебные события и предметы в сказках. 
Сравнивать авторские и народные произве- 
дения. 

Отличать басню от стихотворения и рас- 
сказа. 
Знать особенности басенного текста. 
Соотносить смысл пословицы со смыслом 
басни. 
Характеризовать героев басни с опорой на 
текст. 
Наблюдать за жизнью слов в художествен- 
ном тексте. 
Определять в тексте красочные яркие опре- 
деления (эпитеты). 

Придумывать свои собственные эпитеты, 

1,2,3,5 

 

 



Темы, входящие в разделы  Тематическое 
планирование 

Характеристика видов 
деятельности учащихся 

 

Понимание нравственного содержа- 
ния прочитанного, осознание мотива- 
ции поведения героев, анализ их по- 
ступков с точки зрения норм морали. 
Осознание понятия «Родина», пред- 
ставления о проявлении любви к Ро- 
дине в литературе  разных  народов 
(на примере народов России). Схо- 
жесть тем, идей, героев в фольклоре 
разных народов. Самостоятельное 
воспроизведение текста с использо- 
ванием выразительных средств языка: 
последовательное воспроизведение 
эпизода с использованием специфи- 
ческой для данного произведения 
лексики (по вопросам учителя), рас- 
сказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика  героя  произведения 
с использованием художественно-вы- 
разительных средств данного текста. 
Нахождение в тексте слов и выраже- 
ний, характеризующих героя и собы- 

тие. Анализ (с помощью учителя) мо- 
тивов поступков персонажа. Сопо- 
ставление поступков героев по 
аналогии или контрасту. Выявление 
авторского отношения к герою на ос- 
нове анализа текста, авторских по- 
мет, имѐн героев. 

героев басни. Соотнесение смыс- 
ла басни со смыслом пословицы. 
Л. Толстой. Басни Л. Толстого. 
Нравственный смысл басен. Со- 
отнесение смысла пословицы со 
смыслом басни. Рассказы Л. Тол- 
стого. Герои произведений. Ха- 
рактеристика героев произведе- 
ний. Подробный пересказ. 

Оценка достижений 

создавать на их основе собственные неболь- 
шие тексты-описания, тексты-повествова- 
ния. 
Находить авторские сравнения и подбирать 
свои сравнения. 
Составлять устно текст-описание героя и 
текст-рассуждение (при сравнении героев) 
по сказке. 

Определять действия, которые помогают 
представить неживые предметы как живые. 
Объяснять интересные словесные выраже- 
ния в лирическом тексте. 

Слушать звуки, переданные в лирическом 
тексте. 
Представлять картины природы. 
Воспринимать на слух художественные про- 
изведения. 
Соотносить смысл пословицы со смыслом 
прозаического текста. 
Пересказывать текст подробно, выборочно. 
Характеризовать героев рассказа и сказки 
на основе анализа их поступков, авторского 
отношения к ним, собственных впечатлений 
о герое. 

Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант исправле- 
ния допущенных ошибок. 

Выбирать книги по авторам и по темам. 

Пользоваться тематической картотекой 

3,4,5 

 

 

 

Характеристика героя 
произведения. Портрет, 
характер героя, 
выраженные через 
поступки и речь. 

Осознание диалога как 
вида речи. Особенности 
диалогического обще- 
ния. Доказательство 
собственной точки 
зрения с опорой на 
текст или собственный 
опыт. 
Работа со словом 
(распознавание 
прямого и 
переносного значения 
слов, их 
многозначности), 
целена- правленное 
пополнение активного 
словарного запаса. 

Монолог как форма 
речевого выска- 
зывания. 

Особенности 
фольклорного текста. 
Понимание заглавия 
произведения, его 
адекватное 
соотношение с содер- 
жанием. Знакомство с 
простейшими 
приѐмами анализа 
различных видов 
текста: установление 
причинно-след- 



ственных связей. 
Определение глав- ной 
мысли текста. Деление 
текста на части. 
Определение микротем. 
Под- бор ключевых или 
опорных слов. По- 
строение алгоритма 
деятельности по 
воспроизведению 
текста. Воспроиз- 
ведение текста с 
опорой на ключевые 
слова, модель, схему. 
Подробный пе- ресказ 
текста. 

Ориентировка в 
литературных поня- 
тиях: художественное 
произведение, 
художественный образ, 
искусство 

 

Темы, входящие в разделы  Тематическое 
планирование 

Характеристика видов 
деятельности учащихся 

 

слова, автор (рассказчик), сюжет, те- 
ма; герой произведения: его портрет, 
речь, поступки, мысли; отношение 
автора к герою. 

