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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по учебному предмету кЛитературное чтенио) (предметная
область кРусский язык и литературное чтение>) соответствует Федеральной рабочей
программе по учебному предмету кЛитературЕое чтение) и вкпючает пояснительную
записку, содержаЕие обучения, планируемые результаты освоения програп4мы по
литературному чтению. ПояснительнаrI записка отражает общие цели и задачи изучения
литературIIого чтения, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору
содержания и планируемым результатаIчI.

Содержание обучения представлено тематическими блокаtrли, которые предлагаются
для обязательного изучения в кarкдом кпассе на уровне начального общего образования.
Содержание обучения в каждом классе заворшается перечнем универсальньIх учебных
действий (познавательных, коммуникативньIх, реryлятивных), которые возможно

формировать средствами питоратурного чтения с учётом возрастных особенностей
обучающихся.

Планируемые резупьтаты освоеЕия програIdмы по литературному чтению включают
личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные
достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начщIьного общего
образования.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (ЛИТЕРАТУРНОЕ
чтЕниЕ>

Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования
составлена на осIIове требований к результатаNiI освоения прогрtlп{мы начального общего
образования ФГОС НОО, а также ориеЕтирована на целевые приоритеты духовно-
нравствонного развития, воспитания и социЕtпизации обучаrощихся, сформулированные в

федеральной рабочей программе воспитания.
Литературное чтение - одиЕ из ведущих учебных предметов уровня начального

общего образования, который обеспечиваето IIаряду с достижением предметных
резупьтатов, становление базового умения, необходимого для успешного изучения других
предметов и да.rrьнейшего обучения, читательской грапrотности и закладывает основы
интеллектуального, речового, эмоционального, духовно_нравственного рulзвития
обучающихся.

Литераryрное чтеЕио призвано ввести обучающегося в мир художественной
литературы, обеспечить формирование навыков смыспового чтения, способов и приёмов
работы с различными видчlп,lи текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с

учётом этого направлен на общее и питоратурное развитие обучаrощегося, реализацию
творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в
изучении систематического курса литературы.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ)

ПриоритетнuI цель обучения литературному чтению - становление грамотного
читатепя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства
самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и



повседновной жизни, эмоционtlпьно откликающегося на прослушанное или прочитанное
произведение.

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

,Щостижение цоли изучения питературного чтения определяется решением
следующих задач:

о формированио у обучаrощихся положительной мотивации к систематическому
чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного
народного творчества;

о достижение необходимого для продолжения образования уровня общего

речевого ра:}вития;
. осознание значимости художественной литературы и произведений устного

народного творчества дJUI всестороннего раi}вития личности человека;
о первоначальное представление о многообразии жанров художественньж

произведе ниiт п произведений устного народного творчества;
. овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста,

осознанного испопьзования при анализе текста изученных литературных
понятий в соответствии с представленЕыми предметными результатами по
класс€lI\4;

. овпадение техникой смыслового чтония всJIух, кпро себя> (молча) и текстовой
деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации

. для решения учебньтх задач.
Программа по литературному чтеЕию представляот вариант распределения

предмотного содержания по годап{ обучения с характеристикой планируемых результатов.
Содержание программы по литературному чтению раскрывает следующие направлеIIия
литературного образования обучающегося: речевilI и читательскtш деятельности, круг
чтения, творческаrI доятельность.

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

Важным принципом отбора содержания програI\4мы по литературному чтоIIию
является представленность рt}зных жанров, видов и стилей произведений,
обеспечивающих формирование функциональной литераryрной грtll\,lотности
обучаrощегося, а также возможность достижения метапредметных результатов,
способности обучающегося воспринимать раj}личные учебные тексты при изуч9нии
других предметов учебного плана начального общего образования.

Планируемые результаты изучения литературного чтения вкJIючают личностные,
метапредметные результаты за период обученияо а также предметные достижения
обучающегося за каждый год обучениянауровне начального общего образования.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ> В УЧЕБНОМ
плАнЕ



Предмет кЛитературноо чтенис) преемствеII9н по отношению к предмету

кЛитературa>), который изучается в основной школе.
На литературное чтение в 1 классе отводится l32 часа (из них не менее 80 часов

составляет вводный интегрированный учебньй курс кОбучение граллоте>), во 2-4 классах
по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

диалоге. Понимание текста при его просJryшивании и при самостоятельном чтении BcJryx.

Фонетика
Звуки рочи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление

IIоследовательности звуков в слове и определение количества звуков.
Чтение
Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное

слоговоо чтение и чтенио целыми словами со скоростью, соответствующей
индивидуальному томпу. Осознанное чтение спов, словосочетаний, предпожений. Чтение
с интонациями и паузами в соответствии со знакап{и препинания. Выразительное чтение
на материапе небольших прозаических текстов и стихотворений.

Орфоэпическоо чтение (при переходе к чтению цолыми словами). Орфографическое
чтение (проговаривание) как средство сЕlпdоконтроля при письме под диктовку и при
списывании.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС
Сказка фольклорная (нароdная) u лumераmурная (авmорская), Восприятие текста

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее
четырёх произведений). Фольклорнм и литературнаrI (авторскм) сказка: сходство и

различия. Реальность и волшебство в скt}зке. Событийная сторона cкtr}oк:
последовательность событий в фопькпорной (народной) и литературной (авторской)
cкtr}Ke. Отражение сюжета в иплюстрациях. Герои сказочных произведений.
Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народньтх и
литературных (авторских) сказках, поступки, отрarкающие нравственные качества
(отношение к природе, людям, предметам).

Произведения для чтения: народные сказки о животньIх <Лисица и тетерев), <<Лиса

и раю), литературные (авторские) сказки К..Щ. Ушинский <Пеryх и собака>, сказки
В.Г.Сутеева кКораблик>, <<Под грибом> и другие (по выбору).

Проuзвеdенuя о dеmях u dля dеmей, Понятие (тема произведения) (общее
представпение): чему посвящено, о чём рассказывает. Главнzul мыспь произведения: его
основнaш идея (чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но

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

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский <Хуло тому, кто добра не делает
никому), Л.Н. Толстой <КосточкD), Е.А. Пермяк <Торопливый ножик>,

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



Проuзвеdенuя о роdной прuроdе. Восприятие и сап{остоятельное чтение поэтических
произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А. К.
Толстого, А. Н. Плещеева, Е. Ф. Трутневой, С. Я. Маршака и др.). Тома поэтичоских
произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа

родного края. Особенности стихотворноЙ речи, сравнение с прозаическоЙ: рифма, ритм
(практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение.
Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного крм.
Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального откпика на произведение.
Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при вырtвительном чтонии.
Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса.

Усrпное HapodHoe mворчесmво - малые фольклорные эюанрьl (не менее шести
произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешкq
загадка, пословица, их нЕвначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности

рtвных малых фольклорньж жанров. Потешка - игровой народный фольклор. Загадки -
средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы - проявление народной
мудрости, средство воспитания понимания жизненньж правил.

Произведе ния для чтеЕия : потешки, загадки, rrословицы.
Проuзвеdенuя о браmьяsс Halaux меньlаuх (трёх-четырёх авторов по выбору) - герои

произведений. I-{ель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и
животных - воспитание добрьтх чувств и бережного отношения к животным. Виды
текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя:
описание его внешности. Осознание нравственно-этических понятий: любовь и забота о
животных.

