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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного курса «Литературное чтение» для 1-4 классов составлена на 

основе: 

- Примерной рабочей программы начального общего образования «Литературное чте-

ние» для обучающихся 1—4 классов образовательных организаций (базовый уровень), одобре-

на решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, про-

токол от 27 сентября 2021 г. № 3/21; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МОУ «СОШ» 

с.Большелуг; 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоения про-

граммы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые прио-

ритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформули-

рованные в примерной программе воспитания. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного читате-

ля, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразова-

ния и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение.  

Достижение заявленной цели определяются особенностями курса литературного чтения 

решением следующих задач: 

1) Формирование обучающихся положительной мотивации к системному чтению и 

слушанию литературы; 

2) Достижение необходимого уровня общего речевого развития; 

3) Осознание значимости литературы для всестороннего развития личности челове-

ка; 

4) Овладение умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования 

литературных понятий;  

5) Овладение техникой смыслового чтения вслух. 

Общая характеристика курса 
     «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

     Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы 

и современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, дра-

матические произведения. 

     Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 

труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 

опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

     Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

     Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными ви-

дами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершен-

ствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

     Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах 

слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 

вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 

овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 



интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной ре-

чевой задачей. 

     Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целена-

правленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять 

главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

     Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится парал-

лельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание 

или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышан-

ному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продук-

тивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного обще-

ния. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на ос-

нове литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологи-

ческая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для 

обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают 

сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

     Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произве-

дения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 

рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и 

научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, 

главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, оза-

главливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

     Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получа-

ют первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литера-

турного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворе-

ние, сказка), особенностях малых фольклорных жанров. Дети учатся использовать изобрази-

тельные и выразительные средства словесного искусства.  

     При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ. Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что 

перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство созда-

ния словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

     Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять ге-

роя произведения и сопереживать ему. 

     Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный, выбо-

рочный и краткий. 

     На основе чтения и анализа прочитанного текста обучающиеся осмысливают поступ-

ки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения, соот-

нося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 

собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) ис-

пользуется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные 

представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать сло-

весные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное 

восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения 

к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, 

словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искус-

ства. 



Модуль «Школьный урок» подразумевает использование воспитательных возможностей орга-

низации урока:  

1. Воспитание интереса к учению, к процессу познания (создание и поддержание интереса, акти-

визация познавательной деятельности учащихся).  

2. Воспитание сознательной дисциплины (показать важность учебно – познавательной деятель-

ности, учебной и трудовой дисциплины).  

3. Формирования умений и навыков организации учащимися своей деятельности (организация 

самостоятельной работы, соблюдение техники безопасности и гигиенических правил).  

4. Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирование учителем уме-

ния слушать, высказывать и аргументировать свое мнение).  

5. Формирование и развитие оценочных умений (разработка и принятие критериев оценивания, 

оценивание по критериям, взаимопроверка, самооценивание и т.д.).  

6. Воспитание гуманности (регулирование отношений «учитель - ученик», «ученик - ученик»).  

7. Использование воспитательных возможностей, обусловленных спецификой учебного предме-

та 

 целевые приоритеты  методы и приемы, формы работы 

установление доверительных 

отношений между учителем и его уче-

никами, 

поощрение, поддержка, похвала, просьба, поручения,  

беседы, совместное обсуждение общих интересов 

побуждение школьников со-

блюдать на уроке общепринятые нор-

мы поведения 

беседы о нормах и правилах поведения 

привлечение внимания школь-

ников к ценностному аспекту изучае-

мых на уроках явлений  

обсуждение, высказывание мнения и его обоснования, 

акцентирование внимания обучающихся на нравственных про-

блемах, анализ явлений, развитие у обучающихся умения со-

вершать правильный выбор 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

демонстрация детям примеров ответственного, граж-

данского поведения, проявления человеколюбия и добросер-

дечности, через подбор соответствующих задач для решения; 

проведение уроков по школьному календарю событий и памят-

ных дат; ознакомление с историей возникновения и развития 

математики 

применение на уроке интерак-

тивных, современных форм работы 

учащихся 

электронное образование: программы-тренажеры, заче-

ты в электронных приложениях, обучающие платформы 

Учи.ру.; презентации; дистанционные технологии обучения, 

смешанное обучение,  интеллектуальные игры, групповые 

формы работы или работу в парах 

организация предметных обра-

зовательных событий 

проведение предметной недели: сказок по А.С. Пушки-

ну, К.И. Чуковского. Н.Н. Носов и др. авторов; предметной не-

дели литературы. 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников, работа с одаренными 

детьми 

Учебные проекты, очные и дистанционные олимпиады 

организация взаимодействия 

наставничества 

наставничество по форме «успевающий – неуспеваю-

щий» (вариант поддержки для достижения образовательных 

результатов), «равный - равному» (обмен навыками для реали-

зации творческих и образовательных проектов) 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 270 ч.  

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 20 ч (2 ч в неделю, 10 учебных 

недель) 

Во 2-4 классе—68ч (2ч в неделю, 34 учебной недели) 



Содержание учебного предмета 

1 класс 

Сказка фольклорная и литературная. Восприятие текста произведений художественной 

литературы и устного народного творчества. Сходство и различия между авторской и народной 

сказки. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность со-

бытий в народной и авторской сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных 

произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и 

авторских сказках, поступки, отражающие нравственные качества. 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения». Главная мысль произ-

ведения, его основная идея. Произведения одной темы, но разных жанров. Характеристика ге-

роев произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его соотно-

шения с содержанием и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 

произведений о природе. Тема поэтических произведений. Особенности стихотворной речи, 

сравнение с прозаической. Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение 

нравственной идеи в произведении. Иллюстрация к произведению как отражение эмоциональ-

ного отклика на произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразитель-

ном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения. 

Устное народное творчество – малые фольклорные жанры. Многообразие малых жанров: 

потешка, загадка, пословица, их назначение. Особенности разных малых фольклорных жанров. 

Произведения о братьях наших меньших. Животные – герои произведений. Цель и 

назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных – воспитание добрых 

чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и научно-

познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, поступки, речь, 

взаимоотношение с другими героями произведения. Авторское отношение к герою. Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведе-

ний о маме. Осознание нравственно-этических понятий. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии. Способность астора про-

изведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных яв-

лениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистичных событий с необычными, 

сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура. Представление о том, что книга – источник необходимых 

знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации – элементы ориентировки в книге. Умение исполь-

зовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

 



2 класс 
О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине. Патриотическое звучание произ-

ведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях нравственно-этических понятий. 

Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к 

произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы Ро-

дины в изобразительном искусстве. 

Фольклор. Произведения малых жанров фольклора. Шуточные фольклорные произведе-

ния. Особенности скороговорок, их роль в речи. Ритм и счет – основные средства выразитель-

ности и построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, 

тематические группы загадок. Сказка – выражение народной мудрости, нравственная идея 

фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида. Особенности сказок о животных: сказ-

ки народов России. Бытовая сказка: герои, место, действия особенности построения и языка. 

Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке: наличие присказки, постоянные эпитеты, вол-

шебные герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках народного бы-

та и культуры. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена 

года в произведениях литературы. Эстетическое восприятие явлений природы. Средства выра-

зительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создает пейзаж-

ная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение 

темы «Времена года» в картинах художников и музыкальных произведений. 

О детях и дружбе.  Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении. Отраже-

ние в произведениях нравственно-этических понятий. Главная мысль произведения. Герой про-

изведения, его характеристика, оценка поступков. 

Мир сказок. Народная и авторская сказка: «бродячие» сюжеты. Фольклорная основа ав-

торских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Тема дружбы в произведениях 

зарубежных авторов. Составление плана произведения: части текста, их главные мысли. Иллю-

страции, их значение в раскрытии содержания произведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных. Дружба 

людей и животных – тема литературы. Отражение образов животных в фольклоре. Герои сти-

хотворных и прозаических произведений о животных. Описание животных в художественном и 

научно-познавательном тексте. Приемы раскрытия автором отношения людей и животных. 

Нравственно-этические понятия. Особенность басни как жанра литературы, прозаические и 

стихотворные басни. Мораль басни как нравственный урок. Знакомство с художниками-

иллюстраторами, анималистами. 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в 

творчестве писателей и фольклорных произведений. Отражение нравственных семейных цен-

ностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему 

поколению, радость общения и защищенность в семье. Тема художественных произведений. 

Международный женский день. День Победы. 

Зарубежная литература. Круг чтения: авторская сказка: зарубежные писатели-

сказочники. Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения языка. Сходство 

тем и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. Со-

ставление плана художественного произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, 

их значение в раскрытии содержания произведения. 

Библиографическая культура. Книга как источник необходимых знаний. Элементы кни-

ги: содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекоменда-

тельного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная справоч-

ная. 

 



3 класс 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и ее история – важные темы произведений ли-

тературы. Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и 

родного края – главные идеи, нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. 

Образ родины в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов. Осознание 

нравственно-эстетических понятий. Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции 

картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств выразительности 

при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 

Фольклор. Круг чтения: малые жанры фольклора. Знакомство с видами загадок. Посло-

вицы Русского народа. Активный словарь устной речи: использование образных слов, пословиц 

и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных произведениях 

народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных пра-

вил. Виды сказок. Художественные особенности сказок: построение, язык. Характеристика ге-

роя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки. Отраже-

ние в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание 

картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный 

сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык, характе-

ристика главного героя. Характеристика былин как героического песенного сказа, их особенно-

сти. Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Творчество А. С. Пушкина. Лирические произведения: средства художественной выра-

зительности; рифма, ритм. Литературные сказки в стихах. Нравственный смысл произведения, 

структура сказочного текста, особенности сюжета, прием повтора как основа изменения сюже-

та. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, вол-

шебные помощники, язык авторской сказки. 

Творчество И. А. Крылова. Басня – произведение – поучение, которое помогает увидеть 

свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. Назначение, темы и герои, особенности языка. 

Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи. 

Картины природы произведениях поэтов и писателей XIX – XX в.в.  Лирические произ-

ведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях поэтов и 

писателей. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное 

значение. Олицетворение как одно из средств выразительности лирического произведения. Жи-

вописные полотна как иллюстрации к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств 

создания пейзажа в тексте-описании. 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений. Рассказ как повест-

вование: связь содержания с реальным событием. Структурные части произведения (компози-

ция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные 

виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, различе-

ние рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-

рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей. Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных.  Человек и его отношения с 

животными: верность, преданность, забота, любовь. Особенности рассказа: тема, герои реаль-

ность событий, композиция, объекты описания. 