Общее представление о композици- 
онных особенностях построения раз- 
ных видов рассказывания: повество- 
вание (рассказ), описание (пейзаж, 
портрет, интерьер), рассуждение (мо- 
нолог героя, диалог героев). Рассказ, 
стихотворение, басня: общее пред- 
ставление о жанре, особенностях по- 
строения и выразительных средствах. 
Интерпретация текста литературного 
произведения в творческой деятель- 
ности учащихся: чтение по ролям, 
инсценирование, драматизация; уст- 
ное словесное рисование 

   

О братьях наших меньших (12 ч)  

Восприятие на слух звучащей речи. 
Установка на нормальный для читаю- 
щего темп чтения, позволяющий ему 
осознать текст. 
Соблюдение орфоэпических и инто- 
национных норм чтения. Чтение 
предложений с интонационным вы- 
делением знаков препинания. 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. 

Весѐлые стихи о животных 
А. Шибаева, Б. Заходера, 

И. Пивоваровой, В. Берестова. 
Заголовок стихотворения. 

Настроение стихотворения. 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу с произведением, вы- 
бирать виды деятельности на уроке. 
Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 
Сравнивать художественный и научно-по- 
знавательный тексты. 

3,4,5 

 

 



 
Понимание смысловых особенностей 
разных по виду и типу текстов, пере- 
дача их с помощью интонирования. 
Участие в коллективном обсуждении: 
умение отвечать на вопросы, высту- 
пать по теме, слушать выступления 
товарищей, дополнять ответы по ходу 
беседы, используя текст. Привлече- 
ние справочных и иллюстративно- 
изобразительных материалов. 

Понимание заглавия произведения, 
его адекватное соотношение с содер- 
жанием. Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие 
выразительных средств языка (с по- 
мощью учителя). 

Понимание нравственного содержа- 
ния прочитанного, осознание моти- 
вации поведения героев, анализ их 
поступков с точки зрения норм мо- 
рали. 

Самостоятельное воспроизведение 
текста с использованием выразитель- 
ных средств языка: последовательное 
воспроизведение эпизода с использо- 
ванием специфической для данного 
произведения лексики (по вопросам 
учителя), рассказ по иллюстрациям, 
пересказ. 

Характеристика героя произведения с 
использованием художественно-выра- 
зительных средств данного текста. На- 
хождение в тексте слов и выражений, 

 
Приѐмы сказочного текста в сти- 
хотворении. 
Герой стихотворения. Характер 
героев. Рифма. 
Научно-популярный текст 
Н. Сладкова. 
Рассказы о животных М. При- 
швина, Е. Чарушина, Б. Житкова, 
В. Бианки. Герои рассказа. Нрав- 
ственный смысл поступков. Ха- 
рактеристика героев. Выбороч- 
ный пересказ. 

Оценка планируемых достижений 

 
Сравнивать сказки и рассказы о животных. 
Определять последовательность событий. 
Составлять план. 
Пересказывать подробно по плану произве- 
дение. 
Видеть красоту природы, изображѐнную 
в художественных произведениях. 
Определять героев произведения, характе- 
ризовать их, выражать своѐ собственное от- 
ношение к героям, давать нравственную 
оценку поступкам. 

Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант исправле- 
ния допущенных ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения на основе диагностической 
работы, представленной в учебнике. 

Выбирать книги по темам и по авторам. 
Пользоваться тематической картотекой 

3,4,

5 

 

 

 

Темы, входящие в разделы п Тематическое 
планирование 

Характеристика видов 
деятельности учащихся 

характеризующих героя и событие. 
Анализ (с помощью учителя) мотивов 
поступков персонажа. Сопоставление 
поступков героев по аналогии или 
контрасту. Выявление авторского от- 
ношения к герою на основе анализа 
текста, авторских помет, имѐн героев. 
Характеристика героя произведения. 
Портрет, характер героя, выраженные 
через поступки и речь. 

Осознание диалога как вида речи. 
Особенности диалогического общения. 
Работа со словом (распознавание 
прямого и переносного значения слов, 
их многозначности), целена- 
правленное пополнение активного 
словарного запаса. 

Монолог как форма речевого выска- 
зывания. 

Понимание заглавия произведения, 
адекватное соотношение с содержа- 
нием. 
Знакомство с простейшими приѐма- 
ми анализа различных видов текста: 
установление причинно-следствен- 
ных связей. Определение главной 
мысли текста. Деление текста на ча- 
сти. Определение микротем. Подбор 
ключевых и опорных слов. 

  

 

 



 

Ориентировка в литературных поня- 
тиях: художественное произведение, 
художественный образ, искусство 
слова, автор (рассказчик), сюжет, те- 
ма; герой произведения: его портрет, 
речь, поступки, мысли; отношение 
автора к герою. 

Общее представление о композици- 
онных особенностях построения раз- 
ных видов рассказывания. 