ПроизведеЕия для чтения: В.В. Бианки <Лис и Мышонок>, Е.И. Чарушин <Про
Томку>, М.М. Пришвин пЁ*по Н.И. Сладков <Лисица и Ёж> и другие.

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

Произведения для чтgния: Е.А. Благинина <<Посидим в тишине>, А.Л.Барто <<Малла>,

А.В. Митяев <За что я люблю Mulп,ly) и другие (по выбору).
Фольклорные u авлпорскuе проuзвеdенuя о чуdесах u фанmазuu (не менее mрёх

проuзвеDенuЙ). Способность автора произведения зап{ечать чудесное в каждом жизненном
проявлениио необьтчное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в
произведении реалистических событий с необычными, скtвочными, фантастическими.

Произведения для чтения: Р.С. Сеф <Чудо>>, В.В. Лунин <Я видел чудо), Б.В.
Заходер кМоя Вообразилип>, Ю.П. Мориц <Сто фантазий> и другие (по выбору).

Бuблuоzрафuческая кульmура фабота с детской книгой). Представление о том, что
книга - источник необходимьIх знаний. Обложка, оглtlвление, иллюстрации - элементы
ориентировки в книге. Умение использовать тематический катапог при выборо книг в
библиотеке.

Изучение литературного чтения в 1 кJIассе способствует освоеIIию на
пропедевтическом уровне ряда универсЕtльньIх учебных действий: познавательных

универсальных учебньж действий, коммуникативньIх универсЕtльных учебньтх действий,
реryлятивных уЕиверсЕrльньж учебных действий, совместЕой деятельности.



a1

Базовые лоzuческuе dейсmвuя как часть познавательЕых универсапьньIх учебньтх
действий способствуют формированию умений:

о читать вспух целыми словЕlп{и без пропусков и перестановок букв и слогов
доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные
произведения;

о понимать фактическоо содержание прочитЕlнного или прослушаЕного текста;
. ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, мЕIлые фольклорные жанры,

тема, идея, заголовок, содоржание произведения, cкztзKa (фолькпорная и
литоратурная), автор, герой, расскчlз, стихотворение (в пределах изученного);

о различать и группировать произведения по жанрап{ (загадки, пословицы, сказки
(фопьклор ная и литературная), стихотворение, рассказ) ;

. анализировать текст: определять тему, устанавливать поспедовательность
событий в произведении, характеризовать героя, давать положительную или
отрицательную оц9нку его поступкам, задавать вопросы по фактическому
содержанию;

. сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает.
Рабоmа с uнформацuей как часть познавательных униворсальных учебных действий

способствует формированию умений :

о понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях,

рttзпичных видах зритепьного искусства (фипьм, спектакль и другие);
. соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста,

которые соответствуют иллюстрации.
Кол,tл,tунuкаmuвные унuверсслльньtе учебньtе dейсmвuя способствуют формированию

умений:
. читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационЕые

нормы;
. участвовать в беседе по обсуждонию прослушанного или прочитанного текста:

слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к
обсуждаемой проблеме;

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

. объяснять своими словами значение изученных понятий;

. описывать своё настроение после сJIушания (чтения) стихотворенийо сказок,

расскЕil}ов.
Реzуляmuвные унuверсальные учебньtе dейсrпвuя способствуют формированию

умений:
. понимать и удерживать поставленную учебную зодочу, в сJIучае необходимости

обратцаться за помощью к учителю;
о проявлять желание сtll\{остоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения;
. с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читатольской

деятельности.
Совмесmная Dеяmельносmь способствует формированию умений:
о проявлять желание работать в парах, небольших цруппах;
о проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться,

ответственно выполнять свою часть работы.



2 клАсс
О нашей Роduне. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не меное трёх

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

Произведения для чтения: И.С. Никитин кРусь>, Ф.П. Савинов кРодино, А.А.
Прокофьев <Родина> и другие (по выбору).

Фольклор (усmное нароdное mворчесmвоl. Произведения мtlпьIх жанров фольклора
(потешки, считаJIки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные

фольклорные произведения - скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их
роль в рочи. Игра со словом, <перевёртыш событий> как основа построения небылиц.
Ритм и счёт - основные средства вьц)€lзительности и построения считЕ}лки. Народные
песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка

- выражение народной мулрости, HpaBcTBeHHalI идея фольклорньж скzlзок. Особенности
скЕц}ок разного вида (о животныц бытовые, волшебные). Особенности сказок о животньIх:
скtlзки народов России. Бытовм сказка: герои, место действия, особенности построенияи
языка. Щиалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): напичие
присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фолькпорные произведения народов
России: отражение в сказках народного быта и культуры.

Произведения дJUI чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки,
народные песЕи, русскм народная ска.}ка <Каша из топора), русскм народная сказка <У
страха глаза велики), pyccкEul народная сказка <Зимовье зверей>>, русская народная скЕlзка

<СнеryрочкD), скtlзки народов России (1-2 произведения) и другио.
Звукu u краскu роdной прuроdьl в разные времена zоdа, Тема природы в разные

времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее
пяти авторов). Эстетическоо восприятие явлений природы (звуки, краски времён года).
Средства вырЕlзительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение,
котороо создаёт пейзокная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального откJIика
на произведение. Отраженио темы <Времена годa>) в картинах художников (на примере
пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и
музыкальньж произведениях (например, произведения П. И. Чайковского, А. Вивальди и
др.).

Произведения для чтения: А.С. Пушкин <Уж небо осенью дышало...)), кВот север,
тучи нагоняя,,,l)о А.А. Плещеев <<Осень>, А.К. Толотой <<Осень. Обоыпается наш сад...),
М.М. Пришвин кОсеннее утро), Г.А. Скребицкий <Четыре художникш, Ф.И. Тютчев
кЧародейкоrо Зимою>>, <<Зима недаром злитсfl), И.С. Соколов-Микитов <Зима в лесу),
С.А. Есенин <Поёт зима - аукает...>, И.З. Суриков <Лето>> и другие.

О dеmях u dрупсбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении
(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений Н.Н. Носова, В.А. Осеевой,
В.Ю. ,Щраryнского, В.В. Лунина и др.). Отражение в произведениях Еравственно-
этических понятий: лружба, терпение, увDкеIIие, помощь друг другу. Главная мыспь



Произведения для чтения: Л.Н. Толстой кФилиппок>, Е.А. Пермяк кЩве

пословицы), Ю.И. Ермолаев к.Щва пирожных), В.А. Осеева <Синие листья), Н.Н. Носов
кНа горке>, <<Заплаткa>, А.Л. Барто <Катя>, В.В. Лунин <Я и Вовка>, В.Ю. ,Щрагунский
<Тайное становится явным)) и другие (по выбору).

Mup сказок. ФольклорнаJI (народная) и литераryрнм (авторская) сказка: <бродячие>
сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). ФопьклорнаJI основа авторских
скaвок: сравнение сюжетов, героов, особенностей языка. Составление пдана произведения:
части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания
произведения.

Произведения для чтения: народнtш скЕвка <Золотая рыбка>, А.С. Пушкин <Сказка о

рыбаке и рыбке>>, народнаrI ск€вка кМорозкоD, В.Ф. Одоевский кМороз Иванович>, В.И.
,Щаль к.Щевочка Снегурочка> и другие.

