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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 1 – 4 классов 

составлена на основании: 

1) Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012, ст. 28 п. 6; 

2) Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки России № 373 от 6 октября 2009 

года); 

3) приказа Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» (№ 1576 от 31 декабря 2015 года); 

4) Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (Решение ФУМО по общему образованию от 08.04.2015 №1/15); 

5) требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы; 

6) Устава МБОУ «СШ № 38»; 

7) ООП НОО МБОУ «СШ № 38»; 

8) Положения о рабочих программах МБОУ «СШ № 38»; 

9) Учебного плана МБОУ «СШ № 38»; 

10) авторской программы О.В.Кубасовой «Литературное чтение». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Целью обучения чтению в начальных классах является формирование 

«талантливого читателя» (С. Маршак), т.е. читателя, адекватно, полноценно и творчески 

постигающего литературное наследие человечества. Сотворчество писателя и читателя 

состоится, если ребенок будет читать высокохудожественные произведения, способные 

затронуть его душу, и овладеет специальными читательскими умениями и навыками. 

 Обучение чтению по данной программе предполагает реализацию следующих 

задач: 

1) Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу. 

(Мотивационная сторона читательской деятельности.) 

2) Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, 

беглости, выразительности. (Техническая основа процесса чтения.) 

З) Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему) 

восприятию литературного текста. (Содержательная сторона чтения: непосредственный 

эмоциональный отклик, обдумывающее восприятие, постижение подтекста, авторского 

замысла и собственного отношения к тому, что и как написано.) 



 

4) Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного 

текста: выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации, словесного рисования, 

творческого пересказа, музыкального иллюстрирования, составления диафильма и др. 

5) Обучение практическим умениям преобразования текста: определению главного 

и второстепенного, нахождению опорных слов, выделению смысловых частей, 

озаглавливанию, составлению плана, пересказу и др. (Общеучебные умения работы с 

текстом, позволяющие логически перерабатывать и усваивать познавательную 

информацию.) 

6) Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-

жанровой принадлежности, и на этой базе практическое освоение элементарных 

литературоведческих понятий. (Основы литературного развития.) 

7) Овладение детьми умением пользоваться определенным программой набором 

средств вне текстовой информации (обложка, титульный лист и др.), превращающих текст 

в книгу и позволяющих ориентироваться в ней. 

 Концептуальные положения курса «Литературное чтение»: 

1) Активная направленность курса на формирование мировоззрения детей. 

Этому способствует не только систематизация отобранных произведений по темам 

духовно-нравственного содержания, но и характер вопросов и заданий, которые 

предлагаются в учебниках после текстов.  

2) Развитие творческого потенциала учащихся. Этому способствуют 

специальные задания, обучающие иллюстрированию (графическому, словесному, 

музыкальному), выразительному чтению и инсценированию, азам словесного творчества 

(подбору рифм, сравнений, творческому пересказу, сочинению небольшого высказывания 

по подобию).  

3) Обогащение умственного потенциала детей путем целенаправленного 

формирования у них типа правильной читательской деятельности, заключающегося в 

обдумывании предстоящего чтения, осмыслении читаемого в процессе и по окончании 

чтения. Это обеспечивается системой вопросов и заданий, развивающих умение 

прогнозировать читаемое (читательское качество антиципации), творчески 

интерпретировать полученную посредством чтения информацию и усваивать не только 

фактическое содержание литературного произведения, но также подтекст и  идейный  

замысел (смысловое ядро).  

4) Развитие эмоциональной сферы. Осознанию эмоций и чувств служат вопросы 

и задания, привлекающие внимание детей к авторским ремаркам, к анализу особенностей 

речи и поведения персонажей. Адекватному выражению эмоционального состояния 

способствует систематическая работа над выразительностью чтения и применение 

различных форм драматизации, для этого в учебниках предусмотрены специальные 

задания (анализ иллюстраций с точки зрения «эмоциональных знаков», постановка 

«живых картин», произнесение реплики персонажа с использованием мимики и 

пантомимики, чтение по ролям, развернутая драматизация и др.).  



 

5) Развитие речи читателя. С этой целью в учебники включены задания по 

работе над заголовком, планом, всеми видами пересказа, над созданием собственных 

высказываний, по наблюдению над правильностью, точностью, богатством, 

выразительностью художественной речи. Определяющим для развития речи является 

формирование у учащихся отношений к чтению как к процессу общения с автором. Этому 

способствуют активизация мотивационной стороны чтения, акцент на внимании к 

личности писателя и его «присутствию» в произведении, развитие бережного отношения к 

авторскому замыслу и другие методические приемы.  