Прозаическая и стихотворная речь: 
узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного произ- 
ведения (ритм, рифма). 
Интерпретация текста литературного 
произведения в творческой деятель- 
ности учащихся: чтение по ролям, 
инсценирование, драматизация; уст- 
ное словесное рисование 

   

Из детских журналов (9 ч)  

Типы книг (изданий): книга-произве- 
дение, книга-сборник, собрание со- 
чинений, периодическая печать, 
справочные издания (справочники, 
словари, энциклопедии). Восприятие 
на слух звучащей речи (высказывание 
собеседника, чтение различных тек- 
стов). 

Установка на темп чтения, позволяю- 
щий учащемуся осознать текст. 

Участие в коллективном обсуждении: 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. 
Придумывание своих вопросов по 
содержанию, сравнение их с не- 
обычными вопросами из детских 
журналов. 

Произведения из детских журна- 
лов. Игра. Д. Хармс, Ю. Влади- 
миров, А. Введенский. Заголовок. 
Подбор заголовка 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке. 
Придумывать свои вопросы по содержанию, 
сравнивать их с необычными вопросами из 
детских журналов. 

Подбирать заголовок в соответствии с содер- 
жанием, главной мыслью. 
Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 
Отличать журнал от книги. 

2,3,4 

 

 

Темы, входящие в разделы  Тематическое 
планирование 

Характеристика видов 
деятельности учащихся 

 

умение отвечать на вопросы, высту- 
пать по теме, слушать выступления 
товарищей, дополнять ответы по ходу 
беседы, используя текст. Привлече- 
ние справочных и иллюстративно- 
изобразительных материалов. 

Понимание заглавия произведения, 
его адекватное соотношение с содер- 
жанием. Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие 
выразительных средств языка (с по- 
мощью учителя). 

Понимание нравственного содержа- 
ния прочитанного, осознание мотива- 
ции поведения героев, анализ их по- 
ступков с точки зрения норм морали. 
Самостоятельное воспроизведение 
текста с использованием выразитель- 
ных средств языка. 

Осознание диалога как вида речи. 
Особенности диалогического обще- 
ния. 

Работа со словом (распознавание 
прямого и переносного значения 
слов, их многозначности), целена- 
правленное пополнение активного 
словарного запаса. 
Монолог как форма речевого выска- 
зывания. 

в соответствии с содержанием, 
главной мыслью. Ритм стихотвор- 
ного текста. Выразительное чте- 
ние. 

Проект «Мой любимый дет- 
ский журнал». 
Оценка своих достижений 

Ориентироваться в журнале. 
Находить интересные и нужные статьи 
в журнале. 
Находить нужную информацию по заданной 
теме. 
Участвовать в работе пары и группы. 
Участвовать в проекте «Мой любимый дет- 
ский журнал», распределять роли, находить 
и обрабатывать информацию в соответствии 
с заявленной темой. 
Создавать собственный журнал, придумы- 
вать его оформление. 
Придумывать необычные вопросы для дет- 
ского журнала и ответы к ним. 
Рисовать иллюстрации для собственного 
детского журнала. 
Писать (составлять) свои рассказы и стихи 
для детского журнала. 
Планировать возможный вариант исправле- 
ния допущенных ошибок. 

Оценивать свои достижения 

2,3,4 

 

 

 



Понимание заглавия 
произведения; его 
адекватное 
соотношение с содер- 
жанием. 
Знакомство с 
простейшими приѐма- 
ми анализа различных 
видов текста: 
установление 
причинно-следствен- 
ных связей. 
Определение главной 
мысли текста. Деление 
текста на ча- сти. 
Определение 
микротем. Подбор 
ключевых и опорных 
слов. Построе- ние 
алгоритма 
деятельности по вос- 
произведению текста. 
Воспроизведе- ние 
текста с опорой на 
ключевые слова, 
модель, схему. 

Подробный пересказ 
текста. Ориентировка 
в литературных поня- 
тиях: художественное 
произведение, 
художественный 
образ, искусство 
слова, автор 
(рассказчик), сюжет, 
те- ма, герой 
произведения. 

Общее представление 
о композици- онных 
особенностях 
построения раз- ных 
видов рассказывания. 

Прозаическая и 
стихотворная речь: 
узнавание, различение, 
выделение 
особенностей 
стихотворного произ- 
ведения (ритм, рифма). 

Интерпретация текста 
литературного 
произведения в 
творческой деятель- 
ности учащихся: 
чтение по ролям, 
инсценирование, 
драматизация; уст- ное 
словесное рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы, входящие в разделы  Тематическое 
планирование 

Характеристика видов 
деятельности учащихся 

 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч)  

Восприятие на слух звучащей речи 
(высказывание собеседника, чтение 
различных текстов). 

