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Пояснительная записка 

Основой рабочей программы является авторская программа Климановой Л. Ф., 

Бойкиной М. В. «Литературное чтение 1-4 классы.» 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной куль-

туре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

В 1 классе на изучение учебного предмета «Литературное чтение» отводится 132 ч. 

На обучение грамоте выделяется 92 часа и на систематический курс литературное чтение 

– 40 часов, во 2 и 3 классе по 136 часов, в 4 классе-102 часа. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения предметной области 

«Литературное чтение» 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 



эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как 

источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 



 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 

жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные 

события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы;  

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь 

на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его содержание;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося 

их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 



 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 

текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для 

всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 



 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Раздел 2. Содержание предметной области «Литературное чтение» 

1 класс ( 132 часа), из них 92 часа – обучение чтению, 40 часов – литературное чтение. 

Добукварный период (18ч) 
«Азбука» - первая учебная книга. Речь устная и письменная.  Предложение. Слово и 

предложение. Слог. Ударение. Звуки в окружающем мире и речи. Звуки в словах. Слог-

слияние. Гласный звук [а]. Буквы А, а. Гласный звук [о]. Буквы О, о. Гласный звук [и]. 

Буквы И, и. Гласный звук [ы]. Гласный звук [у], буквы У,у. 

Букварный период (56ч) 

Согласные звуки [н], [н’], буквы Н,н. Согласные звуки [с], [с’]. Буквы С, с. Согласные 

звуки [к], [к’], буквы К, к. Согласные звуки [т], [т’], буквы Т, т. Согласные звуки [л], [л’]. 

Буквы Л, л. Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р.  Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в. 

Гласные буквы Е, е. Буква Е-показатель мягкости предшествующего согласного. 

Согласные звуки [п], [п’]. Буквы П, п. Согласные звуки [м], [м’]. Буквы М, м. Согласные 

звуки [з], [з’], буквы З, з.  Сопоставление слогов и слов с буквами З и С. Согласные звуки 

[б], [б’], буквы Б, б. Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. Чтение слов с буквами б 

и п. Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д. Сопоставление слогов и слов с буквами д и т. 

Гласные буквы Я, я.. Буква я- показатель мягкости согласного звука. Чтение слов с 

буквой Я. Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г. Сопоставление слогов и слов с буквами г и 

к Мягкий согласный звук [ч], буквыЧ,ч. Чтение слов с буквой Ч .Буква ь- показатель 

мягкости согласных звуков. Обозначение буквой ь мягкости согласных на конце и в 

середине слова. Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш,ш. Сочетание ШИ. Твёрдый 

согласный звук [ж], буквы Ж,ж. Сопоставление звуков [ж ] и [ш ].Гласные буквы Ё,ё. 

Буква ё- показатель мягкости согласного звука. З вук [i], буквы Й, й. Согласные звуки [х], 

[х’], буквы Х,х. .Чтение слов с буквой х.. Чтение предложений и коротких текстов. 



Гласные буквы Ю,ю. Буква ю - показатель мягкости согласного звука. Твёрдый согласный 

звук [ц], буквы Ц,ц. Чтение слов с новой буквой Ц. Гласный звук [э], буквы Э,э. Чтение 

слов с буквой Э. Мягкий глухой согласный звук [щ’]. буквы Щ, щ. Чтение слов с буквой 

Щ. Чтение слов с изученными буквами. Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф,ф. Мягкий и 

твёрдый разделительные знаки. Русский алфавит. Формирование навыков чтения. Чтение 

вслух. 

Послебукварный период (18ч) 

Е.Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву «р». К.Ушинский «Наше 

Отечество». В.Куприн «Первоучители словенские». В.Куприн «Первый букварь».  

А.С.Пушкин. Сказки. Л.Н.Толстой. Рассказы для детей. К.Д.Ушинский. Рассказы для 

детей. К.И.Чуковский. «Телефон». «Путаница». В.В.Бианки. «Первая охота». С.Я.Маршак. 