О браmьях наuluх MeчbLl.ul,tx. Жанровое многообразие произведений о животньIх
(песни, загадки, сказки, басни, расскtвы, стихотворения; произведения по выбору, не
менее пяти авторов). ,Щружба людей и животных - тема литературы (произведения Е. И.
Чарушина, В. В. Бианки, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, М. М. Пришвина и др.).
Отражение образов животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки).
Герои стихотворных и прозаических произведений о животньж. Описание животных в
художественном и научно-познаватольном тексте. Нравственно-этическио понятия:
отношение человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра
литоратуры, прозаичоские и стихотворные басни (на примере произведений И, А.
Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с
художниками-иллюстраторами, анимаJIист€lп{и (без испопьзования термина): Е. И,
Чарушин, В. В. Бианки.

Произведения для чтения: И.А. Крылов <Лебедь, Щука и Раю>, Л.Н. Толстой <Лев и
мышь), М.М. Пришвин кРебята и утятa>), Б.С. Житков <Храбрый утёнок), В.Д. Берестов
<<Кошкин щенок), В.В. Бианки <Музык.lнт), Е.И. Чарушин <Страшный рассказ>, С.В.
Миха-тlков кМой щеною) и другие (по выбору).

О Hau,tttx блuзкlлс, о ceJvlbe. Тема семьи, детства, взаимоотношений взросльж и детей
в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение
нравственньгх семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание,

уважение и внимание к старшому покопению, радость общения и защищённость в семьо.
Тема художественных произведений: Международный женский день,,Щень Победы.

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой кОтец и сыновья), А.А. Плещеев <Песня
матери), В.А. Осеева <<Сыновья>о С.В. Михалков кБыль для детей>, С.А. Баруздин
кСа-пют> и другое (по выбору).

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

Произведения для tIтения: Ш. Перро <<Кот в сапогах), Х.-К. Андерсен кПятеро из
одного стручкa> и другие (по выбору).



Бuблuоzрафuческая кульmура (рабоmа с dеmской кнuеой u справочной
лumераmуроЙ). Книга как источник необходимых знаниЙ. Элементы книги: содержание
или огJIавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного
СПиСКа, теМатические картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочнаlI.

ИзУчение литературного чтения во 2 кпассе способствует освоению на
ПРОпеДеВтическом уровЕе ряда универсальньIх учебньтх действий: познавательньIх
УниВерсапьных учебных деЙствиЙ, коммуникативных универсапьных учебньж действий,
регУлятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.

Базовьtе лоzuческuе u uсслеёоваmельскuе dеliсmвuя как часть познавательньIх

универсztльных учебных действий способствуют формированию умений:
О чиТать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и спогов

доступные по восприятию и небопьшие по объёму прозаические и стихотворные
произведения (без отметочного оценивания);

. сравнивать и группировать рtвличныо произведения по темо (о Родине,

. О РОДнОЙ природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях),
О ПО ЖанРаМ (произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная
о и литературная), рассказ, басня, стихотворение);
. характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного

творчества, литературнаlI сказка, расскalз, басня, стихотворение) ;

. о анализировать текст сказки, расскtr}а, басни: опредеJuIть тему, главную мысль
произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя,
Оценивать его поступки, срЕlвнивать героев по продложенному апгоритму,
Устанавливать последовательность событий (лействий) в сказке и расска:}е;

о анализировать текст стихотворения: нtвывать особенности жанра фитм, рифма),
находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значениио объяснять
значоние незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю.

Рабоmа с uнформацuей как часть познавательных универсt}льных учебных действий
способствует формированию умений :

о соотносить иллюстрации с текстом произведения;
О ОРионтироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книry по автору,

каталогу на основе рекомендованного списка;
. ПО Информации, представленноЙ в оглавлонии, в иллюстрациях предполагать

тему и содержание книги;
. пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова.
Комаlушкаmuвньlе yчuBepcctлbHble учебные действия способствуют формированию

умений:
. Участвовать в диztлоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы,

Дополнять ответы других участников, состtlвJIять свои вопросы и выска:}ывания
. Еазаданнуютему;
о перескЕlзывать подробно r.r выборочно прочитtlнное произведение;
О обсУждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые

выводы на основе прочитанного (прослушанного) произведения;
о описывать (устно)картиныприроды;
О СОЧИНять по аналогии с прочитанным загадки, расска:}ы, небольшие скаi}ки;



о участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных
произведений.

Реzуляmuвньtе унuверсшlьные учебные dейсmвuя способствуют формированиЮ
умений:

. оценивать своё эмоцион€lльное состояние, возникшее при прочтении (с.гryшании)

произведения;
о удерживать в пtlмяти

(прочитанного) текста;
rrоследовательность событий прослушанного

. контролировать выполнение поставпенной учебной задачи при чтении
о (слушании)произведения;
. проверять (по образuу) выполнение поставленной учебной задачи.

Совме сmная d еяmельнослпь способствует формированию умений:
о выбирать себе партнёров по совместной деятельности;

расшределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за

общий результат работы.

3 клАсс
О Роduне u её uсrпорuu. Любоьь к Родине и её история - важные темы произведениЙ

литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родинео

сопричастность к прошпому и настоящему своей страны и родного края - гпавные идеи,

нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в

стихотворных и прозаических произведониях писателей и поэтов XIX и ХХ веков.

Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, ма.пой родине,
гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка

произведения. Репродукции картин как иплюстрации к произведениям о Родине.

Использование средств выра:}ительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм,
логические ударения.

Произведения для чтония: К.,Щ. Ушинский <Наше отечество>, М.М. Пришвин <Моя

Родина>, С.А. Васильев <<Россио, Н.П. Кончаловская <<Наттта древняя столица> (отрывки)

и другое (по выбору).
Фольклор (усmное нароdное mворчесmво). Круг чтения: малые жанры фольклора

(пословицы, потешки, считttлки, небылицы, скороговорки, iагадки, по выбору).
Знакомство с видtlNIи загадок. Пословицы Еародов России (значение, характеристика,
нравствонная основа). Книги и словари, созданные В. И. ,Ща.тrем. Активный споварь устной
речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений.
НравственЕые ценности в фольклорных производениях народов России.

Фольклорная сказка как олпрасtсенuе обtцечеловеческlм ценносmей u нравсmвенных
правuл. Виды сказок (о животных, бытовыо, волшебные). ХудожественIIыо особенности
сказок: построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные
помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (картины В. М.
Васнецова, И. Я. Билибина и др.). Отражение в сказках народного быта и культуры.
составление плана сказки.

Круz чmенuя: нароdная 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 (напевность исполнения, вырtr}ительность), характеристика гп{лвного



героя (где жил, чем занимапся, какими качествами обладал). Характеристика былин как
героического песенного сказа, их особенности (темао язык). Язык былин, устаревшие
слова, их место в былине и предотавление в современной лексике. Реrrродукции картин
как иллюстрации к эпизодЕlп{ фольклорного произведения.