Установка на нормальный для читаю- 
щего темп чтения, позволяющий ему 
осознать текст. Участие в коллектив- 
ном обсуждении: умение отвечать на 
вопросы, выступать по теме, слушать 
выступления товарищей, дополнять 
ответы по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение справочных и ил- 
люстративно-изобразительных мате- 
риалов. 

Понимание нравственного содержа- 
ния прочитанного. Осознание поня- 
тия «Родина», представления о про- 
явлении любви к Родине в литерату- 
ре разных народов (на примере 
народов России). Самостоятельное 
воспроизведение текста с использо- 
ванием выразительных средств языка. 

Характеристика лирического героя 
с использованием художественно-вы- 
разительных средств данного текста. 
Осознание диалога как вида речи. 
Особенности диалогического обще- 
ния. Монолог как форма речевого 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. Зимние загадки. Соотне- 
сение загадки с отгадкой. 

Лирические стихотворения И. Бу- 
нина, К. Бальмонта, Я. Акима, 
Ф. Тютчева, С. Есенина, С. Дрож- 
жина. Настроение стихотворения. 
Слова, которые помогают пред- 
ставить зимние картины. Автор- 
ское отношение к зиме. 

Русская народная сказка. «Два 
Мороза». Главная мысль произве- 
дения. Соотнесение пословицы 

с главной мыслью произведения. 
Герой произведения. Характери- 
стика героев. 
Новогодняя быль. С. Михалков. 
Особенности данного жанра. Чте- 
ние по ролям. 

Весѐлые стихи о зиме А. Барто, 
А. Прокофьева. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 
Рассматривать сборники стихов, определять 
их содержание по названию сборника. 

Соотносить загадки и отгадки. 
Читать выразительно, отражая настроение 
стихотворения. 
Воспринимать на слух художественный 
текст. Соотносить пословицы с главной мыс- 
лью произведения. 
Сравнивать произведения разных поэтов на 
одну тему. 
Рисовать словесные картины зимней приро- 
ды с опорой на текст стихотворения. 

Подбирать музыкальное сопровождение 
к текстам, придумывать свою музыку. 
Наблюдать за жизнью слов в художествен- 
ном тексте. 
Чувствовать ритм и мелодику стихотворе- 
ния, читать стихи наизусть. 
Понимать особенности были и сказочного 
текста. 
Сравнивать и характеризовать героев про- 
изведения на основе их поступков, исполь- 
зовать слова-антонимы для их характери- 
стики. 
Планировать возможный вариант исправле- 
ния допущенных ошибок 

1,2,3 

 

 

 
 

высказывания. Работа со словом 
(распознавание прямого и перенос- 
ного значения слов, их многознач- 
ности), целенаправленное пополне- 
ние активного словарного запаса. 
Общее представление о разных видах 
текста. 

Ориентировка в литературных поня- 
тиях: художественное произведение, 
художественный образ, искусство 
слова. 

Прозаическая и стихотворная речь: 
узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного произ- 
ведения (ритм, рифма) 

   

Писатели — детям (17 ч)  

Адекватное понимание содержания 
звучащей речи, умение отвечать на 
вопросы по содержанию услышанно- 
го произведения, определение после- 
довательности событий, осознание 
цели речевого высказывания, умение 
задавать вопрос по услышанному ху- 
дожественному произведению. 

Установка на нормальный для читаю- 
щего темп чтения, позволяющий ему 
осознать текст. Соблюдение орфоэ- 
пических и интонационных норм 
чтения. 

Участие в коллективном обсуждении. 
Понимание заглавия произведения, 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. 
К. Чуковский. Сказки. «Путани- 
ца». «Радость». «Федорино горе». 
Настроение стихотворения. Риф- 
ма. Приѐм звукописи как сред- 
ство создания образа. Авторское 
отношение к изображаемому. 

Чтение по ролям. 
С. Маршак. Герои произведений 
С. Маршака. «Кот и лодыри». Со- 
отнесение смысла пословицы 

с содержанием стихотворения. 
С. Михалков. Стихи. Заголовок. 

Прогнозировать содержание раздела. 
Читать выразительно, отражая настроение 
стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. 
Определять смысл произведения. 
Соотносить смысл пословицы с содержа- 
нием произведения. 
Объяснять лексическое значение некоторых 
слов на основе словаря учебника и толкового 
словаря. 
Определять особенности юмористического 
произведения, характеризовать героя, ис- 
пользуя слова-антонимы. 
Находить слова, которые с помощью звука по- 
могают представить образ героя произведения. 

3,4,5 

 

 



Темы, входящие в разделы  Тематическое 
планирование 

Характеристика видов 
деятельности учащихся 

 

его адекватное соотношение с содер- 
жанием. Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие 
выразительных средств языка (с по- 
мощью учителя). 