Произведения о детях. Дети – герои произведений: раскрытие тем «Разные детские судь-

бы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного произве-

дения: время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая об-



становка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне. Основные 

события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, прояв-

ляющихся в военное время.  

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герои юмористическо-

го содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов.  

Зарубежная литература. Особенности авторских сказок (сюжет, герой, язык). Рассказы о 

животных зарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной литературы. 

Библиографическая культура.  Ценность чтения художественной литературы и фолькло-

ра, осознание важности читательской деятельности. Использование с учетом учебных задач ап-

парата издания. Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представле-

ние о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 



4 класс 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной 

земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и 

ХХ веков. Представление о проявлении любви к родной земле в литературе 

разных народов. Страницы истории России, великие люди и события: образы 

Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра 

Суворова, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в 

литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. 

Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в 

произведениях литературы. Осознание понятия: поступок, подвиг.  

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, 

знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны. 

Фольклор. Фольклор как народная духовная культура. Многообразие видов 

фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное 

значение фольклора для появления художественной литературы. Малые жанры 

фольклора (назначение, сравнение, классификация).   Собиратели   фольклора (А 

Н Афанасьев, В И Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. 

Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и 

культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по 

тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты).  

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии Герой 

былины — защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши 

Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, 

какими качествами обладал).   Средства художественной выразительности в 

былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место 

в былине и представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные 

темы в творчестве художника В М Васнецова.  

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях. 

Средства художественной выразительности в стихотворном произведении 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора). Фольклорная основа авторской 

сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык 

авторской сказки  

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом 

жанре. Круг чтения: басни. Басни стихотворные и прозаические. Развитие 

событий в басне, её герои. Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, 

темы и герои, особенности языка.  

Творчество М. Ю. Лермонтова. Средства художественной выразительности; 

рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент 

композиции стихотворения. Переносное значение   слов   в   метафоре. Метафора   

в   стихотворениях.  

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок. Герои 

литературных сказок.  Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь 

— особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, 

особенности.  

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков.  

Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств 

поэта, связанных с наблюдения ми, описаниями природы. Круг чтения: 

лирические произведения поэтов и писателей. Темы стихотворных 

произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы создания 

художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях 



лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. 

Репродукция картины как ил люстрация к лирическому произведению.  

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения: рассказ, сказки, басни, быль. 

Повесть как эпический жанр. Значение реальных жизненных ситуаций в создании 

рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести «Детство». 

Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. 

Примеры текста-рассуждения.  

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и 

животных, защита и охрана природы — тема произведений литературы.  

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх 

и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. Словесный 

портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной 

мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев.  

Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой. Пьеса — 

произведение литературы и театрального искусства. Пьеса как жанр 

драматического произведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое 

произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание.  

Юмористические произведения. Герои юмористических произведений. 

Средства выразительности текста юмористического содержания: гипербола 

Юмористические произведения в кино и театре.  

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений 

зарубежных писателей. Литературные сказки. Приключенческая литература.  

Библиографическая культура. Польза чтения и книги: книга — друг и 

учитель. Правила читателя и способы выбора книги. Виды   информации в книге: 

научная, художественная, её справочно-иллюстративный материал. Очерк как 

повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): книга-произведение, 

книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. 

Работа с источниками периодической печати. 



 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ Тема (раз-

дел курса), 

кол-во ча-

сов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Сказка 

народная 

(фольклор-

ная) и лите-

ратурная 

(авторская) 

(6 ч.) 

Восприятие текста произведений ху-

дожественной литературы и устного 

народного творчества. Фольклорная и 

литературная сказка: сходство и раз-

личия. Реальность и волшебство в 

сказке. Событийная сторона сказок: 

последовательность событий в фоль-

клорной и литературной сказке. От-

ражение сюжета в иллюстрациях. Ге-

рои сказочных произведений. Нрав-

ственные ценности и идеи, традиции, 

быт, культура в русских народных и 

литературных сказках, поступки, от-

ражающие нравственные качества. 

Воспринимать текст произведений художественной литературы 

и устного народного творчества.  

Находить сходства и различия между народной и авторской 

сказкой. 

Понимать реальность и волшебство в сказке. 

Понимать последовательность событий в народной и авторской 

сказке 

Воспринимать отражение сюжета в иллюстрациях. 

Анализировать нравственные ценности и идеи, традиции, быт, 

культуру, поступки, отражающие нравственные качества. 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6419/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6376/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3526/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6447/ 

 

2 Произведе-

ния о детях 

и для детей 

(9 ч.) 

Понятие «тема произведения» (общее 

представление): чему посвящено, о 

чем рассказывает. Главная мысль 

произведения: его основная идея. 

Произведения одной темы, но разных 

жанров: рассказ, стихотворение, сказ-

ка (общее представление на примере 

произведений К. Д. Ушинского, Л.Н. 

Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермя-

ка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, 

Ю.И.Ермолаева, Р.С. Сефа и др.) Ха-

рактеристика героя произведения, 

общая оценка поступков. Понимание 

Понимать тему произведения 

Определять главную мысль произведения 

Определять одну и ту же мысль в разных жанровых произведе-

ниях 

Уметь давать характеристику героя произведения, оценивать 

поступки. 

Понимать заголовок произведения, его соотношение с содержа-

нием произведения и его идею. 

Осознавать нравственно-этические понятия. 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6199/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3757/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/4140/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6376/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6376/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3526/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3526/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6199/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6199/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3757/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3757/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4140/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4140/


заголовка произведения, его соотно-

шения с содержанием произведения и  

и его идеей. Осознание нравственно-

этических понятий: друг, дружба, за-

бота, труд, взаимопомощь. 

3 Произведе-

ния о род-

ной природе 

(6 ч.) 

Восприятие и самостоятельное чте-

ние поэтических произведений о при-

роде (на примере произведений С. А. 

Пушкина, Ф. И. Тютчева, С. А. Есе-

нина, А. Н. Плещеева, Е. А. Бартын-

ского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутне-

вой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака). Те-

ма поэтически произведений: звуки 

краски природы, времена года, чело-

век и природа; Родина, природа род-

ного края. Особенности стихотворной 

речи, сравнение с прозаической: 

рифма, ритм (практическое ознаком-

ление). Настроение, которое рождает 

поэтическое произведение. Отраже-

ние нравственной идеи в произведе-

нии: любовь к Родине, природе род-

ного края. Иллюстрация к произведе-

нию как отражение эмоционального 

отклика на произведение. Вырази-

тельное чтение поэзии. Роль интона-

ции при выразительном чтении. Ин-

тонационный рисунок выразительно-

го чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Воспринимать текст 

Самостоятельно читать текст произведений о природе. 

Определять тему поэтических произведений. 

Сравнивать стихотворную речь с прозаической 

Отражать нравственную идею произведения 

Выразительное чтение поэзии 

Понимать иллюстрацию к произведению, как отражение эмо-

ционального отклика на произведение. 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3870/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6462/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6464/ 

 

 

4 Устное 

народное 

творчество – 

малые фоль-

клорные 

жанры (4 ч) 

Многообразие малых жанров устного 

народного творчества: потешка, за-

гадка, пословица, их назначение. 

Особенности разных малых фольк-

лорных жанров. Потешка – игровой 

народный фольклор. Загадки - сред-

ство воспитания живости ума, сооб-

разительности. Пословицы - проявле-

ние народной мудрости, средство 

воспитания понимания жизненных 

Читать вслух. 

Использовать слоговое плавное чтение с переходом на чтение 

словами без пропусков и перестановок букв и слогов; 

Соблюдать нормы произношения, расстановка ударений при 

выразительном чтении; 

Анализировать потешек, считалок, загадок; 

Поиск ключевых слов, помогающих охарактеризовать жанр 

произведения. 

Объяснять смысл пословиц; 

Соотносить пословицы с содержанием произведения; 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3892/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/4158/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3870/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3870/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6462/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6462/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6464/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6464/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/


правил. 

5 Произведе-

ния о брать-

ях наших 

меньших 

(7ч) 

Животные – герои произведений. 

Цель и назначение произведений о 

взаимоотношениях человека и жи-

вотных – воспитание добрых 

чувств и бережного отношения к 

животным. Виды текстов: художе-

ственный и научно-

познавательный, их сравнение. 

Характеристика героя: описание 

его внешности, поступки, речь, 

взаимоотношения с другими геро-

ями произведения. Авторское от-

ношение к герою. Осознание 

нравственно-этический понятий: 

любовь  забота о животных  

Слушать произведения о животных; 

Понимать  прослушанный текст, отвечать на вопросы о впе-

чатлении от произведения; 

Самостоятельное чтение произведений; 

Различие прозаического текста от стихотворного; 

Обсуждать прочитанный текст: определять тему и главную 

мысль, осознавать нравственно-этическое содержание произве-

дения; 

Находить в тексте слова, характеризующие героя; 

Придумывать заголовки к частям, составлять план; 

Пересказывать содержание произведения с соблюдением по-

следовательности событий. 

Характеризовать героев. 

Сравнивать художественные и научно-познавательные тексты. 

Составлять высказывания о своем отношении к животным, 

природе и т.д.; 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6445/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3837/ 

 

 

6 Произведе-

ния о маме 

(3 ч) 

Восприятие и самостоятельное 

чтение разножанровых произведе-

ний о маме (на примере доступных 

произведений Е.А. Благининой, 

А.Л. Барто, Н.Н.Бромлей, А.В. 

Митяева, В.Д. Берестова, Э.Э. 

Мошковской, Г.П. ВИеру и др.) 

Осознание нравственно-

эстетических понятий: чувство 

любви как привязанность одного 

человека к другому, проявление 

любви и заботы о родных людях. 

Понимать  прослушанный текст, отвечать на вопросы о впе-

чатлении от произведения; 

Понимать тему и идею произведения; 

Работать  с текстом произведения: поиск и анализ ключевых 

слов, определяющих главную мысль произведения, объяснение 

заголовка, поиск значения незнакомого слова с использованием 

словаря.  