Произведения для чтения: мЕIлые жанры фольклора, pyccкEul народная скшка <Иван-

царевич и серьй волк)), былина об Илье Муромце и другие (по выбору).
Творчесmво А. С. Пуulкuна. А. С. Пушкин - великий русский поэт. Лирические

произведения А. С. Пушкина: средства художественной вырЕlзительности (сравнение,
эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А. С. Пушкина в стихzlх (<Сказка о царе
Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о
прекрасной царевне Лебедш и другие по выбору). Нравственный смысп произведения,
структура скalзочного текста, особенности сюжетq приём повтора как основа изменения
сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные
герои, волшебные помощники, язык авторской скtlзки. И. Я. Билибин - иллюстратор
сказок А. С. Пушкина.

Произведения дJuI чтения: А.С. Пушкин <Сказка о царе Салтане, о сыне его спавном
и могучем богатыре кнrIзе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди>, <В тот
год осенняя погода...>, <Опрятней модного паркета...)) и другие (по выбору).

Творчесmво И. А, Крьtлова. Басня - произведение-поучение, которое помогает

увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях И. А. Крылов - великий русский
баснописец. Басни И, А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности
языка. Явная и скрытая MopElJIb басен. Использование крылатых вщражений в речи.

Произведения дJuI чтения: И.А. Крылов <Ворона и Лисица>о <<Лисица и виноград)),
<Мартышка и очки) и другие (по выбору).

Карrпuньt прuроdьl в проuзвеdенuях поэmов u пuсаmелей XIX-Ж веков. Лирические
произведения как способ передачи чувств людейо автора. Картины природы в
произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф. И. Тютчева, А.
А. Фета, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А.А.Блока, И. А. Бунина, С. А. Есенина, А. П.
Чеховао К. Г. Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими произведениями.
Средства вырЕ}зительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы,
сравнения. Звукопись, её выразительное значение Олицетворение как одно из средств
выРазительности лирического произведения. Живописныо полотна как иллюсц)ация к
лирич9скому произведению: пейзаж. Сравнение сродств создания пейзажа в тексте-
описании (эпитеты, сравIIения, олицетворения), в изобразительIIом искусстве (цвет,
композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия).

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев <<Есть в осеЕи порвоначzrльной...>, А.А. Фет
<Кот поёт, глаза прищуря), <Мама! Глянь-ка из окошка...), А.Н. Майков кОсень>, С.А.
Есенин <<Берёзо, Н.А. Некрасов <Железная дорогa> (отрывок), А.А. Блок <Вороно, И.А.
Бунин <Первый снег) и другие (по выбору).

Творчесmво Л. Н. Толсmоео, Жанровое многообразие произведений Л. Н. Топстого:
ск€lзки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повествование:
связь содержания с реальньrм событием. Структурные части производения (композиция):
начЕLло, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть paccкff}a. ,Различные

виды планов. Сюжет рассказа: основные событияо главные герои, действующие лица,

различение рассказчика и автора производения. Художественные особонности текста-
описания, текста-рассуждения.



Произведения для чтения: Л.Н. Толстой <Лебеди>, <Зайцьu, <Прыжою>, <Акулa>) и

другие.
Лumераmурная сказкс. Литературная сказка русских писателей (не менее двух).

Круг чтения: произведения В. М. Гаршина, М. Горького, И. С. Соколова-Микитова и др.
Особенности авторских ск€lзок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации.

Произведения для чтения: В.М. Гаршин <Лягушка-путешественницD), И.С.
Сокопов-Микитов <Листопадничек), М. Горький <Случай с Евсейкой> и лругие (по
выбору).

Проuзвеdенuя о взаuJиооmноuленuях человека u,юuвоfпньlх. Чеповек и его отношения
с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения: ltроизведения Д. Н.
Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, Б. С. Житкова. Особенности

расскЕва: тема, герои, реапьность событий, композиция, объекты описания (портрет героя,
описание интерьера).

Произведения для чтения: Б.С. Житков кПро обезьянку>>, К.Г. Паустовский
кБарсучий нос)), <Кот-ворюго,,Щ.Н. Мамин-Сибиряк кПриёмыш) и другое (по выбору).

Проuзвеdенuя о ёеmях..Щети - герои произведений: раскрытие тем <Разные детские
судьбьu, <,Щети на войне>. Отличие автора от героя и расскtвчика. Герой
художественного произведения: время и место проживаIIия, особенности внешнего вида и
характера. Историческм обстановка как фон создания произведения: судьбы
крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов).
Основные события сюжотq отношение к ним героев произведения. Оценка нравственньIх
качоств, проявJUIющихся в военное время.

Произведения для чтения: Л. Пантелеев <<На ялике), А. Гайдар <Тимур и его
командa>) (отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору).

Юлаорuсmuческuе проuзвеdенuя, Комичность как основа сюжета. Герой
юмористического произведения. Средства выразительности текста юмористического
содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух
производений): Н. Н. Носов, В.Ю.,Щрагунский, М. М. Зощенко и др.

Произведения для чтения: В.Ю. ,Щрагунский <,Щенискины paccк.tзbD (|-2
произведения), Н.Н. Носов <Весёлм семейка> (1-2 рассказа из цикла) и другие (по
выбору).

Зарубелсная лumераmура,Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору):
литературные скЕ}зки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских
сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных зарубежных писателей. Извостные
переводчики зарубежной питературы: С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. Заходер.

Произведения дпя чтения: Х.-К. Андерсен <Гадкий утёнок>, Ш. Перро <Подарок

феи> и другие (по выбору).
Бuблuоzрафuческая кульmура (рабоmа с dеmской кнuzой u справочной

лumераmурой). Щенность чтения художоственной литературы и фольклора, осознание
важности читательской деятепьности. Испопьзование с учётом учебных задач аппарата
издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного
читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представление о первьIх книгах на
Руси, знакомство с рукописными книгtlп4и.

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда
универсальных учебньтх действий: познаватепьньIх универсЕrлЪньrх учебных действий,



коммуникативных универсальных учебных действий, реryлятивньIх уIIиверсальньIх

учебных действий, совместной деятепьности.
Базовьtе ло?uческuе u uсслеаоваmельскuе dейспtвuя как часть познавательньIх

унIIверсальЕых учебных действий способствуют формировtlнию умений:
. читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и

стихотворные произведения (без отметочного оценивания);
о рЕвличать скЕвочные и реЕrлистические, лирические и эпические, народныо и

авторские произведения;
. анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и

главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте
заданный эпизод, определять композицию произведения, характеризовать героя;

о конструировать план текста, допопнять и восстанавливать нарушенную
последовательность;

сравнивать произведония, относящиеся к одной теме, но р€ц!ным жанрам;
произведения одного жанра, но разной тематики;

о исследовать текст: находить описания в произведениях рtх}ньж жанров (портрет,

пейзаж, интерьер).
Рабоmа с uнформацuей как часть познавательных универсальных учебньж действий

способствуют формированию умений:
о сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразитепьную

(илпюстрация), звуковую (музыкшlьное произведение);
о подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и

изобразитепьного искусства по тематике, настроению, средствtlм
выразительности;

. выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять
аннотацию.