Понимание нравственного содержа- 
ния прочитанного, осознание моти- 
вации поведения героев, анализ их 
поступков с точки зрения норм мо- 
рали. 
Самостоятельное воспроизведение 
текста с использованием выразитель- 
ных средств языка. 
Характеристика героя произведения. 
Портрет, характер героя, выраженные 
через поступки и речь. 

Осознание диалога как вида речи. 
Особенности диалогического обще- 
ния. Монолог как форма речевого 
высказывания. Работа со словом 
(распознавание прямого и перенос- 
ного значения слов, их многозначно- 
сти), целенаправленное пополнение 
активного словарного запаса. 

Понимание заглавия произведения, 
адекватное соотношение с его содер- 
жанием. 

Знакомство с простейшими приѐма- 
ми анализа различных видов текста: 

Содержание произведения. Деле- 
ние текста на части. Герой сти- 
хотворения. Характеристика героя 
произведения с опорой на его по- 
ступки. 

А. Барто. Стихи. Заголовок сти- 
хотворения. Настроение стихо- 
творения. Звукопись как средство 
создания образа. Выразительное 
чтение стихотворения. 
Н. Носов. Юмористические рас- 
сказы для детей. Герои юмори- 
стического рассказа. Авторское 
отношение к ним. Составление 
плана текста. Подробный пере- 
сказ на основе картинного плана. 
Оценка достижений 

Рассказывать о героях, отражая собственное 
отношение к ним, выразительно читать 
юмористические эпизоды из произведения. 
Составлять план произведения, пересказы- 
вать текст подробно на основе плана. 
Пересказывать текст подробно на основе 
картинного плана, высказывать своѐ мне- 
ние. 
Планировать возможный вариант исправле- 
ния допущенных ошибок. 

Читать тексты в паре, организовать взаимо- 
контроль, оценивать своѐ чтение 

3,4,5 

 

 

установление 
причинно-следствен- 
ных связей. 
Определение главной 
мысли текста. Деление 
текста на ча- сти. 
Определение микротем. 
Ключе- вые или 
опорные слова. 
Построение алгоритма 
деятельности по 
воспроиз- ведению 
текста. 
Воспроизведение 
текста с опорой на 
ключевые слова, 
модель, схему. 
Подробный пересказ 
текста. 

Ориентировка в 
литературных поня- 
тиях: художественное 
произведение, 
художественный 
образ, искусство 
слова, автор 
(рассказчик), сюжет, 
те- ма; герой 
произведения: его 
портрет, речь, 
поступки, мысли; 
отношение автора к 
герою. 

Общее представление о 
композици- онных 
особенностях 
построения раз- ных 
видов рассказывания: 



повество- вание 
(рассказ), описание 
(пейзаж, портрет, 
интерьер), рассуждение 
(мо- нолог героя, диалог 
героев). 

Прозаическая и 
стихотворная речь: 
узнавание, различение, 
выделение 
особенностей 
стихотворного произ- 
ведения (ритм, рифма). 

Интерпретация текста 
литературного 
произведения в 
творческой деятель- 
ности учащихся: 
чтение по ролям, 
инсценирование, 
драматизация; уст- ное 
словесное рисование 

 

 

 

Темы, входящие в разделы  Тематическое 
планирование 

Характеристика видов 
деятельности учащихся 

 

 

 

 

1,2,3,4 

Я и мои друзья (10 ч) 

Адекватное понимание содержания 
звучащей речи, умение отвечать на 
вопросы по содержанию услышанно- 
го произведения, определение после- 
довательности событий, осознание 
цели речевого высказывания, умение 
задавать вопрос по услышанному ху- 
дожественному произведению. 

Установка на нормальный для читаю- 
щего темп чтения, позволяющий ему 
осознать текст. 

Участие в коллективном обсуждении: 
умение отвечать на вопросы, высту- 
пать по теме, слушать выступления 
товарищей, дополнять ответы по ходу 
беседы, используя текст. Привлече- 
ние справочных и иллюстративно- 
изобразительных материалов. 

Понимание заглавия произведения, 
его адекватное соотношение с содер- 
жанием. Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие 
выразительных средств языка (с по- 
мощью учителя). 

Понимание нравственного содержа- 
ния прочитанного, осознание моти- 
вации поведения героев, анализ их 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. 
Стихи о дружбе и друзьях В. Бе- 
рестова, Э. Мошковской, В. Лу- 
нина. Соотнесение смысла посло- 
вицы и смысла стихотворения. 