Осознавать нравственно-этических понятий; 

Выразительно читать стихотворения; 

Пересказывать текст по предложенному/составленному плану; 

Читать наизусть с соблюдением интонационного рисунка про-

изведения. 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/4178/ 

 

 

7 Фольклор-

ные и автор-

ские произ-

ведения о 

чудесах и 

фантазии (4 

ч) 

Способность автора произведения 

замечать чудесное в каждом жиз-

ненном проявлении, необычное в 

обыкновенных явлениях окружа-

ющего мира. Сочетание в произ-

ведении реалистичных событий с 

необычными, сказочными, фанта-

Работать с текстом произведений: выделять ключевые слова, 

которые определяют необычность, сказочность событий произ-

ведения, находить рифмы, наблюдать за ритмом стихотворно-

го текста, составлять интонационный рисунок с опорой на зна-

ки препинания, объяснять значения слова, используя словарь. 

Отвечать на вопросы по тексту, передавать свое впечатление и 

прочитанном тексте; 

Сравнивать разные произведения на одну тему; 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6419/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6376/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6445/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6445/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3837/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3837/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4178/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4178/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6376/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6376/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3526/


стическими. Выразительное чтение; son/3526/ 

8 Библиогра-

фическая 

культура (ра-

бота с дет-

ской книгой) 

(1 ч) 

Представление о том, что книга – 

источник необходимых знаний. 

Обложка, оглавление, иллюстра-

ции – элементы ориентировки в 

книге. Умение использовать тема-

тический каталог при выборе книг 

в библиотеке 

Находить книги по определенной теме; 

Обсуждать важность чтения для развития и обучения, исполь-

зовать изученные понятия в диалоге. 

Группировать книги по изученным разделам и темам. 

 

 

Резерв 2 ч 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3526/


2 класс 

№ Тема (раз-

дел курса), 

кол-во ча-

сов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 О нашей 

Родине (6 ч) 

Круг чтения: произведения о Родне 

(на примере стихотворений И. С. Ни-

китина, Ф.П. Савинова, А. А. Проко-

фьева, Н. М. Рубцова) Патриотиче-

ское звучание произведений о родном 

крае и природе. Отражение в произ-

ведениях о родном крае и природе. 

Отражение в произведениях нрав-

ственно-этических понятий: любовь к 

Родине, родному краю, Отечеству. 

Анализ заголовка, соотнесение его с 

главной мыслью и идеей произведе-

ния. Иллюстрация к произведению 

как отражение эмоционального от-

клика. Отражение темы Родины в 

изобразительном искусстве (пейзажи 

И. И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. 

Поленова и др) 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 

уроке, подбирать книги по теме. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Читать стихи выразительно, передавая чувство гордости за сво-

их предков. 

Понимать особенности поэтического текста. 

Рассказывать о своей Родине, используя прочитанные произве-

дения. 

Предполагать содержание произведения по его названию. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу. 

Писать сценарий поэтического вечера.  

Составлять рассказы о Родине, передавая свои чувства, своё 

отношение к Родине. 

Участвовать в работе проекта; распределять роли; находить 

нужную информацию; представлять её в соответствии с задан-

ной тематикой.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5058/start/186793/ 

 

 

2 Фольклор 

(16 ч) 

Произведения малых жанров фольк-

лора (потешки, считалки, пословицы, 

скороговорки, небылицы, загадки). 

Шуточные фольклорные произведе-

ния – скороговорки, небылицы. Осо-

бенности скороговорок, их роль в ре-

чи. Игра со словом, «перевертыш со-

бытий» как основа построения небы-

лиц. Ритм и счет – основные средства 

выразительности и построения счи-

талки. Народные песни, их особенно-

сти. Загадка как жанр фольклора, те-

матические группы загадок. Сказка – 

выражение народной мудрости, нрав-

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 

произведением в соответствии 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 опы-

том. 

Придумывать рассказ по пословице, соотносить содержание 

рассказа с пословицей. 

Находить созвучные окончания слов в песне. 

Сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, небылицы, 

опираясь на опыт создания народного творчества. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/62

03/start/182393/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/42

39/start/286196/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/50

19/start/286258/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/50

21/start/186854/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/42

40/start/286290/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5058/start/186793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5058/start/186793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6203/start/182393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6203/start/182393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4239/start/286196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4239/start/286196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5019/start/286258/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5019/start/286258/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5021/start/186854/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5021/start/186854/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4240/start/286290/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4240/start/286290/


ственная идея фольклорных сказок. 

Особенности сказок разного вида. 

Особенности сказок о животных: 

сказки народов России. Бытовая сказ-

ка: герои, место действия, особенно-

сти построения и языка. Диалог в 

сказке: наличие присказки, постоян-

ные эпитеты, волшебные герои. 

Фольклорные произведения народов 

России: отражение в сказках народ-

ного и быта культуры. 

Находить различия в потешках и прибаутках, сходных по теме. 

Находить слова, которые помогают представить героя произве-

дений устного народного творчества. 

Анализировать загадки. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Распределять загадки и пословицы по тематическим группам.  

Характеризовать героев сказки. 

Называть другие русские народные сказки, перечислять героев 

сказок. 

Соотносить пословицу и сказочный текст, определять последо-

вательность 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 повторном чтении. 

Контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать свои 

достижения 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/50

74/start/286321/ 

 

 

 

3 Звуки и 

краски род-

ной приро-

ды в разные 

времена го-

да (осень) (8 

ч) 

Тема природы в разные времена года 

(осень) в произведениях литературы. 

Формирование эстетического воспри-

ятия явлений природы. Использова-

ние средств выразительности при 

описании природы: сравнение и эпи-

тет. Настроение, которое создает пей-

зажная лирика. Иллюстрация к про-

изведению как отражение эмоцио-

нального отклика на произведение. 

Отражение темы «осенняя природа» в 

картинах художников (пейзаж): И.И. 

Левитана, В.Д.Поленова, А.И. Куин-

джи, И.И. Шишкина и др и музы-

кальных произведениях композито-

ров 

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 художественном тексте. 

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте.  

Придумывать собственные сравнения. 

Слушать звуки осени, переданные в лирическом тексте, срав-

нивать звуки, описанные в художественном тексте, с музыкаль-

ным произведением, подбирать музыкальное сопровождение к 

стихотворному тексту.  

Представлять картины осенней природы. 

Составлять палитру прочитанного стихотворения с помощью 

красок. 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста. 

Находить средства художественной выразительности, подби-

рать свои слова; создавать с помощью слова собственные кар-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/50

27/start/286352/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/50

28/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/42

45/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/42

46/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5074/start/286321/
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тины.  

Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Контролировать себя в процессе чтения, самостоятельно оце-

нивать свои достижения 

4 О детях и 

дружбе (12 

ч) 

Тема дружбы в художественном про-

изведении (расширение круга чтения: 

произведения С.А. Буруздина, Н.Н. 

Носов, В.А. Осеевой, А. Гайдара, В,В. 

Лунина и др) Отражение в произве-

дениях нравственно-этических поня-

тий: дружба, терпение, уважение, по-

мощь друг к другу. Главная мысль 

произведения. Герой произведения 

(введение понятия «главный герой»), 

его характеристика (портрет), оценка 

поступков. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать вслух с посте-

пенным переходом на чтение про себя, увеличивать темп чте-

ния вслух, исправляя ошибки при повторном чтении текста. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Определять последовательность событий в произведении. 

Придумывать продолжение рассказа. 

Соотносить основную мысль рассказа, стихотворения с посло-

вицей. 

Объяснять нравственный смысл рассказов. 

Объяснять и понимать поступки героев. 

Понимать авторское отношение к героям и их поступкам, выра-

зительно читать по ролям. 

Составлять план рассказа, пересказывать по плану. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. 

Составлять короткий рассказ на предложенную тему 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/50

31/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/42
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/50

22/ 

 

 

5 Мир сказок 

(12 ч) 

Расширение представлений о фольк-

лорной и литературной сказке: «бро-

дячие» сюжеты. Определение фольк-

лорной основы авторских сказок. Ха-

рактеристика авторской сказки: ге-

рои, особенности построения и языка. 

Сходство тем и сюжетов сказок раз-

ных народов. Тема дружбы в произ-

ведениях зарубежных авторов. Со-

ставление плана произведения: части 

текста, их главные темы. Иллюстра-

ции, их значение в раскрытии содер-

жания произведения. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 

уроке. 

Читать и воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать народную и литературную сказки. 

Определять виды текстов. 

Знать отличительные особенности литературной сказки. 

Рассказывать о герое с опорой на текст сказки. 

Определять главную мысль произведения и смысл заглавия. 

Делить текст на части. 

Составлять план сказки с опорой на главные события. 

Пересказывать сказку по плану подробно и выборочно.  

Придумывать свой вариант сказки, используя литературные 

приёмы. 

Составлять рекомендованный список литературы.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/50

46/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/42

51/ 

 

 

 

6 Звуки и 

краски род-

Тема природы в разные времена года 

(зима) в произведениях литературы. 

Прогнозировать содержание раздела. Рассматривать сборники 

стихов, определять их содержание по названию сборника. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/42

54/ 
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ной приро-

ды в разные 

времена го-

да (зима) (12 

ч) 

Формирование эстетического воспри-

ятия явлений природы (звуки, краски 

зимы). Использование средств выра-

зительности при описании природы: 

сравнение и эпитет. Настроение, ко-

торое создает пейзажная лирика (о 

зиме). Иллюстрация к произведению 

как отражение эмоционального от-

клика на произведение. Отражение 

темы «Природа зимой» в картинах 

художников (пейзаж): В.Д. Левитана, 

В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. 

Шишкина и музыкальных произведе-

ниях композиторов. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Читать выразительно, отражая настроение стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. Соотносить по-

словицы с главной мыслью произведения. 

Сравнивать произведения разных поэтов на одну тему. 

Рисовать словесные картины зимней природы с опорой на текст 

стихотворения.  

Подбирать музыкальное сопровождение к текстам, придумы-

вать свою музыку.  

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте.  

Чувствовать ритм и мелодику стихотворения, читать стихи 

наизусть.  

Понимать особенности были и сказочного текста. 

Сравнивать и характеризовать героев произведения на основе 

их поступков, использовать слова-антонимы для их характери-

стики.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/50

36/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/50
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/42

55/ 

 

 

7 О братьях 

наших 

меньших (18 

ч) 

Жанровое многообразие произведе-

ний о животных (песни, загадки, 

сказки, басни, рассказы, стихотворе-

ния) Дружба людей и животных - те-

ма литературы (произведения Е.И. 