«Угомон», «Дважды два». М.М.Пришвин. «Предмайское утро». «Глоток молока». Стихи 

А.Л. Барто. С.В. Михалков «Котята». Б.В.Заходер «Два и три». Стихи В.Д. Берестова. 

Проект: «Живая Азбука». Наши достижения. Планируемые результаты изучения. 

 Литературное чтение (40 ч)  
 В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных 

писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного 
творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей.  

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому 
принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста 
детей стороны их жизни и окружающего мира. 

Жили-были буквы (8 ч) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. 

Кривиным, Т.Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (8 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 

сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 

Трутневой, В.Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез (6 ч)  
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 
Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой.  

Я и мои друзья (6 ч)  
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 
Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, 

о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми.  
О братьях наших меньших (7 ч) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, 

В.Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н.Сладкова, Д. 

Хармса, К. Ушинского. 
 

2 класс (136ч) 
Самое великое чудо на свете (2 ч)  

Книги,  прочитанные  летом.  Любимые  книги.  Герои любимых  книг.  Творчество  

читателя. Талант читателя. 

Устное народное творчество (12 часов)  
Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные 

песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки. Русские народные 
сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса 

и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди».  
Люблю природу русскую. Осень (8ч) 



Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, 

С.Есенина. 

Русские писатели (14ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И. А. Крылов. 

Басни. Л.Н. Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч)  
Весёлые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. 

Научно-популярный текст Н. Сладкова. Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, 
Б. Житкова, В. Бианки.  

Из детских журналов (8 ч) 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А. Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима (10 ч) 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, 

С.Дрожжина. Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», 

весёлые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева.  
Писатели детям (19 ч) 

К. И. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и 

лодыри». Стихотворения С. В. Михалкова, А. Л. Барто. Юмористические рассказы Н. Н. 

Носова. 

Я и мои друзья (11 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. Рассказы Н. 

Булгакова, Ю.Ермолаева, В. Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (11 ч) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. 

Бунина, С.Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. 

И в шутку и всерьёз (15 ч) 

Весёлые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, И. Токмаковой. Герой авторских 

стихотворений. Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран (14 ч)  
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. 
Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. Ш. Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». 

Г. С. Андерсен. «Принцесса на горошине». Эни Хогарт. «Мафин и паук». 

 

3  класс (136 ч) 
Вводный урок (1 ч)  

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 
словарём  

Самое великое чудо на свете (3 ч)  
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров.  

Устное народное творчество (12 ч)  
Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 
Докучные сказки. Произведения  прикладного  искусства:  гжельская  и  хохломская  
посуда,  дымковская  и богородская игрушка. Русские народные сказки. «Сестрица 
Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-Царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». 
Иллюстрации к сказке В. Васнецова и И. Билибина.  

Поэтическая тетрадь 1 (10 ч) 

Русские поэты 19-20 века. Ф.И. Фютчев «Весенняя гроза», «Листья». 

Олицетворение. Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья».  
А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…», Картины 
природы. Эпитеты. И. С. Никитин «Полно, степь моя…», «Встреча зимы». Заголовок 
стихотворения. И. З. Суриков. «Детство», «Зима». Сравнение. 

Великие русские писатели (26 ч)  



А. С. Пушкин. Лирические стихотворения. Средства художественной выразительности: 
эпитет, сравнение. Приём контраста как средство создания картин. «Сказка о царе 
Салтане…» Сравнение народной и литературной сказок. Особенности волшебной сказки. 
Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом, их 
сравнение. И. А.Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои 

басни. Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование басни.  
М. Ю. Лермонтов. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор 
музыкального сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического 

текста и произведения живописи. Л. Н. Толстой. Детство Толстого. Подготовка 
сообщения о жизни и творчестве писателя. Тема и главная мысль рассказа. Составление 

различных вариантов плана. Сравнение рассказов (тема, главная мысль, события, герои). 
Рассказ-описание. Текст-рассуждение. Сравнение текста-рассуждения и текста-описания.  