Нравственно-этические представ- 
ления. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермо- 
лаева, В. Осеевой. Смысл назва- 
ния рассказа. Соотнесение назва- 
ния рассказа с пословицей. Со- 
ставление плана рассказа. 
Устные рассказы о дружбе, взаи- 
мовыручке. Выборочный пересказ 
рассказа па заданию учителя. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 
Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя, увеличивать темп чтения 
вслух, исправляя ошибки при повторном чте- 
нии текста. 
Воспринимать на слух художественное про- 
изведение. 
Определять последовательность событий 
в произведении. 
Придумывать продолжение рассказа. 
Соотносить основную мысль рассказа, сти- 
хотворения с пословицей. 
Объяснять нравственный смысл рассказов. 
Объяснять и понимать поступки героев. 
Понимать авторское отношение к героям и 
их поступкам, выразительно читать по ро- 
лям. 

Составлять план рассказа, пересказывать 
по плану. 
Оценивать свой ответ в соответствии с об- 
разцом. 

Планировать возможный вариант исправле- 
ния допущенных ошибок. 
Составлять короткий рассказ на предложен- 
ную тему 

 

 

 

поступков с точки 
зрения норм мо- рали. 
Самостоятельное 
воспроизведе- ние 
текста с 
использованием 
вырази- тельных 
средств языка. 

Характеристика героя 
произведения. Портрет, 
характер героя, 



выраженные через 
поступки и речь. 

Осознание диалога как 
вида речи. Особенности 
диалогического обще- 
ния. Монолог как 
форма речевого 
высказывания. Работа 
со словом 
(распознавание 
прямого и перенос- ного 
значения слов, их 
многознач- ности), 
целенаправленное 
пополне- ние активного 
словарного запаса. 
Понимание заглавия 
произведения; его 
адекватное 
соотношение с содер- 
жанием. 

Знакомство с 
простейшими приѐма- 
ми анализа различных 
видов текста: 
установление 
причинно-следствен- 
ных связей. 
Определение главной 
мысли текста. Деление 
текста на ча- сти. 
Определение 
микротем. Подбор 
ключевых и опорных 
слов. Построе- ние 
алгоритма 
деятельности по вос- 
произведению текста. 
Воспроизведе- ние 
текста с опорой на 
ключевые слова, 
модель, схему. 

Подробный пересказ 
текста. Ориентировка в 
литературных поня- 
тиях: художественное 
произведение, 
художественный образ, 
искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы, входящие в разделы  Тематическое 
планирование 

Характеристика видов 
деятельности учащихся 

слова, автор (рассказчик), сюжет, те- 
ма, герой произведения. 

Общее представление о композици- 
онных особенностях построения раз- 
ных видов рассказывания. 

Прозаическая и стихотворная речь: 
узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного произ- 
ведения (ритм, рифма). Интерпрета- 
ция текста литературного произведе- 
ния в творческой деятельности уча- 
щихся: чтение по ролям, 
инсценирование, драматизация; уст- 
ное словесное рисование 

  

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Адекватное понимание содержания 
звучащей речи, умение отвечать на 
вопросы по содержанию услышанно- го 
произведения, определение после- 
довательности событий, осознание 
цели речевого высказывания, умение 
задавать вопрос по услышанному ху- 
дожественному произведению. 

Установка на нормальный для читаю- 
щего темп чтения, позволяющий ему 
осознать текст. Участие в коллектив- 
ном обсуждении. 

Знакомство с названием раздела. 
Весенние загадки. Соотнесение 
загадки с отгадкой. Сочинение 
весенних загадок. 

Лирические стихотворения 
Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Бло- 
ка, И. Бунина. Настроение сти- 
хотворения. Приѐм контраста 

в создании картин зимы и весны. 
Слово как средство создания ве- 
сенней картины природы. Звуко- 
пись. 

Прогнозировать содержание раздела. 
Читать стихотворения и загадки с выраже- 
нием, передавать настроение с помощью 
интонации, темпа чтения, силы голоса. 
Наблюдать за жизнью слова. 

Отгадывать загадки. 
Соотносить отгадки с загадками. 
Сочинять собственные загадки на основе 
опорных слов прочитанных загадок. 
Представлять картины весенней природы. 
Находить слова в стихотворении, которые 
помогают представить героев. 

 

 
 

 
Понимание заглавия произведения, 
его адекватное соотношение с содер- 
жанием. Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие 
выразительных средств языка (с по- 
мощью учителя). 

Понимание нравственного содержа- 
ния прочитанного. Осознание поня- 
тия «Родина», представления о про- 
явлении любви к Родине в литерату- 
ре разных народов (на примере 
народов России). Самостоятельное 
воспроизведение текста с использо- 
ванием выразительных средств языка. 

Характеристика лирического героя 
с использованием художественно-вы- 
разительных средств данного текста. 
Осознание диалога как вида речи. 
Работа со словом (распознавание 
прямого и переносного значения 
слов, их многозначности), целена- 
правленное пополнение активного 
словарного запаса. 

Общее представление о разных видах 
текста: художественных, учебных, на- 
учно-популярных, их сравнение. 