колtл,tунuкаmuвные унuверсальньlе учебные dейсmвuя способствуют формированию
умений:

о читать текст с рalзными интонациями, передавая своё отношение к событиям,
героям произведения;

о формулировать вопросы по основныпл событиям текста;
. перескЕlзывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица);
. выр€lзительно исполнять стихотворное произведение, создавtи соответствующее

настроение;
о сочинять простые истории (сказкио рассказы) по аналогии.
Р е zуляmuвньlе унuверс альные уче бньtе способствуют формированию умений:
о принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от

учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи
чтения;

. оценивать качество своего восприятия текста на слух;

. выполнять действия контроля (саrrлоконтроля) и оценки процесса и результата
деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия.

Совtпесmная dеяmельносmь способствует формировtlнию умений:
. участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого,

соблюдать равноправие и дружепюбие;



в коллективной театрализованной деятельности читать по роJIям, инсценироВать

(драшrатизировать) несложные производения фольклора и художестВеннОЙ

питературы; выбирать роль, договариваться о маЕере её исполнения в

соответствии с общим замыслом;

осуществлять взаимопомощь, проявJUIть ответственность при вьшолнеЕии своей

части работы, оценивать свой вкпад в общее дело.

4 клАсс
О Роduне, ?ероuческuе сmранuцы uсmорuu, Наше Отечество, образ родноЙ ЗеМЛИ В

стихотворных и прозаических произведениях писателеЙ и поэтов XIX и ХХ ВеКОВ (ПО

выбору, не менее четырёх, например произведения с. т. Романовского, А. т.
Твардовского, С. ,,Щ. ,,Щрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление о проявлении лшобви

к родной земле в питературе разньж народов (на примере писатепей родного края,

представителей разньж народов России). Страницы истории России, великие люди и

события: образы Длександра Невского, Михаипа 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 (на примере расскtlзов Л. А. Кассиля, С. П. Алексеева).

Осознание понятия: поступок, подвиг.
Kpyz чmенuя: народная и авторская песЕя: понятие исторической песни, знакомство

с песнями на тему Великой Отечественной войны (2-3 произведения по выбору).

Произведения дJuI чтgния: С.Щ. Щрожжин кРодиЕе)), В.М. Песков <РОДИНе>, А.Т.

Твардовский (О Родине большой и малой>> (отрывок), с.т. Романовский кЛедовое

побоище>, с.п. длексеев (1-2 расска:}а военно-исторической тематики) и другие (по

выбору).
ФольклоР (усmное нароdное rпворчесrпво). ФольклоР каК ЕароднаЯ духовнаrI

культура (произведения пО выбору). Многообразие видов фольклора: словесный,

музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления

художественной литературы. Малые }канры фопьклора (назначениео сравнение,

классификация). Собиратели фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. .Ща.тlь). Виды сказок: о

животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных

ценностей, быта и купьтуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных
народов по тематике, художественным образам и форме (кбродячие> СЮЖеТЫ).

Круе чmенuя: былина кtж эпическ€ш песня о героическом событии. Герой былины -
защитниК страны. ОбразЫ русскиХ богатыреЙ: ИльИ Муромца, Алёши Поповича,,Щобрыни

Никитича, Никитьт 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 совремsнной лексике.

Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. ВаснецОва.

Произведения дJuI чтения: произведения малых жанров фольклора, народнЫе сКаЗКИ

(2_3 сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки по выбору), быпины иЗ циКЛа

об Илье Муромце, Алёше Поповиче,,Щобрыне Никитиче (1-2 по выбору).

Творчесmво д, С, Пуu,tкuна. Картины природы в лирических произведениях А. с.
пушкина. Средства художественной вырчвительности в стихотворном произведении

(сравнение, эпитет, олицетворение). Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах:



(Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях>. Фольклорнtul основа авторскоЙ сказки.

Положитепьные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторскоЙ сказки.

Произведения для чтения: А.С. Пушкин (Ске}ка о мёртвой царевне и О СеМИ

богатырях)о <<Няне>, <<Осень> (отрывки), <Зимняя дорогa> и другие.
Творчесmво И. Д, Крьtлова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг

чтения: басни на примере произведенийИ. А. Крылова,И.И, Хемницера, Л. Н. ТолстогО,

С. В. Мих€rлкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в

басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен:

назначенио, темы и герои, особенности языка.

Произведения дJIя чтения: Крылов И.А. кСтрокоза и муравей), (KBapTeTD, И.И.
Хемницер <Стрекозш, Л.Н.Толстой <Стрекоза и муравьи) и другие.

Творчесmво М. Ю. Лермонrпоса. Круг чтения: лирические произведения М. Ю.
Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной вырtlзительности (сравнение,

эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как <свёрнутое> сравнение. Строфа КаК

элемент композиции стихотвореIIия. Переносное значение спов в метафоре. МетафоРа в

стихотворениях М. Ю. Лермонтова.
Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов <Утёс>>, <Парус>, <Москва, МосКва!

...Люблю тебя как сын...> и другие.
Лurпераmурная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-тРИ ПО

выбору). Герои литературньIх сказок (произведения П. П. Ершова, П. П. БаЖОва, С. Т.

Дксакова, С. Я. Маршакаи др.). Связь литературной сказки с фольклорноЙ: народная РеЧЬ

- особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности.

Произведения для чтения: П.П. Бажов кСеребряное копытце>, П.П. Ершов кКонёК-

Горбуноо, С.Т.Аксаков кАленький цветочек> и другие.
KapmuHbt. прuроdьt в mворчесmве поэлпов u п1,1саtпелей XIX- ХХ веков. ЛИРИКа,

лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с

наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэТов и

писателей (не менее пяти авторов по выбору): В. А. Жуковский, И,С, Никитин, Е. А.
Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. Д. Фет, Н. Д. Некрасов, И. А. Бунин, Д. А. Блок, К. Д.
Бальмонт и др. Темы стихотворньIх произведенийо герой лирического произведения.

Авторские приёмы создания художественного образа в пирике. Средства вцразительности
в произведениях лирики: эпитеты, синониN{ы, антонимы, сравнения, олицОТВОРеНИЯ,

метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произвеДониЮ.

Произведения NIя чтония: В.А. Жуковский <Загадка>, И.С. Никитин <В синем небо

плывут над полями...>, Ф.И. Тютчев <<Как неожиданно и ярко>, А.А.Фет кВесенний

дождь), Е.А. Баратынский <<Весна, весна! Как воздух чист), И.А. Бунин <Листопад>

(отрывки) и другие (по выбору).
Творчесmво Л. Н, Толсmоzо. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ

(хуложественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпическиЙ

жанр (общее представление). Значение реальньтх жизненных ситуаций в создании

рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л. Н. Толстого <<,ЩетствО>.

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

Примеры текста-рассуждения в расска:}ах Л. Н. Толстого.
Произведения для чтения: Л.Н. Толстой к.Щетство> (отдельные главы), <<РУсаЮ>,

кЧерепаха) и другие (по выбору).



проuзвеdенuя о ,юuвоmных u роOной прuроda Взаимоотношения человека и

животных, защита и охрана природы - тема произведений литературы. Круг чтения (не

менее трёх авторов): на примере произведениЙ В. П. Астафьева, М. М. Пришвина, С.А.

Есенина, А. И. Куприна, К. Г. Паустовского, Ю. И. Коваля и др.

Произведения для чтения: В.П. Астафьев кКатrЕIлухD),,м.м. Пришвин <<Выскочка>,

С.А. Есенип кЛебёдушкФ) и другие (по выбору).