Чарушина, В.В, Бианки, В.В. Чапли-

ной, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, 

С.В. Образцова, М.М. Пришвина и 

др) Отражение образов животных в 

фольклоре. Герои стихотворных и 

прозаических произведений о живот-

ных. Описание животных в художе-

ственном и научно-познавательном 

тексте. Приемы раскрытия автором 

отношений людей и животных. Нрав-

ственно-этические понятия: отноше-

ние человека к животным (любовь и 

забота). Особенности басни как жанр 

литературы, прозаические и стихо-

творные басни (на примере произве-

дений И.А. Крылова, Л.Н. Толстого) 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 

произведением, выбирать виды деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать художественный и научно-познавательный тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о животных. 

Определять последовательность событий. 

Составлять план. 

Пересказывать подробно по плану произведение. 

Видеть красоту природы, изображённую в художественных 

произведениях. 

Определять героев произведения, характеризовать их, выра-

жать своё собственное отношение к героям, давать нравствен-

ную оценку поступкам. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 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 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/50
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Мораль басни как нравственный урок 

(поучение). Знакомство с художника-

ми-иллюстраторами, анималистами 

(без использования термина): 

Е.И.Чарушин, В.В. Бианки 

8 Звуки и 

краски род-

ной приро-

ды в разные 

времена го-

да (весна, 

лето) (18 ч) 

Тема природы в разные времена года 

(весна, лето) в произведениях литера-

туры. Формирование эстетического 

восприятия явлений природы. Ис-

пользование средств выразительности 

при описании природы: сравнение и 

эпитет. Настроение, которое создает 

пейзажная лирика (о весне и лете). 

Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика 

на произведение. Отражение тем. 

«Весенняя природа», «Летняя приро-

да» в картинах художников: 

И.И.Левитана, В.Д.Поленова, 

А.И.Куинджи, И.И. Шишкина и му-

зыкальных произведениях компози-

торов. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворения и 

загадки с выражением, передавать настроение с помощью ин-

тонации, темпа чтения, силы голоса. 

Наблюдать за жизнью слова. 

Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загадками. 

Сочинять собственные загадки на основе опорных слов прочи-

танных загадок. 

Представлять картины весенней природы. 

Находить слова в стихотворении, которые помогают предста-

вить героев. 

Объяснять отдельные выражения в лирическом тексте.  

Сравнивать стихотворения о весне разных поэтов. 

Придумывать самостоятельно вопросы к стихотворению.  

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. 

Контролировать и оценивать своё чтение 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/42
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/50

61/ 

 

 

9 О наших 

близких и 

семье (18 ч) 

Тема семьи, детства, взаимоотноше-

ний взрослых и детей в творчестве 

писателей и фольклорных произведе-

ниях. Отражение нравственных се-

мейных ценностей в произведениях о 

семье: любовь и сопереживание, ува-

жение и внимание к старшему поко-

лению, радость общения и защищен-

ность в семье. Международный жен-

ский день, День Победы – тема худо-

жественных произведений. 

Понимать  прослушанный текст, отвечать на вопросы о впе-

чатлении от произведения; 

Понимать тему и идею произведения; 

Работать  с текстом произведения: поиск и анализ ключевых 

слов, определяющих главную мысль произведения, объяснение 

заголовка, поиск значения незнакомого слова с использованием 

словаря.  

Осознавать нравственно-этических понятий; 

Выразительно читать стихотворения; 

Пересказывать текст по предложенному/составленному плану; 

Читать наизусть с соблюдением интонационного рисунка про-

изведения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/50

70/ 

 

 

10 Зарубежная 

литература 

(11 ч) 

Литературная сказка: зарубежные пи-

сатели-сказочники (Ш.Перро, братья 

Гримм, Х-К Андерсен) Характери-

стика авторской сказки: герои, осо-

Прогнозировать содержание раздела. Выбирать книгу 

для самостоятельного чтения. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про се-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/50

67/ 
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бенности построения и языка. Сход-

ство тем и сюжетов сказок разных 

народов. Тема дружбы в произведе-

ниях зарубежных авторов. Составле-

ние плана художественного произве-

дения: части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в раскры-

тии содержания произведения 

бя. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Сравнивать песенки разных народов с русскими песенками, 

находить сходство и различия. 

Объяснять значение незнакомых слов. 

Определять героев произведений. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с героями русских ска-

зок, находить общее и различия. 

Давать характеристику героев произведения. 

Придумывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты литературных сказок разных стран. 

Составлять план сказки, определять последовательность собы-

тий. 

Пересказывать подробно сказку на основе составленного пла-

на, называть волшебные события и предметы в сказке. 

Участвовать в проектной деятельности. 

Создавать свои собственные проекты.  

Инсценировать литературные сказки зарубежных писателей. 

Находить книги зарубежных сказочников в школьной и домаш-

ней библиотеках, составлять списки книг для чтения летом (с 

учителем). 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. 

Проверять себя, сверяя свой ответ с текстом, и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

67/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/50
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/42
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11 Библиогра-

фическая 

культура 

(работа с 

детской 

книгой и 

справочной 

литерату-

рой) (2 ч) 

Книга как источник необходимых 

знаний. Элементы книги: содержание 

или оглавление, аннотация, иллю-

страция. Выбор книг на основ реко-

мендательного списка, тематические 

картотеки библиотеки. Книга учеб-

ная, художественная, справочная. 

Находить книги по определенной теме; 

Обсуждать важность чтения для развития и обучения, исполь-

зовать изученные понятия в диалоге. 

Группировать книги по изученным разделам и темам. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/62

98/ 

 

 

Резерв 6 ч 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4267/
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3 класс 

№ Тема (раз-

дел курса), 

кол-во ча-

сов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 О Родине и 

ее истории 

(6 ч) 

Любовь к Родине и ее история - важ-

ные темы произведений литературы. 

Чувство любви к Родине, сопричаст-

ность к прошлому и настоящему сво-

ей страны и родного края – главные 

идеи, нравственные ценности, выра-

женные в произведениях о Родине. 

Образ Родины в стихотворных и про-

заических произведениях писателей и 

поэтов 19-20 в. Осознание нравствен-

но-эстетических понятий: любовь к 

родной стороне, малой родине, гор-

дость за красоту и величие своей От-

чизне. Роль и особенности заголовка 

произведения. Репродукция картин 

как иллюстрации к произведениям о 

Родине. Использование средств выра-

зительности при чтении вслух: инто-

нация, темп, ритм, логические ударе-

ния 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 

уроке, подбирать книги по теме. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Читать стихи выразительно, передавая чувство гордости за сво-

их предков. 

Понимать особенности поэтического текста. 

Рассказывать о своей Родине, используя прочитанные произве-

дения. 

Предполагать содержание произведения по его названию. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу. 

Писать сценарий поэтического вечера.  

Составлять рассказы о Родине, передавая свои чувства, своё 

отношение к Родине. 

Участвовать в работе проекта; распределять роли; находить 

нужную информацию; представлять её в соответствии с задан-

ной тематикой.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

 

 

2 Фольклор 

(16 ч) 

Расширение знаний о малых жанрах 

фольклора. Знакомство с видами за-

гадок. Пословицы народов России. 

Книги и словари, созданные 

В.И.Далем. Активный словарь: об-

разные слова, пословицы и поговор-

ки, крылатые выражения в устной 

речи. Нравственные ценности в фоль-

клорных произведениях народов Рос-

сии. 

Фольклорная сказка как отражение 

общечеловеческих ценностей и нрав-

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 

уроке. 

Различать виды устного народного творчества: малые и боль-

шие жанры. 

Воспроизводить наизусть текст русских народных песен. 

Отличать докучные сказки от других видов сказок, называть 

их особенности. 

Принимать участие в коллективном сочинении сказок с опорой 

на особенности их построения. 

Называть виды прикладного искусства. 

Читать текст целыми словами без ошибок и повторов. Осмыс-

ливать содержание прочитанного текста (с помощью вопросов, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5156/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5155/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4370/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5156/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5156/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4370/


ственных правил. Виды сказок. Ху-

дожественные особенности сказок: 

построение, язык. Характеристики 

героя, волшебные помощники, иллю-

страция как отражения сюжета вол-

шебной сказки. Отражение в сказках 

народного быта и культуры. Состав-

ление плана сказки. 

Расширение представлений о 

народной песне. Чувства, которые 

рождают песни, темы песен. Описа-

ние картин природы как способ рас-

сказать в песне о родной земле. Бы-

лина как народный песенный сказ о 

важном историческом событии. 

Фольклорные особенности жанра бы-

лин: язык, характеристика главного 

героя. Характеристика былин как ге-

роического песенного сказа, их осо-

бенности. Язык былин, устаревшие 

слова, их место в былине и представ-

ление в современной лексике. Репро-

дукции картин как иллюстрации к 

эпизодам фольклорного произведе-

ния. 

пересказа, самостоятельно). 

Использовать чтение про себя для составления выборочного и 

краткого пересказов. 

Ускорять или замедлять темп чтения, соотнося его с содержа-

нием.  

Определять особенности текста волшебных сказок, называть 

волшебные предметы, описывая волшебные события. 

Сравнивать содержание сказок и иллюстрации к ним. 

Делить текст на части. 

Пересказывать текст по самостоятельно составленному плану, 

находить героев, которые противопоставлены в сказке. 

Использовать слова с противоположным значением при харак-

теристике героев. 

Называть основные черты характера героев. 

Характеризовать героев произведения. 

Сравнивать героев произведения, героев разных сказок. 

Инсценировать сказку: распределять роли, выбирать диалоги. 

Придумывать свои сказочные истории.  

Сравнивать произведения словесного, музыкального, изобрази-

тельного искусства.  

Участвовать в работе группы, читать фрагменты текста в паре. 

Договариваться друг с другом, выражать свою позицию. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

3 Творчество 

А.С. Пуш-

кина (9 ч) 

А.С. Пушкин – великий русский поэт. 

Лирические произведения: средства 

художественной выразительности; 

рифма, ритм. Литературные сказки в 

стихах. Нравственный смысл произ-

ведения, структура сказочного текста, 

особенности сюжета, прием повтора 

как основа изменения сюжета. Связь 

пушкинских сказок с фольклорными. 

Положительные и отрицательные ге-

рои, волшебные помощники, язык 

авторской сказки И.Я. Библин - ил-

люстратор сказок 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 

уроке, выбирать виды деятельности. 