Определение целей создания этих ви- 
дов текста. 

Ориентировка в литературных поня- 
тиях: художественное произведение, 
художественный образ, искусство 
слова. 

 
 

Проект «Создание газеты: 
9 мая — День Победы», «Под- 
готовка экскурсии к памятнику 
славы» 

 

 
Объяснять отдельные выражения в лириче- 
ском тексте. 
Сравнивать стихотворения о весне разных 
поэтов. 
Придумывать самостоятельно вопросы 
к стихотворению. 

Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант исправле- 
ния допущенных ошибок. 
Контролировать и оценивать своѐ чтение. 

Участвовать в подготовке проекта 

3,4,5 

 

 

 



Продолжение 

 

 

Самостоятельное 
воспроизведение текста 
с использованием 
выразитель- ных 
средств языка: 
последовательное 
воспроизведение 
эпизода с использо- 
ванием специфической 
для данного 
произведения лексики 
(по вопросам учителя), 
рассказ по 
иллюстрациям, 
пересказ. 

Характеристика  героя  
произведения с 
использованием 
художественно-вы- 
разительных средств 
данного текста. 
Нахождение в тексте 
слов и выраже- ний, 
характеризующих 
героя и собы- 

тие. Анализ (с 
помощью учителя) мо- 
тивов поступков 
персонажа. Сопо- 
ставление поступков 
героев по аналогии или 
контрасту. Выявление 
авторского отношения 
к герою на ос- нове 
анализа текста, 
авторских по- мет, 

Темы, входящие в разделы  Тематическое 
планирование 

Характеристика видов 
деятельности учащихся 

 

Прозаическая и стихотворная речь: 
узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного произ- 
ведения (ритм, рифма) 

   

И в шутку и всерьѐз (14 ч)  

Адекватное понимание содержания 
звучащей речи, умение отвечать на 
вопросы по содержанию услышанно- 
го произведения, определение после- 
довательности событий, осознание 
цели речевого высказывания, умение 
задавать вопрос по услышанному ху- 
дожественному произведению. 

Установка на нормальный для читаю- 
щего темп чтения, позволяющий ему 
осознать текст. Участие в коллектив- 
ном обсуждении. 

Понимание заглавия произведения, 
его адекватное соотношение с содер- 
жанием. Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие 
выразительных средств языка (с по- 
мощью учителя). 

Понимание нравственного содержа- 
ния прочитанного, осознание моти- 
вации поведения героев, анализ их 
поступков с точки зрения норм мо- 
рали. 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. 

Весѐлые стихи Б. Заходера, 
Э. Успенского, В. Берестова, 
И. Токмаковой. Анализ заголовка. 
Заголовок — «входная дверь» 

в текст. Авторское отношение 
к читателю. Герой авторского сти- 
хотворения. Сравнение героев 
стихотворения. Ритм стихотворе- 
ния. Выразительное чтение. Инс- 
ценирование стихотворения. 

Весѐлые рассказы для детей 
Э. Успенского, Г. Остера, В. Дра- 
гунского. Герои юмористических 
рассказов. Особое отношение 

к героям юмористического текста. 
Восстановление последовательно- 
сти текста на основе вопросов. 
Составление плана. Пересказ тек- 
ста на основе вопросов. 

Оценка планируемых достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать виды работ с текстом. 
Читать произведение вслух с постепенным 
увеличением темпа чтения и переходом на 
чтение про себя. 

Понимать особенности юмористического 
произведения. 
Анализировать заголовок произведения. 
Сравнивать героев произведения, характе- 
ризовать их поступки, используя слова 
с противоположным значением. 
Восстанавливать последовательность собы- 
тий на основе вопросов. 

Пересказывать подробно на основе вопро- 
сов учебника, выразительно читать отрывки 
из них. 
Инсценировать стихотворение и фрагменты 
рассказов. 
Пересказывать весѐлые рассказы. 
Придумывать, собственные весѐлые истории. 
Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант исправле- 
ния допущенных ошибок 

3, 

4,5 



имѐн героев. 

Характеристика героя 
произведения. Портрет, 
характер героя, 
выраженные через 
поступки и речь. 
Осознание диалога как 
вида речи. Монолог как 
форма речевого выска- 
зывания. 

Работа со словом 
(распознавание 
прямого и 
переносного значения 
слов, их 
многозначности), 
целена- правленное 
пополнение активного 
словарного запаса. 

Знакомство с простейшими приѐма- ми анализа различных видов текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темы, входящие в разделы  Тематическое 
планирование 

Характеристика видов 
деятельности учащихся 

 

установление причинно-следственных 
связей. Определение главной мысли 
текста. Деление текста на части. 