Проuзвеdенuя о dеmях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и ЗаНЯТИЯХ,

взtlимоотношеIIиях со взрослыми и сверстникЕlI\{и (на примере произведений не менее трёх

авторов): д. п. Чеховао Н. Г. ГарИна-Михайловского, м.м. Зощенко, К.Г.Паустовский, Б.

С. Житкова, В. В. Крапивина И ДР. Словесный ltортрет героя как его характеристика.

Двторский способ выражения главной мысли. Основные события сюжеТа, ОТНОШеНИе К

ним героев.

Произведения для чтения: А.П. Чехов <<Мальчикп>, Н.Г. Гарин-Михайловский

<,Щетство Тёмьu (отдельные главы), м.м. Зощенко ко Лёньке и Миньке> (1-2 paccKtr}a из

цикла), К.Г. Паустовский <Корзина с еловыми шишкап,Iи) и другие.
пьеса. Знакомство с новым жанром - пьесой-сказкой. Пьеса - произведоние

литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического
произведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские

ремарки: нЕвначение, содержание.
Произведения длЯ чтения: С.Я. МарШак <,ЩвенаДцать месяЦев> И другие.

Юморuсmuческuе проuзвеdенuя, Круг чтения (не монее двух произведений по

выбору): юмористИческие произведения на примере рассказов в. ю. ,Щраryнского, Н. Н.

Носова, м. м. Зощенко, В. В. Голявкина. Герои юмористических производений. Средства

вырttзительности токста юмористического содержания: гипербола. Юмористические

произведения в кино и театре.

Произведения для чтения: в.ю. ,Щраryнский <,Щенискины рассказьD) (|-2

произведения пО выбору), Н.Н. Носов <Витя Малеев в шкопе и домa>) (отдельные главы) и

другио.
зарубеаснсLя лumераmура. Расширение круга чтения произведоний зарубежных

писателей. Литературные скtвки х.-к. Андерсена, Ш. Перро, братьев Гримм и др. (по

выбору). ПриключенческаrI литература: произведения.Щж. Свифта, Марка Твена.

Произведения длЯ чтения: х.-к. АндерсеН к.Щикие лебеди>о кРусалочкa>, Дж. Свифт

<Приключения Гулливера) (отдельные главы), Марк Твен <Том Сойер> (отдепьные

главы) и другие (по выбору).
Бuблuоерафuческая кульлпура (рабоmа с dеmской кнuzой u справочlой

лumераmурой), Польза чтения и книги: книга - друг и учитель. Правила читатеJUI и

способЫ выбора книги (тематический, систематический ката.пог). Виды информации в

книге: научная, художественнаJI (с опороЙ на вЕешние покЕшатели книги), её справочно-

иллюстративный материал. Очерк как повествование о роаJIьном событии. Типы книг

(изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическаlI

печать, справочные издания. Работа с источникЕlми периодическоЙ печаТИ.

Изучение литературного чтения в 4 кJIассе способствует оСВОеНИЮ РЯДа

универсальных учебных действий: познаватольных универсальньж учебных действий,
коммуникативных универсальных учебньгх действий, регулятивных универсальных

учебных действий, совместной деятельности.



Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательньж

универсапьных учебньтх действий способствуют формировчlнию умений:
о читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотВОРНЫе

произведения (без отметочного оценивания);
. читать про себя (мопча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и

запоминания текста;
. анапизировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность

к жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте заданныЙ ЭПИЗОД,

устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста;

о характеризовать героя и давать оцонку его поступкам;
о сравнивать героев одного произведония по предложенным критериям,

сttпdостоятельно выбирать критерий сопостчlвления героев, их постУпКОв (ПО

контрасту ипи ана-погии);
. составлять плаII (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнятЬ и

восстанавливать нарушенную поспедовательность;
. исследовать текст: находить средства художественной выразительности

(сравненио, эпитот, опицетворение, метафора), описания в произведониях рzlзньж
жанров (пейзаж, интерьер), вьuIвлять особенности стихотворного текста фИТМо

рифма, строфа).
Работа с информацией каК частЬ познавательных униворсЕIпьных учебных действий

способствуют формировtlнию умений:
о использовать справочную информацию для получения дополнительной

информации в соответствии с учебной задачей;

о характеризовать книгу по её элементам (обложкао оглавление, аннотация,

предисловие, иллюстрации, примечания и другое);
о выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять

аннотацию.
о Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют

формированию умений:
о соблюдать правила речевого этикета в учебном диЕIлоге, отвочать и задавать

вопросы к учебным и художественным текстам;
. перескatзывать текст в соответствии с учебной задачей;

. рассказывать о тематике детской литературы, о пюбимом писаТеле И еГО

произведениях;
. оценивать мнение авторов о гороях и своё отIIошение к ним;
. использовать элементы импровизации при исполнонии фольклорньгх

произведений;
. сочинять небопьшио тексты повествовательного и описательного характера по

наблюдеrrиям, на заданную тему.
Регулятивные универсальныо учебные способствуют формированию умений:
о понимать значение чтения для саN{ообразования и саN{орtrtвития; саIuостояТельно

организовывать читатепьскую деятельность во время досуга;
. определять цель выразительного испопнения и работы с текстом;



. оценивать выступпение (своё и одноклассников) с точки зрения передачи

Еастроения, особенностей произведения и героев;

о осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавпивать
причины возникших ошибок и трудностей, проявпять способность предвидеть их

в предстоящей работе.
Совместная деятельность способствует формированию умений:
. участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драпdатизации

(читать по ролям, рtu}ыгрывать сценки);

о соблIодать правила взаимодействия;

. ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной

доятепьности, оцеЕивать свой вкпад в общее дело.

t1] В данной рабочей программе отражено только то содержание периода <Обучение

грамоте) из Федеральной предметнОй прогрЕlI\,Iмы кРусский язык), которое реапизуется

средстваI\,Iи предмета <литературное чтение>, остttльное содержание прописывается в

рабочей программе предмета <русский языю),



ПЛАНИРУЕМ ЫВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУJIЬТАТЫ

Изучение литературIIого чтения в 1,4

обучающимися личностных, метапредметных

учебного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ

классах направлено на достижение
и предметных результатов освоония

Личностные розультаты освоения програN,Iмы предмета <Литературноо чтение)

достиг{tются В процессе единства учебной и воспитатольной деят9льности,

обеспечивающей позитивную ДИНаП,IИКу развития личЕости младшего школьЕика,

ориентированную на процессы сЕlп,lопознания, сапdорЕlзвития и сtlN,Iовоспитания.

Личностные результаты освоения програI\{мы предмета <Литературное чтение) отражают

освоение младшими школьникtlIчIИ СОЦИально значимых норм и отношений, развитие

позитивного отношения обучающихся к общоствонным, традиционЕым, социокультурньш

и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных

представп ениiт и отношений на практике.