Читать произведения вслух и про себя, увеличивая темп чтения. 

Понимать содержание прочитанного, высказывать своё отно-

шение. 

Называть отличительные особенности стихотворного текста. 

Объяснять значение некоторых слов с опорой на тест или поль-

зуясь словарём в учебнике и толковым словарём. 

Находить средства художественной выразительности в лириче-

ских текстах (эпитеты, сравнения). 

Использовать средства художественной выразительности в 

устных высказываниях.  

Знать особенности литературной сказки. 

Определять нравственный смысл литературной сказки. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5122/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5158/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4372/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5160/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4373/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5122/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5122/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4372/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4372/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5160/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5160/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4373/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4373/


Сравнивать произведение живописи и произведение литерату-

ры. 

Давать характеристику героев литературной сказки.  

Определять самостоятельно тему и главную мысль рассказа. 

Сравнивать рассказ-описание и рассказ-рассуждение.  

Составлять разные виды планов, воссоздавать текст по плану. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, отве-

чать на вопросы по содержанию.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

4 Творчество 

И.А. Кры-

лова (4 ч) 

Басня – произведение-поучение, ко-

торое помогает умидеть свои и чужие 

недостатки. Иносказание в баснях. 

И.А.Крылов – великий русский бас-

нописец. Басни И.А. Крылова: назна-

чение темы и герои, особенности 

языка. Явная и скрытая мораль басен. 

Использование крылатых выражений 

в речи. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 

уроке, выбирать виды деятельности. 

Читать произведения вслух и про себя, увеличивая темп чтения. 

Понимать содержание прочитанного, высказывать своё отно-

шение. 

Объяснять значение некоторых слов с опорой на тест или поль-

зуясь словарём в учебнике и толковым словарём. 

Использовать средства художественной выразительности в 

устных высказываниях.  

Сравнивать произведение живописи и произведение литерату-

ры. 

Определять самостоятельно тему и главную мысль рассказа. 

Составлять разные виды планов, воссоздавать текст по плану. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, отве-

чать на вопросы по содержанию.  

Определять особенности басни, выделять мораль басни в 

текстах. 

Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на основе их поступков.  

Инсценировать басню. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Различать в басне изображённые события и скрытый смысл 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3496/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4374/ 

 

 

5 Картины 

природы в 

произведе-

ниях поэтов 

и писателей 

19 в (8 ч) 

Лирические произведения как способ 

передачи чувств людей, автора. Кар-

тины природы в лирических произве-

дениях поэтов 19 века: Ф.И.Тютчев, 

А.А. Фет, М.Ю.Лермонтов, А.Н. 

Майков, Н.А. Некрасов. Чувства, вы-

зываемые лирическими произведени-

ями. Средства выразительности в 

Прогнозировать содержание раздела. Готовиться к уроку, под-

бирая стихи русских поэтов. 

Воспринимать на слух художественное произведение, читать 

выразительно стихи русских поэтов, воспроизводить их 

наизусть. 

Определять средства художественной выразительности в лири-

ческом тексте.  

Наслаждаться поэзией, понимать и любить её.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6229/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3484/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3527/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3496/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3496/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6229/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3484/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3484/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3527/


произведениях лирики: эпитеты, си-

нонимы, антонимы, сравнения. Зву-

козапись, ее выразительное значение. 

Олицетворение как одно из средств 

выразительности лирического произ-

ведения. Живописные полотна как 

иллюстрации  

Определять самостоятельно интонацию, которая больше всего 

соответствует содержанию произведения. 

Определять по тексту, как отражаются переживания автора в 

его стихах. 

Размышлять, всегда ли совпадают они с собственными, лич-

ными переживаниями и отношениями к жизни, природе, людям. 

Высказывать своё мнение о герое стихотворных произведений, 

определять, принадлежат ли мысли, чувства, настроение только 

автору, или они выражают личные чувства других людей. 

Читать стихи выразительно, передавая изменения в настроении, 

выраженные автором. 

Самостоятельно оценивать своё чтение 

 

 

 

6 Творчество 

Л. Н. Тол-

стого (10 ч) 

Жанровое многообразие произведе-

ний Л. Н. Толстого: сказки, рассказы, 

басни, быль. Рассказ как повествова-

ние: связь содержания с реальным 

событием. Структурные части произ-

ведения (композиция): начало, завяз-

ка действия, кульминация, развязка. 

Эпизод как часть рассказа. Различные 

виды плана. Сюжет рассказа: основ-

ные события, главные герои, дей-

ствующие лица, различение рассказ-

чика и автора произведения. Художе-

ственные особенности текста-

описания, текста-рассуждения. 

Прогнозировать содержание раздела, устанавливать мотив 

изучения и цели чтения. 

Отвечать на поставленные вопросы; 

Слушать и читать произведения Л.Н. Толстого; 

Обсуждать тему и главную мысль текста; 

Определять признаки жанра; 

Анализировать сюжет рассказа: определять последователь-

ность событий, формулировать вопросы по основным событи-

ям сюжета, восстанавливать нарушенной последовательности 

событий, составлять цитатный план. 

Работать  с композицией произведения: определять завязку, 

кульминации и развязки; 

Пересказывать содержание произведения, используя разные 

типы речи. 

Сравнивать рассказы Л.Н.Толстого 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4375/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5161/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5163/ 

 

 

7 Литератур-

ная сказка 

(9 ч) 

Литературная сказка русских писате-

лей, расширение круга чтения на 

примере произведений Д. Н. Мамина-

Сибиряка, В. Ф. Одоевского, В. М. 

Гаршина, М. Горького, И.С. Соколо-

ва-Микитова. Особенности авторчких 

сказок (сюжет, язык, герои). Состав-

ление аннотации. 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух 

тексты литературных сказок, высказывать своё мнение, отно-

шение. 

Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы вырази-

тельного чтения при перечитывании сказки. 

Сравнивать содержание литературной и народной сказок, 

определять нравственный смысл сказки. 

Наблюдать за развитием и последовательностью событий в ли-

тературных сказках. 

Объяснять значения разных слов с опорой на текст, с помощью 

словаря в учебнике или толкового словаря. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5142/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4919/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5143/ 
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Сравнивать героев литературной сказки, характеризовать их, 

используя текст сказки. 

Определять авторское отношение к изображаемому. 

Читать сказку в лицах. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

на основе диагностической работы, представленной в учебнике 

8 Картины 

природы в 

произведе-

ниях поэтов 

и писателей 

ХХ в. (10 ч) 

Картины природы в лирических и 

прозаических произведениях писате-

лей ХХ века (расширение круга чте-

ния на примере произведений. И. А. 

Бунина, К. Д. Бальмонта, С. А. Есе-

нина, А. П. Чехова, И.С. Соколова-

Микитова и др.). Чувства, вызывае-

мые описанием природы (пейзажа) в 

художественном произведении. Сред-

ства художественной выразительно-

сти при описании пейзажа (расшире-

ние представления): эпитеты, олице-

творение, синонимы, антонимы, 

сравнения, звукопись. Повтор как 

прием художественной выразитель-

ности. Репродукция картины как ил-

люстрация к художественному про-

изведению. 

Прогнозировать содержание раздела. Готовиться к уроку, под-

бирая стихи русских поэтов. 

Воспринимать на слух художественное произведение, читать 

выразительно стихи русских поэтов, воспроизводить их 

наизусть. 

Определять средства художественной выразительности в лири-

ческом тексте.  

Наслаждаться поэзией, понимать и любить её.  

Определять самостоятельно интонацию, которая больше всего 

соответствует содержанию произведения. 

Определять по тексту, как отражаются переживания автора в 

его стихах. 

Размышлять, всегда ли совпадают они с собственными, лич-

ными переживаниями и отношениями к жизни, природе, людям. 

Высказывать своё мнение о герое стихотворных произведений, 

определять, принадлежат ли мысли, чувства, настроение только 

автору, или они выражают личные чувства других людей. 

Читать стихи выразительно, передавая изменения в настроении, 

выраженные автором. 

Самостоятельно оценивать своё чтение 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5178/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4361/ 

 

 

9 Произведе-

ния о взаи-

моотноше-

ниях чело-

века и жи-

вотных (16 

ч) 

Человек и его отношение с животны-

ми: верность, преданность, забота и 

любовь (расширение круга чтения на 

примере произведений Д. Н. Мамина-

Сибиряка, К. Г. Паустовского, М.М. 

Пришвина, С.В. Образцова, В.Л. Ду-

рова, Б.С. Житкова и др.) Особенно-

сти рассказа: тема, герои, реальность 

событий, композиция, объекты опи-

сания (портрет героя, описание инте-

рьера). 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке, используя условные обозначения. 

Читать и воспринимать на слух произведения. 

Определять жанр произведения.  

Понимать нравственный смысл рассказов. 

Определять основную мысль рассказа. 

Составлять план произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая из произведения слова-

определения, характеризующие его поступки и характер. 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом 

автора. 

Пересказывать произведение на основе плана. 

Придумывать свои рассказы о животных.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5179/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5180/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5181/ 
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Проверять составленный план, сверяя его с текстом и самостоя-

тельно оценивать свои достижения 

10 Произведе-

ния о детях 

(18 ч) 

Дети – герои произведений: раскры-

тие тем «Разные детские судьбы», 

«Дети на войне». Отличие автора от 

героя и рассказчика. Герой художе-

ственного произведения: время и ме-

сто проживания, особенности внеш-

него вида и характера. Историческая 

обстановка как фон создания произ-

ведения: судьбы крестьянских детей, 

дети на войне. Основные события 

сюжета, отношение к ним героев 

произведения. Оценка нравственных 

качеств, проявляющихся в военное 

время. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 

уроке. 

Подбирать книги по теме, рассказывать об их содержании. 

Воспринимать на слух художественное произведение, читать 

выразительно диалоги. 

Находить смешные эпизоды из юмористических рассказов, 

определять отношение автора к героям. 

Определять, что важное и серьёзное скрывается за усмешкой 

автора. 

Анализировать заголовки произведений. 

Использовать в своей речи средства художественной вырази-

тельности (сравнения, эпитеты). 

Придумывать музыкальное сопровождение к прозаическому 

тексту.  

Составлять план текста. 

Пересказывать текст на основе плана. 

Придумывать смешные рассказы о школьной жизни, не обижая 

своих друзей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4376/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5185/ 

 

 

11 Юмористи-

ческие про-

изведения (6 

ч) 

Комичность как основа сюжета. Ге-

рой юмористического произведения. 