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Н.  А.  Некрасов.  Стихотворения  о  природе.  Настроение  стихотворений.  Картины  

природы. Средства художественной выразительности. К. Д. Бальмонт. И. А. Бунин. 

Выразительное чтение стихотворений. Создание словесных картин.  
Литературные сказки (8 ч) 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки», Сравнение литературной и народной 

сказок. Герои сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки. 

В.М.Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристика героев сказки. 

Нравственный смысл сказки. В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и 

литературной сказок. Герои сказки. Сравнение героев сказки. Составление плана сказки. 

Подробный и выборочный пересказ сказки. 

Были-небылицы (9ч)  
М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения. Творческий пересказ: сочинение 
продолжения сказки. К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». Герои произведения. 
Характеристика героев. А. И. Куприн «Слон». Основные события произведения. 
Составление различных вариантов плана. Пересказ.  

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

Саша Чёрный. Стихи о животных. А. А. Блок. Картины зимних забав. Сравнение 

стихотворений разных авторов на одну и ту же тему. С. А. Есенин. Средства 

художественной выразительности для создания картин цветущей черёмухи.  
Люби живое (17 ч) 

М.Пришвин.  «Моя  родина».  Заголовок  –  «входная дверь» в текст. Основная мысль  

текста. Сочинение на основе художественного текста. И. С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». Жанр произведения. Листопадничек – главный герой произведения. 

Творческий пересказ: дополнение пересказа текста. В. И. Белов «Малька провинилась», 

«Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. Главные герои рассказа. В. В. Бианки. 

«Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о герое 

произведения. Б. С. Житков «Про обезьяну». Герои произведения. Пересказ. Краткий 

пересказ. В. П. Астафьев «Капалуха». Герои произведения. В. Ю. Драгунский «Он живой 

и светится». Нравственный смысл рассказа. 

Поэтическая тетрадь 2 (7ч) 

С. Я. Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной…» Заголовок стихотворения. 

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». С. В. Михалков «Если». Е. А. Благинина «Кукушка». 

«Котёнок» Проект: «Праздник поэзии».  
Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (14ч)  

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



«Телефон». «Друг детства». Особенности юмористического рассказа. Анализ заголовка. 
Сборник юмористических рассказов Н.Носова.  

По страницам детских журналов (8 ч)  
«Мурзилка» и «Весёлые картинки» - самые старые детские журналы. По страницам 
журналов для детей. Ю. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по 
содержанию. Пересказ. Г. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Что такое 
легенда. Пересказ. Легенды своей семьи, своего города, своего дома. Р. Сеф «Весёлые 
стихи». Выразительное чтение. 

Зарубежная литература (7 ч) 

Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. 

Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к 

сказке. 
 Контрольная работа (1ч) 

Итоговый урок (1 ч) 

 

4 класс (102 ч) 

Летописи, былины, жития (10 ч)  
Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи – 
основные события Древней Руси. Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись 

– источник исторических фактов. «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. 
Прозаический текст былины в пересказе Н.Карнауховой. Сравнение поэтического и 
прозаического текстов. Герой былины – защитник государства Российского. Картина 
В.Васнецова «Богатыри».  
Сергий Радонежский – святой земли русской. Житие Сергия Радонежского. Рассказ о 

битве на Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций известных картин. 
Проект: «Создание календаря исторических событий»  

Чудесный мир классики (14 ч)  
А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…». «Сказка о 
мёртвой царевне и о семи богатырях…». Герои пушкинской сказки. Характеристика 
героев сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. Составление плана. 
М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. «Ашик- кериб». 
Турецкая сказка. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним. Л. Н. 
Толстой «Детство». Характер главного героя. А. П. Чехов «Мальчики». Смысл названия 
рассказа. Главные герои рассказа – герои своего времени. Характер героев.  