6) Комплексный подход к формированию умений, обеспечивающих ребенку 

способность быть читателем, – становление правильности, беглости, осознанности, 

выразительности чтения, умения работать с текстом разных жанров, ориентироваться в 

книге и мире книг. 

 Отсюда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

 1) обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством чтения); 

 2) внимание к личности писателя; 

 3) бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, 

трактовке содержания и придании ему той или иной формы; 

 4) наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и 

интерпретации полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, 

эстетической). 

 

Место предмета в учебном плане 

Примерный учебный план для образовательных организаций Смоленской области 

предусматривает изучение предмета «Литературное чтение» в 1 – 4 классах в следующем 

объёме: 1 – 4 класс -  4 часа в неделю. 

По учебному плану МБОУ «Средняя школа № 38» города Смоленска на предмет 

«Литературное чтение» на уровне начального общего образования выделено всего 540 

часов: 

в 1 классе на уроки обучения грамоте отводится 92 часа (4 часа в неделю, 23 

учебные недели), на уроки литературного чтения – 40 часов (4 часа в неделю, 10 учебных 

недель); 

во 2 – 4 классах на уроки литературного чтения отводится по 136 часов (4 часа в 

неделю, 34 учебные недели). 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения программы по предмету 

«Литературное чтение» выпускником начальной школы 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания 

и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной 

литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с 

интересом читать художественные, научно- популярные и учебные тексты, которые 

помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

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

источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

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

и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

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

по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся     декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

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

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 



 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 

работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

1) осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

2) прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

3) читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

4) различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

5) читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

6) использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с 

целью чтения (для всех видов текстов); 

7) ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- 

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): 

8) для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные об- разы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность; озаглавливать  текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

9) для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

10) использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 



 

11) для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

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

содержание текста; 

12) для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

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

отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

13) использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

14) для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

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

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

на содержание текста; 

15) для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста; 

16) ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами 

(только для художественных текстов); 

17) различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

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

18) передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

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

19) участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

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

видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

2) высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

3) устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

4) составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

1) осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 



 

2) вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

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

3) составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) работать с тематическим каталогом; 

2) работать с детской периодикой; 

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

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 

1) распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

2) отличать на практическом уровне прозаический текст 

3) от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

4) различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

5) находить средства художественной выразительности (олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

2) сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

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

3) определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

1) создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

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

событиями; 

3) составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

4) составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

1) вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

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

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих 

лиц или неодушевленного предмета; 

2) писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотаций 

или отзыва; 

3) создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

4) создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

5) работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение. 

 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных 

действий средствами предмета «Литературное чтение» на конец 1 класса 

Личностные качества: положительная мотивация к обучению в школе, к урокам 

литературного чтения и к чтению книг; элементарная нравственно-этическая ориентация в 

читаемом; развитие дружеского отношения к другим детям. 

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; использовать 

определённые учителем (учебником) ориентиры действия; осуществлять 

последовательность действий в соответствии с инструкцией (устной или письменной); 

осуществлять самоконтроль при выполнении упражнений в чтении. 

Познавательные УУД:  понимать прочитанное, находить в тексте нужные 

сведения (выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; 

выделять главное; составлять небольшой картинный план; ориентироваться   в книге по 

обложке и по содержанию (оглавлению); устанавливать элементарную логическую 

причинно-следственную связь событий и действий героев произведения; выполнять 

действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения; сравнивать персонажей одного 

произведения и разных произведений по заданным критериям; выдвигать гипотезы в 

процессе прогнозирования читаемого; обосновывать свои утверждения. 

Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, 

соблюдая основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; 

способность к созданию небольшого текста по образцу или по   иллюстрации. 

 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных 

действий средствами предмета «Литературное чтение» на конец 2 класса 

Личностные качества: положительная мотивация к обучению в школе, к урокам 

литературного чтения, к выбору и чтению книг; нравственно-этическая ориентация; 

формирование эстетических чувств и представлений; развитие эмпатии и эмоционально-

личностной децентрации; развитие дружеского отношения к другим детям. 



 

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; использовать 

определённые учителем (учебником) ориентиры действия; прогнозировать; осуществлять 

последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

осуществлять самоконтроль при чтении. 