Средства выразительности текста 

юмористического содержания: пре-

увеличение. Авторы юмористических 

рассказов: М.М. Зощенко, Н.Н. Носов 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 

уроке. 

Подбирать книги по теме, рассказывать об их содержании. 

Воспринимать на слух художественное произведение, читать 

выразительно диалоги. 

Находить смешные эпизоды из юмористических рассказов, 

определять отношение автора к героям. 

Составлять план текста. 

Пересказывать текст на основе плана. 

Придумывать смешные рассказы о школьной жизни, не обижая 

своих друзей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4379/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4380/ 

 

12 Зарубежная 

литература 

(10 ч) 

Круг чтения: литературные сказки Ш. 

Перо, Х-К Андерсена, Ц. Топелиуса, 

Р. Киплинга, Дж. Родари. Особенно-

сти авторских сказок (сюжет, язык, 

герои). Рассказы о животных зару-

бежных писателей. Известные пере-

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 

уроке. 

Читать и воспринимать на слух художественное произведение. 

Находить в мифологическом тексте эпизоды, рассказывающие о 

представлениях древних людей о мире. 

Составлять рассказ о творчестве писателя (с помощью учите-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4385/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5193/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4376/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4376/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4385/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4385/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5193/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5193/


водчики зарубежной литературы: С. 

Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б.В. За-

ходер 

ля). 

Пересказывать выборочно произведение. 

Сравнивать сказки разных народов. 

Сочинять свои сказки. 

Определять нравственный смысл сказки (с помощью учителя). 

Подбирать книги по рекомендованному списку и собственному 

выбору, записывать названия и авторов произведений, прочи-

танных летом. 

Рассказывать о прочитанных книгах зарубежных писателей, 

выражать своё мнение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

 

13 Библиогра-

фическая 

литература 

(работа с 

детской 

книгой и 

справочной 

литерату-

рой) (4 ч) 

Ценность чтения художественной ли-

тературы и фольклора, осознание 

важности читательской деятельности. 

Использование с учетом учебных за-

дач аппарата издания (обложка, 

оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации). Правила юного чита-

теля. Книга как особый вид искус-

ства. Общее представление о первых 

книгах на Руси, знакомство с руко-

писными книгами. 

Находить книги по определенной теме; 

Обсуждать важность чтения для развития и обучения, исполь-

зовать изученные понятия в диалоге. 

Группировать книги по изученным разделам и темам. 

 

 

Резерв 10 ч  



4 класс 

№ Тема (раз-

дел курса), 

кол-во ча-

сов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 О Родине, 

героические 

страницы 

истории (12 

ч) 

Наше Отечество, образ родной земли 

в стихотворных и прозаических про-

изведениях писателей и поэтов XIX-

XX в.в. (произведения И. С. Никити-

на, Н.М. Языкова, С. Т. Романовско-

го, А.Т. Твардовского, С.Д. Дрожжи-

на, В.М. Пескова и др.). Представле-

ние о проявлении любви к родной 

земле в литературе разных народов 

(на примере писателей родного края, 

народ России). Знакомство с культур-

но-историческим наследием России, 

великие люди и события: образы 

Александра Невского, Дмитрия По-

жарского, Дмитрия Донского, Алек-

сандра Суворова, Михаила Кутузова 

и других выдающихся защитников 

Отечества (по выбору). Отражение 

нравственной идеи: любовь к Родине. 

Героическое прошлое России, тема 

ВОВ в произведениях литературы. 

Осознание понятий: поступок, по-

двиг. Расширение представлений о 

народной и авторской пес о народной 

и авторской песне: понятие «истори-

ческая песня», знакомство с песнями 

на тему ВОВ. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 

уроке, подбирать книги по теме. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Читать стихи выразительно, передавая чувство гордости за сво-

их предков. 

Понимать особенности поэтического текста. 

Рассказывать о своей Родине, используя прочитанные произве-

дения. 

Предполагать содержание произведения по его названию. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу. 

Писать сценарий поэтического вечера.  

Составлять рассказы о Родине, передавая свои чувства, своё 

отношение к Родине. 

Участвовать в работе проекта; распределять роли; находить 

нужную информацию; представлять её в соответствии с задан-

ной тематикой.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6023/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6024/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6025/ 

 

 

2 Фольклор 

(11 ч) 

Фольклор как народная духовная 

культура. Представление о многооб-

разии видов фольклора: словесный, 

музыкальный, обрядовый (календар-

ный). Понимание культурного значе-

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 

уроке. 

Различать виды устного народного творчества: малые и боль-

шие жанры. 

Воспроизводить наизусть текст русских народных песен. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6021/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6022/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6023/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6023/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6024/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6024/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6021/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6021/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6022/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6022/


ния фольклора для появления худо-

жественной литературы. Обобщение 

представлений о малых жанрах фоль-

клора. Сказочники. Собиратели 

фольклора (А.Н. Афанасьев, 

В.И.Даль). Углубление представле-

ний о видах сказок: о животных, бы-

товые, волшебные. Отражение в про-

изведениях фольклора нравственных 

ценностей, быта и культуры народов 

мира. Сходство фольклорных произ-

ведений разных народов по тематике, 

художественным образам и форме. 

Расширение представлений о бы-

лине как эпической песне о героиче-

ском событии. Герой былины – за-

щитник страны. Образы русских бо-

гатырей. Средства художественной 

выразительности в былине: устойчи-

вые выражения, повторы, гипербола. 

Устаревшие слова, их место в былине 

и представление в современной лек-

сике. Народные былинно-сказочные 

темы в творчестве В. М. Васнецова. 

Отличать докучные сказки от других видов сказок, называть 

их особенности. 

Принимать участие в коллективном сочинении сказок с опорой 

на особенности их построения. 

Называть виды прикладного искусства. 

Читать текст целыми словами без ошибок и повторов. Осмыс-

ливать содержание прочитанного текста (с помощью вопросов, 

пересказа, самостоятельно). 

Использовать чтение про себя для составления выборочного и 

краткого пересказов. 

Ускорять или замедлять темп чтения, соотнося его с содержа-

нием.  

Определять особенности текста волшебных сказок, называть 

волшебные предметы, описывая волшебные события. 

Сравнивать содержание сказок и иллюстрации к ним. 

Делить текст на части. 

Пересказывать текст по самостоятельно составленному плану, 

находить героев, которые противопоставлены в сказке. 

Использовать слова с противоположным значением при харак-

теристике героев. 

Называть основные черты характера героев. 

Характеризовать героев произведения. 

Сравнивать героев произведения, героев разных сказок. 

Инсценировать сказку: распределять роли, выбирать диалоги. 

Придумывать свои сказочные истории.  

Сравнивать произведения словесного, музыкального, изобрази-

тельного искусства.  

Участвовать в работе группы, читать фрагменты текста в паре. 

Договариваться друг с другом, выражать свою позицию. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

 

 

3 Творчество 

А. С. Пуш-

кина (12 ч) 

Картины природы в лирических про-

изведениях А. С. Пушкина. Углубле-

ние представления о средствах худо-

жественной выразительности в сти-

хотворном произведении (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора). 

Расширение представления о литера-

турных сказках в стихах. Фольклор-

ная основа авторской сказки. Поло-

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 

уроке, выбирать виды деятельности. 

Читать произведения вслух и про себя, увеличивая темп чтения. 

Понимать содержание прочитанного, высказывать своё отно-

шение. 

Называть отличительные особенности стихотворного текста. 

Объяснять значение некоторых слов с опорой на тест или поль-

зуясь словарём в учебнике и толковым словарём. 

Находить средства художественной выразительности в лириче-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4478/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4485/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6027/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4478/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4478/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4485/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4485/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6027/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6027/


жительные и отрицательные герои, 

волшебные помощники, язык автор-

ской сказки. 

ских текстах (эпитеты, сравнения). 

Использовать средства художественной выразительности в 

устных высказываниях.  

Знать особенности литературной сказки. 

Определять нравственный смысл литературной сказки. 

Сравнивать произведение живописи и произведение литерату-

ры. 

Давать характеристику героев литературной сказки.  

Определять самостоятельно тему и главную мысль рассказа. 

Сравнивать рассказ-описание и рассказ-рассуждение.  

Составлять разные виды планов, воссоздавать текст по плану. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, отве-

чать на вопросы по содержанию.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4486/ 

 

4 Творчество 

И. А. Кры-

лова (4 ч) 

Представление о басне как лиро-

эпическом жанре. Расширение круга 

чтения басен на примере произведе-

ний А.И. Крылова, И.И. Хамницера, 

Л.Н. Толстого и др. Басни стихотвор-

ные и прозаические. Развитие собы-

тий в басне, ее герои (положитель-

ные, отрицательные). Аллегория в 

баснях. Сравнение басен: назначение 

темы и герои, особенности языка. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 

уроке, выбирать виды деятельности. 

Читать произведения вслух и про себя, увеличивая темп чтения. 

Понимать содержание прочитанного, высказывать своё отно-

шение. 

Объяснять значение некоторых слов с опорой на тест или поль-

зуясь словарём в учебнике и толковым словарём. 

Использовать средства художественной выразительности в 

устных высказываниях.  

Сравнивать произведение живописи и произведение литерату-

ры. 

Определять самостоятельно тему и главную мысль рассказа. 

Составлять разные виды планов, воссоздавать текст по плану. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, отве-

чать на вопросы по содержанию.  

Определять особенности басни, выделять мораль басни в 

текстах. 

Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на основе их поступков.  

Инсценировать басню. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Различать в басне изображённые события и скрытый смысл 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5717/ 

 

 

5 Творчество 

М.Ю. Лер-

монтова (4 

Лирические произведения: средства 

художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); 

Прогнозировать содержание раздела, устанавливать мотив 

изучения и цели чтения. 

Отвечать на поставленные вопросы; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6028/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4486/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4486/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5717/
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ч) рифма, ритм. Метафора как «сверну-

тое» сравнение. Строфа как элемент 

композиции стихотворения. Перенос-

ное значение слов в метафоре. Мета-

фора в стихотворениях М. Ю. Лер-

монтова. 

Слушать и читать произведения М.Ю.Лермонтова; 

Обсуждать тему и главную мысль текста; 

Определять признаки жанра; 

Анализировать сюжет рассказа: определять последователь-

ность событий, формулировать вопросы по основным событи-

ям сюжета, восстанавливать нарушенной последовательности 

событий, составлять цитатный план. 