Граrкданско-патриотическое воспитание:
. становление ценностного отношения К своей Родине - России, малой родине,

проявлоние интероса к изучению родного языка, истории и культуре Российской

ФедерациИ, понимаНие естественной связи прошлого и настоящего в культуре

общества;
. осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности,

сопричастности к прошлому, настоящему и булущему своей страны и родного

края, проявJIение уважения к традициям и купьтуре своего и других народов в

процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей

русской питературы и творчества народов России;

о первоначаJIьные представпения о человеке как члоне общества, о правах и

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических

нормах поводения и правилах межличностных отношений,

Щуховно-нравствеIIное воспитание :

. освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности

каждогО человека, проявлонИе сопеРеживания, уважения, любви,

доброжелательности и других моральных качеств к родныIч{, бпизким и чужим

людям, независимо от их национапьности, социального статуса,

вероисповедания;
. осознаIIие этических понятий, оценка поведения и поступкоВ персонажей

худож9ственных произвед9ний в ситуации нравственного выбора;

о выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством

накопления и систsматизации литоратурных впечатлений, разнообразных по

эмоциональнои окраске;
о неприятие любых форм поведения,

морального вреда другим людям
эстетическое воспитапие:

направленных Еа причинение физического и

. проявление уважительного отношения и интереса

рчLзличным видам искусства, восприимчивость
к художественной культуре, к
к рtlзным видап4 искусства,



традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать своё

отношенио в разньж видах художественной деятельЕости;

о приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционtшьно-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы;

о понимание образного языка художественных произведений, выразительньIх

средств, создtlющих художественный образ.

Трудовое воспитание:
о осознание ценЕости труда в жизни человека й общества, ответственно0

потребление и бережное отношение к результатаIvI труда, навыки участия в

различньж видах трудовоЙ деятельIIости, интерес к рлlличным профессиям.

экологическое воспитание:
о бережное отношение к rrрироде, осознание проблем взаимоотношений чоловека

и животных, отражённых в литературных произведениях;

о неприятие действий, приносящих ей вред.

Щенности научного познания:
о ориентация в деятеJIьности на первоначЕrпьные представления о научной картине

мира, поЕимание важности слова как средства создания словесно-

художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора;

о овпадение смыСловыМ чтениеМ дJUI решения различного уровня учебньтх и

жизнонньIх задач;

о потребность в самостоятельной читательской деятельности, саI\{оразвитии

средствами литературы, развитие познаватепьного иItтереса, активIIости,

инициативности, любознательности и сЕlI\{остоятельНОСТИ В ПОЗНаНИИ

произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучониrI предмета <Литературное чтение>> в начальной школе у
обучающихся булут сформированы познавательные универсальные учебные действия:

б аз о Bbte ло zuч е скuе d ейсmвuя :

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

произведение И его автора, устанавливать основания дJIя сравнения

произведений, устанавливать анilIогии;
о объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;

о определятЬ существенный призЕак для классификации, классифицировать

произведения по темам, жанрам и видЕllu;

. находить закономорности и противоречия при ан€rлизе сюжета (композиции),

восстанавЛиватЬ Еарушенную последовательность событий (сюжета), составлять

аннотацию, отзыв по предпоженЕому алгоритму;
. вьUIвлЯть недосТаток инфОрмациИ для решения учебной (практической) задачи

на основе предложенного апгоритма;

о устаЕавливать причинно_следственные связи в сюжете фольклорного и

художественЕого текста, при составлении плана, перескzве текста,

характеристике поступков героев;

базовые uсслеdоваmельскuе dейсmвuя :



. опредеJIять разрыв между реальным й желательным состоянием объекта

(ситуаIlии) на осново предложенньIх учителем вопросов;

о формулировать с помощью учителя цель, пJIанировать изменения объекта,

ситуации;
о сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее

подходящий (на основе предложенных критериев);

о проводить по продложеЕному плану опыт, неспожное исследование по

установлению особенностеЙ объекта изучения и связей между объектаlrли (часть

- целое, причина - следствие);

о формулировать выводы и подкреплять их доказательствапdи на основе

результатов гIроведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения,

исследования);
. прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в

аналогичных или сходных ситуациях;

рабоmа с uнформацuей:
о выбирать источник поJrучения информации;

о согласно задаIIному чtлгоритму находить в предпоженном источнике

информацию, представпенную в явном виде;

о распознавать достоверную и недостоверную информаuию сап{остоятельно или на

основании предложенЕого учителем способа её проверки;

о соблюдатЬ с помощьЮ взрослых (учитепей, родителей (законньтх

представителей) правила информационной безопасности при поиске

информации в сети Интернет;
о анализировать И создавать текстовую, видео, графическую, звуковую

информацию в соответствии с учебной задачей;

о самосТоятепьно создавать схемы, таблицы для представления информации.

К концУ обучения в начальной школо у обучающегося формируются
коммуникативные универсаJIьные учебные действия:

обtценuе:
о воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с

целями и условиями общения в знакомой среде;

. проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать прzlвила ведения

диалога и дискуссии;
о признавать возможность сущоствования рff}ных точек зрония;

о корректно и аргументированно высказывать своё мнение;

о строиТь речевое выскЕlзывание в соотвотствии с поставленной задачей;

о создавать устные и письмонные тексты (описание, рассуждение, повествование);

о готовить небопьшие пубпичные выступления;
о подбирать илJIюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту

выступления.
к концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются реryлятивные

универсальные учебные действия:
саJvlОорZаНu?аЦuЯi

о плонировать действия по решению учебной задачи дпя получения результата;
. выстраивать последовательЕость выбранных дейотвий;



самоконmрольi
о устанавливать причины успехrнеудач учебной деятельности;

о корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок,

Совместная деятельность:

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуt}льные с учётом

участия в колл9ктивньIх задачах) в стандартноЙ (типовоЙ) ситуацйи на основе

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шtlгов и

сроков;

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат
совместной работы;
проявлять готовность руководить, выпопнять поручения, подtмняться;

ответствонно выпопнять свою часть работы;
оцонивать свой вкпад в общий результат;
выполнятЬ совместные проектные задания с опороЙ на предложонные образцы,

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ

ПредметнЫе результаты освоеНия програN,rмы начального общего обрЕ}зования по

учебному предмету <литературное чтение) отражают специфику содержания предметной

области, ориентированы на применение знаниЙ, умений и навыков обучаJощимися в

различньIХ учебныХ ситуацияХ и жизненНых условИях и представлены по годам обучения.

1 клАсс
о понимать ценность чтения дпя решения учебных задач и применения В

различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения NIя

личного развития, находить В художественньж произведениях отражение

нравственных ценностей, традиций, быта разных народов;

. владеть техникой спогового плавного чтения с переходом на чтение целыми

споВаI\,Iи, читать осознанно вслух целыми слоВаI\,Iи без пропусков и пер9становок

букв и слогов доступные дJUI восприятияи небольшие по объёму произведения в

темпе не менее 30 слов в миЕуту (без отметочного оценивания);

о читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационньIх норм не

менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природо в разные

времена года;
о рЕlзличать прозаическую (нестихотворную) и стихотворЕую речь;
о различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного

творчоства) и художественной литературы (загадки, пословицы, пот9шки, сказки

(фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения);

. поЕимать содержанио прослушанного/прочитанного произведения: отвеIIать на

вопросы по фактическому содержанию произведения;

. владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного

произведения: определять последовательность событий в произведении,

характеризовать поступки (положительные или отрицатепьные) героя, объяснять

значение незнЕжомого слова с использованием словаря;

a

о

a

о



о участВоватЬ в обсуждении просJrушанного/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 примераN{и из текста;

о пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением

последоватепьности событий, с опорой на предложенные ключевые слова,

вопросы, рисунки, предложенный план;