Познавательные УУД:  понимать  прочитанное,  находить в тексте нужные 

сведения (выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; 

выделять главное;  составлять  небольшой  план;  ориентироваться  в  книге  по обложке, 

титульному листу, аннотации и по содержанию (оглавлению); ориентироваться в книгах; 

устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и 

действий героев произведения; выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею 

произведения; сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по 

заданным критериям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования  читаемого;  

анализировать  особенности   языкового оформления текста; ранжировать книги и 

произведения; обосновывать  свои  утверждения. 

Коммуникативные УУД: согласовывать   свои   действия с партнёром; уметь и 

желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила общения на 

уроке; готовность оказать помощь товарищу; способность к созданию небольшого текста 

по образцу или по иллюстрации; выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, владеть (на определённом программой уровне) 

монологической и диалогической формами речи. 

 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных 

действий средствами предмета «Литературное чтение» на конец 3 класса 

Личностные качества: положительная мотивация к обучению в школе, к урокам 

литературного чтения, к выбору и чтению книг; размышление о смысле жизни 

(смыслообразование); нравственно-этическая ориентация; формирование основ 

гражданской идентичности; уважение культуры народов многонациональной России и 

других стран; формирование эстетических чувств и представлений; формирование 

экологического сознания; развитие рефлексии, эмпатии и эмоционально-личностной 

децентрации; культивирование дружеского отношения к другим детям. 

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; использовать 

определённые учителем (учебником) ориентиры действия; планировать свою 

деятельность по выполнению задания; прогнозировать; осуществлять последовательность 

действий в соответствии с инструкцией или с собственным планом; осуществлять   

самоконтроль   при   выполнении   упражнений   в чтении, при чтении произведения и при 

выполнении заданий к текстам; вносить коррективы в свою деятельность; оценивать 

результаты своей деятельности и деятельности одноклассников; вырабатывать 

способность к волевой саморегуляции. 

Познавательные УУД:  понимать  прочитанное,  находить в тексте нужные 

сведения (выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением, 

пользоваться толковыми и энциклопедическими словарями для школьников, определять 

смысл слова по контексту; выделять главное; составлять план; ориентироваться в 



 

отдельной книге и в мире детских книг; использовать полученную при чтении 

информацию в практической деятельности (П-1.)1; выдвигать гипотезы (в процессе 

прогнозирования читаемого); устанавливать элементарную логическую причинно-

следственную связь событий и действий героев произведения; выполнять действия 

анализа, характеризуя персонажей, выявляя подтекст и идею произведения; сравнивать 

персонажей одного произведения и разных произведений по заданным критериям; 

сравнивать произведения; анализировать особенности языкового оформления текста; 

подводить под понятие при определении типа текста, вида произведения и языковых 

особенностей; синтезировать прочитанное при выполнении заданий творческого 

характера; обобщать прочитанное; ранжировать книги и произведения; обосновывать свои 

утверждения; решать учебные проблемы, поставленные совместно с учителем. 

Коммуникативные УУД: согласовывать свои действия с партнёром; уметь и 

желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила общения на 

уроке; готовность оказать помощь товарищу; пересказывать прочитанное подробно, 

выборочно, творчески; создавать небольшой текст (повествование, описание, 

рассуждение); выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, владеть (на определённом программой уровне) монологической и 

диалогической формами речи. 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных 

действий средствами предмета «Литературное чтение» на конец 4 класса 

Личностные качества: положительная мотивация к обучению  в  школе,  к  

урокам  литературного  чтения,  к  выбору   и чтению книг; размышление о смысле жизни 

(смыслообразование); нравственно-этическая ориентация; формирование основ 

гражданской идентичности; уважение культуры народов других стран; формирование 

эстетических чувств и представлений; формирование экологического сознания; развитие 

рефлексии, эмпатии и эмоционально-личностной децентрации; культивирование 

дружеского отношения к другим детям. 

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную за- дачу; использовать 

определённые учителем (учебником) ориентиры действия; планировать свою 

деятельность по выполнению задания; прогнозировать; осуществлять последовательность 

действий в соответствии с инструкцией или с собственным планом; осуществлять 

самоконтроль при выполнении упражнений в чтении, при чтении произведения и при 

выполнении заданий к текстам; вносить коррективы в свою деятельность; оценивать 

результаты своей деятельности и деятельности одноклассников; вырабатывать 

способность к волевой саморегуляции. 