Ориентировка в литературных поня- 
тиях: художественное произведение, 
художественный образ, искусство 
слова, автор (рассказчик), сюжет, те- 
ма; герой произведения: его портрет, 
речь, поступки, мысли. 

Общее представление о композици- 
онных особенностях построения раз- 
ных видов рассказывания. 
Прозаическая и стихотворная речь: 
узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного произ- 
ведения (ритм, рифма). 

Интерпретация текста литературного 
произведения в творческой деятель- 
ности учащихся: чтение по ролям, 
инсценирование, драматизация; уст- 
ное словесное рисование 

   

Литература зарубежных стран (12 ч)  

Адекватное понимание содержания 
звучащей речи, умение отвечать на 
вопросы по содержанию услышанно- 
го произведения, определение после- 
довательности событий, осознание 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. Выставки книг. 
Американские, английские, фран- 
цузские, немецкие народные 

Прогнозировать содержание раздела. 
Выбирать книгу для самостоятельного чте- 
ния. 

Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя. 

1,2,3,4 

 

 



 
цели речевого высказывания, умение 
задавать вопрос по услышанному ху- 
дожественному произведению. 

Установка на нормальный для читаю- 
щего темп чтения, позволяющий ему 
осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и инто- 
национных норм чтения. 

Участие в коллективном обсужде- 
нии: умение отвечать на вопросы, 
выступать по теме, слушать высту- 
пления товарищей, дополнять ответы 
по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллю- 
стративно-изобразительных мате- 
риалов. 

Понимание нравственного содержа- 
ния прочитанного, осознание моти- 
вации поведения героев, анализ их 
поступков с точки зрения норм мо- 
рали. 

Характеристика героя произведения. 
Портрет, характер героя, выраженные 
через поступки и речь. 

Осознание диалога как вида речи. 
Особенности диалогического обще- 
ния. Монолог как форма речевого 
высказывания. 

Работа со словом (распознавание 
прямого и переносного значения 
слов, их многозначности), целена- 
правленное пополнение активного 
словарного запаса. 

 
песенки в переводе С. Маршака, 
В. Викторова, Л. Яхнина. Сравне- 
ние русских и зарубежных песе- 
нок. 

Ш. Перро. «Кот в сапогах», 
«Красная Шапочка». Герои зару- 
бежных сказок. Сравнение героев 
зарубежных и русских сказок. 

Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на го- 
рошине». Герои зарубежных ска- 
зок. 

Эни Хогарт. «Мафин и паук». Ге- 
рои сказок. Выборочный пересказ 
эпизода сказки по заданию учите- 
ля. Соотнесение смысла сказки 

с русской пословицей. 

Проект «Подготовка выставки 
книг «Мой любимый писатель- 
сказочник», «Создание спра- 
вочника «Зарубежные писате- 
ли — детям». 
Оценка достижений 

 
Воспринимать на слух художественное про- 
изведение. 
Сравнивать песенки разных народов с рус- 
скими песенками, находить сходство и раз- 
личия. 

Объяснять значение незнакомых слов. 
Определять героев произведений. 
Сравнивать героев зарубежных сказок с ге- 
роями русских сказок, находить общее и 
различия. 

Давать характеристику героев произведения. 
Придумывать окончание сказок. 
Сравнивать сюжеты литературных сказок 
разных стран. 

Составлять план сказки, определять после- 
довательность событий. 
Пересказывать подробно сказку на основе 
составленного плана, называть волшебные 
события и предметы в сказке. 
Участвовать в проектной деятельности. 
Создавать свои собственные проекты. 
Инсценировать литературные сказки зару- 
бежных писателей. 

Находить книги зарубежных сказочников 
в школьной и домашней библиотеках, 
составлять списки книг для чтения летом 
(с учителем). 

Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант исправле- 
ния допущенных ошибок. 
Проверять себя, сверяя свой ответ с тек- 
стом, и самостоятельно оценивать свои до- 
стижения. 

1,3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Темы, входящие в разделы  Тематическое 
планирование 

Характеристика видов 
деятельности учащихся 

 

Понимание заглавия произведения; 
его адекватное соотношение с содер- 
жанием. 

Знакомство с простейшими приѐма- 
ми анализа различных видов текста: 
установление причинно-следствен- 
ных связей. Определение главной 
мысли текста. Деление текста на ча- 
сти. Определение микротем. Ключе- 
вые или опорные слова. 

Ориентировка в литературных поня- 
тиях: художественное произведение, 
художественный образ, искусство сло- 
ва, автор (рассказчик), сюжет, тема. 

Общее представление о композици- 
онных особенностях построения раз- 
ных видов рассказывания. 

Прозаическая и стихотворная речь. 
Интерпретация текста литературного 
произведения в творческой деятель- 
ности учащихся 

 Участвовать в подготовке и презентации 
проекта 
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