Пересказывать содержание произведения, используя разные 

типы речи. 

Сравнивать рассказы М.Ю.Лермонтова; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4487/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6029/ 

 

 

6 Литератур-

ная сказка 

(9 ч) 

Тематика авторских стихотворных 

сказок. Расширение представлений о 

героях литературных сказок (произ-

ведения М. Ю. Лермонтова, П.П. Ер-

шова, П.П, Бажова, С.Т. Аксакова). 

Связь литературной сказки с фольк-

лорной: народная речь – особенность 

авторской сказки. Иллюстрации в 

сказке: назначение, особенности. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 

уроке. 

Читать и воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать народную и литературную сказки. 

Определять виды текстов. 

Знать отличительные особенности литературной сказки. 

Рассказывать о герое с опорой на текст сказки. 

Определять главную мысль произведения и смысл заглавия. 

Делить текст на части. 

Составлять план сказки с опорой на главные события. 

Пересказывать сказку по плану подробно и выборочно.  

Придумывать свой вариант сказки, используя литературные 

приёмы. 

Составлять рекомендованный список литературы.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6026/ 

 

 

7 Картины 

природы в 

творчестве 

поэтов и 

писателей  

XIX века (7 

ч) 

Лирика, лирические произведения как 

описание в стихотворной форме 

чувств поэта, связанных с наблюде-

ниями, описаниями природы. Расши-

рение круга чтения лирических про-

изведений поэтов  XIX века: В.А. 

Жуковский, Е.А. Бартынский, Ф. И. 

Тютчев, А.А. Фет, Н. А. Некрасов. 

Темы стихотворных произведений, 

герой лирического произведения. Ав-

торские приемы создания художе-

ственного образа в лирике. Углубле-

ние представлений о средствах выра-

зительности в произведениях лирики: 

Прогнозировать содержание раздела. Готовиться к уроку, под-

бирая стихи русских поэтов. 

Воспринимать на слух художественное произведение, читать 

выразительно стихи русских поэтов, воспроизводить их 

наизусть. 

Определять средства художественной выразительности в лири-

ческом тексте.  

Наслаждаться поэзией, понимать и любить её.  

Определять самостоятельно интонацию, которая больше всего 

соответствует содержанию произведения. 

Определять по тексту, как отражаются переживания автора в 

его стихах. 

Размышлять, всегда ли совпадают они с собственными, лич-

ными переживаниями и отношениями к жизни, природе, людям. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6032/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4490/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4487/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4487/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6029/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6029/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6026/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6026/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6032/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6032/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4490/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4490/


эпитеты, синонимы, антонимы, срав-

нения, олицетворения, метафоры. Ре-

продукция картины как иллюстрации 

к лирическому произведению.  

Высказывать своё мнение о герое стихотворных произведений, 

определять, принадлежат ли мысли, чувства, настроение только 

автору, или они выражают личные чувства других людей. 

Читать стихи выразительно, передавая изменения в настроении, 

выраженные автором. 

Самостоятельно оценивать своё чтение 

8 Творчество 

Л.Н. Тол-

стого (7 ч) 

Расширение представлений о творче-

стве: рассказ (художественный и 

научно-познавательный), сказки, бас-

ни, быль. Первоначальное представ-

ление о повести как эпическом жанре 

значение реальных жизненных ситуа-

ций в создании рассказа, повести. От-

рывки из автобиографической пове-

сти Л.Н.Толстого «Детство». Углуб-

ление представлений об особенностях 

художественного текста-описания: 

пейзаж, портрет героя, интерьер. 

Примеры текста-рассуждения в рас-

сказах Л.Н. Толстого. 

Прогнозировать содержание раздела, устанавливать мотив 

изучения и цели чтения. 

Отвечать на поставленные вопросы; 

Слушать и читать произведения Л.Н. Толстого; 

Обсуждать тему и главную мысль текста; 

Определять признаки жанра; 

Анализировать сюжет рассказа: определять последователь-

ность событий, формулировать вопросы по основным событи-

ям сюжета, восстанавливать нарушенной последовательности 

событий, составлять цитатный план. 

Работать  с композицией произведения: определять завязку, 

кульминации и развязки; 

Пересказывать содержание произведения, используя разные 

типы речи. 

Сравнивать рассказы Л.Н.Толстого 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4488/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6030/ 

 

 

9 Картины 

природы в 

творчестве 

поэтов и 

писателей 

XX века (6 

ч) 

Лирика, лирические произведения как 

описание в стихотворной форме 

чувств поэта, связанных с наблюде-

ниями, описаниями природы. Расши-

рение круга чтения лирических про-

изведений поэтов ХХ века: И.А. Бу-

нин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, М. И. 

Цветаева. Темы стихотворных произ-

ведений, герой лирического произве-

дения. Авторские приемы создания 

художественного образа в лирике. 

Углубление представлений о сред-

ствах выразительности в произведе-

ниях лирики: эпитеты, синонимы, ан-

тонимы, олицетворения, метафоры.   

Прогнозировать содержание раздела. Подбирать любимые 

стихи к теме. 

Воспринимать на слух художественное произведение, раз-

мышлять над его содержанием. 

Сравнивать стихотворения разных поэтов. 

Определять тему, объединяющую разные произведения поэти-

ческого творчества. 

Определять особенности поэтического творчества разных по-

этов, выражать своё отношение. 

Рассказывать об эпизодах из своего детства. 

Участвовать в конкурсе чтецов со своим любимым стихотворе-

нием 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4515/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4515/ 

 

 

10 Произведе-

ния о жи-

Углубление представлений о взаимо-

отношениях человека и животных, 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 

уроке. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4493/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6030/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6030/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4493/


вотных и 

родной при-

роде (12 ч) 

защита и охрана природы – тема про-

изведений литературы. Расширение 

круга чтения на примере произведе-

ний А. И. Куприна, В. П. Астафьева, 

К. Г. Паустовского, М.М. Пришвина 

Воспринимать на слух художественное произведение, выска-

зывать своё мнение. 

Читать текст вслух и про себя, понимать смысл прочитанного. 

Анализировать заголовок произведения. 

Характеризовать героя произведения на основе поступка. 

Определять отношение автора к героям на основе текста. 

Наблюдать, как авторы передают красоту природы с помощью 

слова. 

Объяснять нравственный смысл рассказа. 

Определять тему, которая объединять рассказы в разделе, 

формулировать основную мысль темы. 

Делить текст на части. 

Пересказывать текст подробно и выборочно. 

Находить необходимую информацию в разных источниках для 

подготовки выступления по теме. 

Составлять самостоятельно текст для энциклопедического сло-

варя.  

Читать выразительно диалоги из текста. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6037/ 

 

 

11 Произведе-

ния о детях 

(13 ч) 

Расширение тематики произведений о 

детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками (на примере содержа-

ния произведений А. П. Чехова, Б.С. 

Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского 

и др.) Словесный портрет героя как 

его характеристика. Авторский спо-

соб выражения главной мысли. Ос-

новные события сюжета, отношение к 

ним героев. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 

уроке. 

Подбирать книги по теме, рассказывать об их содержании. 

Воспринимать на слух художественное произведение, читать 

выразительно диалоги. 

Находить смешные эпизоды из юмористических рассказов, 

определять отношение автора к героям. 

Определять, что важное и серьёзное скрывается за усмешкой 

автора. 

Анализировать заголовки произведений. 

Использовать в своей речи средства художественной вырази-

тельности (сравнения, эпитеты). 

Придумывать музыкальное сопровождение к прозаическому 

тексту.  

Составлять план текста. 

Пересказывать текст на основе плана. 

Придумывать смешные рассказы о школьной жизни, не обижая 

своих друзей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4489/ 

 

 

12 Пьеса (5 ч) Знакомство с новым жанром – пье- Прогнозировать содержание раздела, устанавливать мотив  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6037/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6037/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4489/


сой-сказкой. Пьеса – произведение 

литературы и театрального искусства. 

Пьеса как жанр драматического про-

изведения. Пьеса и сказка: драмати-

ческое и эпическое произведения. 

Авторские ремарки: назначение, со-

держание. 

изучения и цели чтения. 

Отвечать на поставленные вопросы; 

Слушать и читать произведения пьесы; 

Обсуждать тему и главную мысль текста; 

Определять признаки жанра; 

Анализировать сюжет рассказа: определять последователь-

ность событий, формулировать вопросы по основным событи-

ям сюжета, восстанавливать нарушенной последовательности 

событий, составлять цитатный план. 

13 Юмористи-

ческие про-

изведения (6 

ч) 

Расширение круга чтения Юмористи-

ческих произведений на примере рас-

сказов: В. Ю. Драгунского, Н.Н. Но-

сова, В.В. Голявкина, М.М. Зощенко. 

Герои юмористических произведе-

ний. Средства выразительности тек-

ста юмористического содержания: 

гипербола. Юмористические произ-

ведения в кино и театре. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 

уроке. 

Подбирать книги по теме, рассказывать об их содержании. 

Воспринимать на слух художественное произведение, читать 

выразительно диалоги. 

Находить смешные эпизоды из юмористических рассказов, 

определять отношение автора к героям. 

Составлять план текста. 

Пересказывать текст на основе плана. 

Придумывать смешные рассказы о школьной жизни, не обижая 

своих друзей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6042/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6044/ 

 

 

14 Зарубежная 

литература 

(8 ч) 

Расширение круга чтения произведе-

ний зарубежных писателей. Литера-

турные сказки Ш. Перо, Х-К Андер-

сена, братьев Гримм. Приключенче-

ская литература: произведения Дж. 

Свифта, Марка Твена.  

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 

уроке. 

Подготовить к выставке книги зарубежных писателей. 

Читать и воспринимать на слух художественное произведение, 

читать диалоги выразительно. 

Пересказывать самые интересные эпизоды из произведений от 

лица героев произведений. 

Составлять рассказ о герое, используя авторский текст. Выска-

зывать своё мнение о прочитанном произведении. 

Характеризовать поступки героев произведения. 

Пользоваться списком рекомендованной литературы для выбо-

ра книги. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4519/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4520/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4521/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4522/ 

 

 

15 Библиогра-

фическая 

куьтура (ра-

бота с дет-

ской книгой 

Польза чтения книги: книга – друг и 

учитель. Расширение знаний о прави-

лах читателя и способах выбора кни-

ги (тематический, систематический 

каталог). Виды информации в книге: 

Находить книги по определенной теме; 

Обсуждать важность чтения для развития и обучения, исполь-

зовать изученные понятия в диалоге. 