Познавательные УУД:  понимать  прочитанное,  находить в тексте нужные 

сведения (выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением, 

пользоваться толковыми и энциклопедическими словарями для школьников, определять 

смысл слова по контексту; выделять главное; составлять план; ориентироваться в 

отдельной книге и в мире детских книг; ориентироваться в Интернете; использовать по- 

лученную при чтении информацию в практической деятельности; выдвигать гипотезы (в 

процессе прогнозирования читаемого); устанавливать элементарную логическую 

причинно-следственную связь событий и действий героев произведения; выполнять 

действия анализа, характеризуя персонажей, выявляя подтекст и идею произведения; 



 

сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений; сравнивать 

произведения; анализировать особенности языкового оформления текста; подводить под 

понятие при определении типа текста, вида и жанра произведений и их языковых 

особенностей; синтезировать прочитанное при выполнении заданий творческого 

характера; обобщать прочитанное; ран- жировать книги, произведения, информацию; 

обосновывать свои утверждения; решать учебные проблемы, поставленные 

самостоятельно или совместно с учителем  

Коммуникативные УУД: согласовывать   свои   действия с партнёром; уметь и 

желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила общения на 

уроке; готовность оказать помощь товарищу; пересказывать прочитанное подробно, 

кратко, выборочно, творчески; создавать небольшой текст (повествование, описание, 

рассуждение); выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, владеть (на определённом программой уровне) монологической и 

диалогической формами речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- познавательному и 

художественному произведению. 

 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка 

на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественный, учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определение 

целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно- изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 



 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- 

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 



 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по    предложеннойтеме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, от художественного произведения, произведения изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 



 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  Жанровое 

разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки,  

пословицы  и   поговорки,   загадки)   —  узнавание,  различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение предмета  

 1) Литературное чтение: Программа. 1 – 4 классы/ О.В.Кубасова.  – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2013. 

 2) Кубасова О.В. Литературное чтение: учебники для 1 – 4 классов общеобразоват. 

учреждений. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013. 

 3) Кубасова О.В. Литературное чтение: рабочие тетради к учебникам для 1 – 4 

классов общеобразоват. учреждений: в 2-х ч. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012. 

 4) Кубасова О.В. Литературное чтение: тестовые задания к учебникам для 1 – 4 

класса общеобразоват. учреждений. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012. 

 

Форма промежуточной аттестации 

 

Классы Формы промежуточной аттестации 

1 Комплексная работа 

2 Контрольная работа 

3 Контрольная работа 

4 Контрольная работа 

 

Учебно-тематическое планирование 

1 класс 

№ Тема 
Количество часов 

на изучение темы 

1 Обучение грамоте 92 

2 Звенит звонок — начинается урок 7 

3 Час потехи 9 

4 «Что такое хорошо и что такое плохо» 12 

5 «Там чудеса...» 12 

 Итого  132 

 

2 класс 

№ Тема 
Количество часов 

на изучение темы 

1 Учимся читать: Читая — думаем 29 

2 Учимся читать: Читаем правильно 10 

3 Учимся читать: Читаем быстро 8 

4 Учимся читать: Читаем выразительно 20 

5 Учимся работать с текстом: Автор и его герои 21 

6 Учимся работать с текстом: Слова, слова, слова... 9 

7 Учимся работать с текстом: План и пересказ 19 

8 В мире книг 20 

 Итого  136 



 

 

3 класс 

№ Тема 
Количество часов 

на изучение темы 

1 Труд человека кормит, а лень портит 12 

2 Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца 8 

3 «Унылая пора! Очей очарованье!..» 6 

4 Много хватать — своё потерять 4 

5 Тайное всегда становится явным 11 

6 «Ежели вы вежливы...» 3 

7 «Снег летает и сверкает...» 9 

8 Каждый своё получил 18 

9 Жизнь дана на добрые дела 8 

10 За доброе дело стой смело 9 

11 Кто родителей почитает, тот вовек не погибает 14 

12 Весна идёт, весне дорогу!.. 9 

13 Любовь – волшебная страна 14 

14 Чудесное – рядом 11 

 Итого  136 

 

4 класс 

№ Тема 
Количество часов 

на изучение темы 

1 Гимн Российской Федерации  

2 «Что за прелесть эти сказки!..» (Сказки) 26 

3 «О доблестях, о подвигах, о славе...» (Былины) 5 

4 «Уж сколько раз твердили миру...» (Басни) 5 

5 Оглянись вокруг (Рассказы) 26 

6 Золотая колесница (Мифы Древней Греции) 5 

7 
«В начале было Слово, и Слово было Бог...» (Библейские 

сказания) 
10 

8 «Самого главного глазами не увидишь...» (Повесть-сказка) 15 

9 «Мир – театр, люди в нём – актёры...» (Пьесы) 7 

10 Мир волшебных звуков (Поэзия) 16 

11 Когда, зачем и почему? (Познавательная литература) 20 

 Итого  136 

 