Поэтическая тетрадь (8 ч)  
Ф. И. Тютчев «Ещё земли печален вид…» «Как неожиданно и ярко…». Отбор средств 
художественной выразительности для создания картины природы. А. А. Фет «Весенний 
дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. Е. А. Баратынский. 
И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями…» И. А. Бунин «Листопад». Картины 
осени. Сравнения, эпитеты. 

Литературные сказки (13 ч)  
В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Заглавие и главные герои. Составление плана 
сказки. П. П. Бажов «Серебряное копытце». Заглавие. Герои. Авторское отношение к 
героям. С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». Заглавие. Герои. Авторское отношение к 
героям. Деление текста на части. Составление плана.  

Делу время – потехе час (10 ч) 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени. В.Ю. Драгунский «Главные реки». 

Особенности юмористического рассказа. В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». 

Смысл заголовка. Герои произведения. 

Страна детства (12 ч) 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков». Герои произведения. К. Г. Паустовский «Корзина 

с еловыми шишками». М. М. Зощенко «Ёлка». Герои произведения. М.И. Цветаева 

«Бежит тропинка с бугорка…», «Наши царства». С.А.Есенин «Бабушкины сказки».  



Природа и мы (12 ч) 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Отношение человека к природе. А. И. Куприн «Барбос 

и Жулька». М. М.Пришвин. «Выскочка». В. П. Астафьев  «Стрижонок Скрип». Герои 

рассказа. Деление текста на части. Составление плана. С.А.Есенин «Лебёдушка» 

Родина (6 ч)  
И. С. Никитин «Русь». Образ Родины. С. Д. Дрожжин «Родине». А. В. Жигулин «О, 
Родина! В неярком блеске…» Проект: «Они защищали Родину» 

Страна фантазия (6 ч)  
Е. С. Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. Кир 
Булычёв «Путешествие Алисы». Сравнение героев фантастических рассказов.  

Зарубежная литература (11 ч)  
Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои приключенческой литературы. Особенности 
их характеров. Г. Х. Андерсен «Русалочка». М. Твен «Приключения Тома Сойера». 
Особенности повествования.  

3 раздел. Тематическое планирование. 

1 класс Азбука  

№ Раздел Кол-во часов 

1. Добукварный период 18 

2. Букварный период 56 

3. Послебукварный период 18 

 итого 92 

1 класс Литературное чтение 

№ Раздел кол-во часов 

1 Вводный урок.  1 

2 Жили-были буквы.  7 

3 Сказки, загадки, небылицы. 7 

4 Апрель, апрель. 3венит капель.  5 

5 И в шутку и всерьёз. 6 

6 Я и мои друзья. 6 

7 О братьях наших меньших. 8 

  Итого  40 

 

2 класс 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Самое великое чудо на свете 2 

2 Устное народное творчество 12 

3 Люблю природу русскую. Осень 8 

4 Великие русские писатели 14 

5 О братьях наших меньших 12 

6 Из детских журналов 8 

7 Люблю природу русскую. Зима 10 

8 Писатели-детям 19 

9 Я и мои друзья 11 

10 Люблю природу русскую. Весна 11 

11 И в шутку и всерьёз 15 

12 Литература зарубежных стран 14 



 итого 136 

 

3 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Самое великое чудо на свете 3 

3 Устное народное творчество 12 

4 Поэтическая тетрадь 1 16 

5 Великие русские писатели 26 

6 Поэтическая тетрадь 2 13 

7 Литературные сказки 8 

8 Были-небылицы 9 

9 Люби живое 17 

10 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 14 

11 По страницам детских журналов 8 

12 Зарубежная литература 7 

13 Контрольная работа за год. 1 

14 Итоговый урок 1 

 итого 136 

4 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Летописи, былины, жития 10 

2 Чудесный мир классики 14 

3 Поэтическая тетрадь 8 

4 Литературные сказки 13 

5 Делу время – потехе час 10 

6 Страна детства 12 

7 Природа и мы 12 

8 Родина 6 

9 Страна фантазия 6 

10 Зарубежная литература 11 

 итого 102 

 

 


	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