Группировать книги по изученным разделам и темам. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6299/ 
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и справоч-

ной литера-

турой) (7 ч) 

научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги), ее спра-

вочно-иллюстративный материал. 

Очерк как повествование о реальном 

событии. Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собра-

ние сочинений, периодическая пе-

чать, справочные издания. Работа с 

источниками периодической печати.  

Резерв 10 ч 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 

понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, со-

причастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявле-

ние уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и ана-

лиза произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов 

России; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и от-

ветственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведе-

ния и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и дру-

гих моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национально-

сти, социального статуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей худо-

жественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накоп-

ления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окрас-

ке; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание 
— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и твор-

честву своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах худо-

жественной деятельности; 

— приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание 

— соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) обра-

за жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потреб-

ление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудо-

вой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека 

и животных, отражённых в литературных произведениях; 

Ценности научного познания 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жиз-



ненных задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии сред-

ствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любо-

знательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной 

литературы, творчества писателей. 

 

Метапредметные  

Познавательные 

Базовые логические действия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавли-

вать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать про-

изведения по темам, жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художе-

ственного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

Базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуа-

ции) на основе предложенных учителем вопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситу-

ации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установ-

лению  особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть — целое, причина 

— следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательства- ми на основе резуль-

татов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие  процессов,  событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информа-

цию, представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (за- конных представите-

лей) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информа-

цию в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

 

Коммуникативные 

общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 



— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументировано высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставлен- ной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, плакаты) к тексту выступления. 

 

Регулятивные 

самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок  

 

Предметные результаты 

1 класс 

обучающийся научится: 

— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различ-

ных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, нахо-

дить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта 

разных народов; 

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми сло-

вами, читать осознанно вслух целыми слова- ми без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в 

минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не ме-

нее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (устно- го народного творче-

ства) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литератур- ные), рассказы, стихотворения); 

— понимать содержание прослушанного/прочитанного про- изведения: отвечать на 

вопросы по фактическому содержанию произведения; 

— владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать по-

ступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с 

использованием словаря; 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать 

на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 

понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой 

ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последователь-

ности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложен-

ный план; 

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

— составлять высказывания по содержанию  произведения (не менее 3 предложе-

ний) по заданному алгоритму; 

— сочинять небольшие  тексты  по  предложенному  началу и др (не менее 3 пред-

ложений); 



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

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информа-

ции в соответствии с учебной задачей. 

 

2 класс 

обучающийся научится: 

— объяснять важность  чтения  для  решения  учебных  задач и применения в раз-

личных жизненных ситуациях:  переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии 

с учебной за- дачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поис-

ковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произ-

ведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов до-

ступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и  стихотворные  произведения  

в  темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не ме-

нее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихо-

творного произведения (ритм, рифма); 

— понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отве-

чать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, послови-

цы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и вол-

шебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, бас-

ни); 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, 

составлять план текста (вопросный, номинативный); 

— описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) ге-

роя и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимо-

связь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по 

предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

— осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литератур-

ный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: пони-

мать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, под-

тверждать свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица 

героя, от третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, ин-

сценировать небольшие эпизоды из про- изведения; 

— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 5 предложений); 

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

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллю-

страциям, предисловию, условным обо- значениям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка,  используя  картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 



— использовать справочную литературу для получения дополнительной информа-

ции в соответствии с учебной задачей. 

 

3 класс 

обучающийся научится: 

— отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного  творчества  и  художе-

ственной  литературы,  находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нрав-

ственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нрав-

ственно-этических понятиях в кон- тексте изученных произведений; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой про-

изведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

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

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, по-

тешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) 

и художественной литературы (литературные сказки, рас- сказы, стихотворения, басни), при-

водить примеры произведений фольклора разных народов России; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать те-

му и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выяв-

лять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, ци-

татный); 

— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, со-

ставлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, 

мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их по-

ступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора 

к героям, поступкам, описан- ной картине, находить в тексте средства изображения героев 

(портрет), описание пейзажа и интерьера; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств ху-

дожественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые ча-

сти, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить моно-

логическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примера-

ми из текста; использовать в бесе- де изученные литературные понятия; 

— пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица ге-

роя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизо-

ды из произведения; 



— составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанно-

го/прослушанного текста на заданную тему по со- держанию произведения (не менее 8 пред-

ложений), корректировать собственный письменный текст; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

— сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочи-

танного произведения; 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,  ис-

пользуя  картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях кон-

тролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной за-

дачей. 

 

4 класс 

обучающийся научится: 

— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всесторон-

него развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценно-

стей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нрав-

ственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

— демонстрировать интерес  и  положительную  мотивацию к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творче-

ства: формировать собственный круг чтения; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные 

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выбороч-

ное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов до-

ступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в 

темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной темати-

кой произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихо-

творного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпиче-

ского; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанно-

го/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) 

к познавательным, учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, послови-

цы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и вол-

шебные), приводить примеры произведений фольклора разных на- родов России; 

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литератур-

ные сказки, рассказы, стихотворения, бас- ни), приводить примеры разных жанров литерату-

ры России и стран мира; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; 

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные ха-

рактеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами ге-

роев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно вы- бранному критерию (по 

аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; 

находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание 



пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступ-

ков героев; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на кон- текст и с использовани-

ем словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный ге-

рой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного 

языка (норм произношения, словоупотребления,  грамматики);  устно и письменно формули-

ровать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой 

ответ приме- рами из текста; 

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать 

(устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, 

от третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, ин-

сценировать небольшие эпизоды из про- изведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержа-

нию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя 

разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный 

текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгорит-

му; 

— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от 

имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 

предложений); 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка,  используя  картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в усло-

виях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 



Критерии и нормы оценки 
 

Проверка чтения 

 

1 класс 

В 1-м классе используются словесные оценки: «Читаешь хорошо»; «Читаешь хорошо, но 

есть ошибки»;  «Читаешь пока медленно и с ошибками, поэтому надо больше читать».Оценка 

«Читаешь хорошо» – ученик читает целыми словами, слова из более чем трех слогов читает по 

слогам, отчетливо произносит звуки и слова, соблюдает ударение в словах, не допускает оши-

бок; темп чтения – 25–30 слов в минуту. Оценка «Читаешь хорошо, но есть ошибки»  ученик 

читает целыми словами и слогами, отчетливо произносит звуки и слова, но допускает одну-две 

ошибки; темп чтения – 20–25 слов в минуту. Оценка «Читаешь пока медленно и с ошибками...» 

– ученик читает по слогам, допускает более трех ошибок; темп чтения – 15–20 слов в минуту 

или ниже. 

2 класс 

Отметка «5» – ученик читает целыми словами, отчетливо произносит читаемые слова; 

темп чтения – не менее 50 слов в минуту, соблюдает правильную интонацию в зависимости от 

знака препинания;  дает полные ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. От-

метка «4» – ученик читает более 40 слов в минуту целыми словами, соблюдает нужную интона-

цию и паузы; верно передает содержание прочитанного (частично при помощи вопросов учите-

ля),  не допускает грубых речевых ошибок. Отметка «3» – ученик правильно читает по слогам 

со скоростью менее 40 слов в минуту; передает содержание прочитанного с помощью вопросов 

учителя. Отметка «2» – ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3». 

3 класс 

Класс Полугодие Способ чтения Кол-во слов в минуту 

1 2 Правильное плавное слоговое чтение 30-40 

2 1 плавное слоговое чтение, отдельные про-

стые слова читаются целиком; ученик по-

нимает содержание прочитанного 

35-45 

 2 плавное чтение целыми словами, отдель-

ные трудные слова читаются по слогам; 

ученик последовательно передаёт содер-

жание прочитанного, быстро находит от-

вет на вопрос учителя по тексту 

45-55 

3 1 чтение целыми словами, без ошибок, вы-

разительно 

55-65 

 2 выразительное чтение целыми словами с 

выделением важных по смыслу слов и со-

блюдением пауз 

65-75 

4 1 беглое выразительное чтение целыми 

словами с соблюдением основных норм 

литературного произношения, ученик 

правильно и полностью понимает смысл 

прочитанного 

75-85 

 2 быстрое, выразительное, осознанное чте-

ние 

85-95 



Отметка «5» – ученик читает целыми словами со скоростью 60 и более слов в минуту 

вслух и более 80 слов в минуту молча, с правильной интонацией; умеет подробно и кратко пе-

редавать содержание прочитанного и высказывать о нем собственное обоснованное суждение. 

Отметка «4» – ученик читает текст вслух целыми словами со скоростью не менее 55 слов в ми-

нуту, интонационно правильно; умеет передать содержание прочитанного; темп чтения молча – 

не менее 70 слов в минуту. Отметка «3» – ученик читает целыми словами со скоростью не ме-

нее 45 слов в минуту, в отдельных случаях переходит на слоговое чтение; делает не более пяти 

ошибок; в ответах на вопросы по тексту допускает одну-две ошибки; темп чтения молча – не 

менее 60 слов в минуту. Отметка «2» – ученик не выполняет требований, отвечающих отметке 

«3». 

4 класс 

Отметка «5» – ученик читает целыми словами со скоростью не менее 90 слов в минуту 

вслух и более 110 слов молча; умеет формулировать главную мысль прочитанного, сопоставить 

факты и сделать выводы; может составить рассказ о герое по плану, выбрав для этого необхо-

димые части прочитанного текста. Отметка «4» – ученик читает целыми словами со скоростью 

не менее 70 слов в минуту вслух и более 90 слов молча; при формулировке основной мысли 

произведения прибегает к помощи учителя; может составить рассказ о герое; понимает главную 

мысль; умеет высказывать свое мнение о прочитанном.Отметка «3» – ученик читает целыми 

словами со скоростью не менее 60 слов в минуту вслух и не менее 80 слов молча; определяет 

основную мысль произведения с помощью учителя; затрудняется в кратком пересказе прочи-

танного; рассказ о герое составляет по плану, предложенному учителем; понимает содержание 

произведения и может ответить на вопросы (иногда с помощью учителя). 

 

Чтение наизусть 

Оценка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка   "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  

слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 
   

 Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.    Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 



  

Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 

не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет по-

следовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 
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