. читать по ролям с собпюдением норм произношения, расстановки Ударения;

. составлять высказывания по содержанию произведения (не Менее 3

предложений) по заданному алгоритму;
о сочинять небольшие токсты по предпоженному началу и Др. (не менее з

предложений);
. ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям;

о выбирать книги для сап,Iостоятельного чтения по совету взрослого и с Учётом

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по

предложенному tlлгоритму ;

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

2 клАсс
о объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения В

различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя

в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтеЕия

(изучающее, ознакомитольное, поисковое выборочное, просмотровое

выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры pa:}EbIx народов,

орионтироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных

произведений;
. читать вслух целыми словzlпdи без пропусков и перестановок букв и слогов

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворныо

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

о читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационньD( норм Ео

менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семьо, о родной природе в разные
времена года;

. различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности

стихотворного произведения фитм, рифма);
. понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произв9дения:

отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержaнию произведения;

о рЕш}личать и нЕlзывать отдельные жаЕры фольклора (считалки, загадки,

пословицы, потешкио небылицы, народные песни, скороговорКИ, СКtr}КИ О

животных, бытовые и волшебные) и художоственной литературы (литературные

ск€lзки, расскЕlзы, стихотворения, басни);
о владеть элемонтарными умониями анализа и интерпретации текста: опроделять

тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте

произведения, составлять план токста (вопросный, номиЕативный);



. описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет)

героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения,

устанавпивать взаимосвязь между характером героя и его поступкап{и,

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям,

характоризовать отношоние автора к герояМ, его пОСТУпКаIvl;

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

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

значении;
о осозпанно применять

литературный герой,
сравнение, эпитет);

для анализа текста изученные понятия (автор,

тема, идея, заголовок, содержание произведения,

о учаiтвовать в обсуждении прослушанного/прочитtlнного произведения:

понимать жанровую принадпежность произведения, формулировать устно
простце выводы, подтверждать свой ответ примера},Iи из текста;

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

героя, от третьего лица;
о читать по poJUIM с соблюдением норм произношения, расстановки ударения,

инсценировать небольшие эпизоды из произведения;

. cocTaBJUITb выскtвывания на заданную тему по содержанию произведения (не

менее 5 предложений);
. сочинять по анапогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, расскЕх}ы;

. ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации,

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям;

о выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом. рекомендатепьного
списка, испопьзуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;

о использовать справочную литературу дJUI получения дополнительной
информации в соответствии с учебной задачей.

3 клАсс
о отвечать на вопрос о купьryрной значимости устIIого народного творчества и

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных

произведениях отражение нравственIIьж ценностейо традицийо быта, куJIьтуры

разньж народов, ориентироваться в нрtlвственно-этических понятиях в контексте

изученных произведений;
о читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные

видЫ чтениЯ (изучаrощее, ознакомительное, поисковое выборочное,

просмотровое выборочное);
. читать вслух цолыми словами без пропусков и порестановок букв и слогов

доступныо по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные

произведения В темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания);

. читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой

произведений;
о различать художественные производенияипознавательные тексты;

. рЕu}личать прозЕlическую и стихотворную речь: называть особенности

стихотворного произведения фитм, рифма, строфа), отличать лирическое

произведение от эIIического;



понимать жанровую принадпежность, содержание, смысл

прослуцанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы

к учебным и художественным текстам;

различать И на:}ывать отдельные жанры фольклора (счита-rrки, загадки,

посповицы, потешки, небылицы, народныо песни, скороговорки, ска:}ки о

животных, бытовые и вопшебные) И художественной литературы (литературные

скЕlзки, расскtвы, стихотворения, басни), приводить примеры произведений

фопьклора разных народов России;

вJIадеть элемонтарными умениями анализа и интерпретации текста:

формулировать тему и главную мысль, опредеJIять последоватепьность событий

в тексте произведения, вьUIВлять связь событийо эпизодов текста; составлять

ппан текста (вопросный, номинативный, цитатный);

характоризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам

героев, составлять портретные характеристики персонажей; вьUIвJIять

взаимосвязь между поступкап{и, мыслями, чувствЕlluи героев, сравIIивать героев

одного произведенияи сопоставJIять их поступки по предложеЕным критериям

(по аналогииили по контрасту);

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать

отнош9ние автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексто

средства изображения гороев (портрет), описание пейзажа и инторьера;

объяснять зЕачение незнакомого слова с опорой flа контекст и с использованием

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

значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет,

олицетворение);

осознаннО примеIIять изученные понятия (автор, морапь басни, литературный

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения,

эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение) ;

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить

монологичоское и диалогическое выскtlзываIIие с соблюдением орфоэпических и

пунктуацИонньIХ норм, устнО и письменно формулировать простые выводы,

подтверх(дать свой ответ примераN{и из текста; использовать в беседе изученные

литературные понятия;

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от

лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица;

при анализе и интерпретации текста использовать ра:}ные типы речи
(повествование, описание, рассуждоние) с учётом специфики учебного и

художественного текстов;

читать по poJUIM с собпюдениоМ норм rrроизношения, иЕсценировать небольшие

эпизоды из производения;

составJIять устные и

проtIитанного/прослушанного
проIIзведения (не менее 8

письменный текст;

письменные высказывания на основе

текста на заданную тему по содерканию

предложений), корректировать собственный

о составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму;

о



о сочинять тексты, исIIользуя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение

прочитанIIого произведения;

. исполЬзоватЬ в соотвеТствиИ с учебной задачей аппарат издания (обложку,

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски,

примечания);
о выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендатепьного

списка, используя картотеки, расскЕвывать о прочитанной книге;

. использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные

образовательные и информационные ресурсы, включённые в федеральный

перечень.
4 клАсс

. осознавать значимость художественной литературы и фольклора для

всосторонного рЕrзвития личности человека, находить в производениях

отражение нравствонных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры

народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в

контексте изученных произведений;
о демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому

чтению и слушанию художественной литературы й произведениЙ устногО

народного творчества: формировать собственный круг чтения;

о читать вспух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать ра3ные

видЫ чтения (изучающее, ознакомитепьное, поисковое выборочное,

просмотровое выборочное);
. читатЬ вслух цепыми слоВtlп,Iи без пропусков и перестаЕовок букв и слогов

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные

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

. читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой

произведений;
о рtвличать художественные произведения и позЕавательные тексты;

. различать прозаическую и стихотворную речь: нtlзывать особенности

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое

производение от эпического;
о понимать я(анровую принадлежность, содержание, смысл

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы

(в том числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным

текстаN{;

о различатЬ И нtLзыватЬ отдельные жанры фольклора (считалки, зЕlгадки,

посповицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, скЕ}зки о

животныХ, бытовые и вопшебпые), приводить приморы произведений фолькпора

ра:}ных народов России;
. соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы

(литературные скЕlзки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры

рtвных жанров литературы России и стран мира;

. владеть элементарными умениями анализа и интерпротации текста: определять

тему И главную мысль, последовательность событий в тексте произведения,

вьuIвлять связь событий, эпизодов текста;



характеризовать героев, давать оценку их поступкttN{, составлять портретные

харtжтеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступкап{и и

мыслями, чувствами героев, ср{lвнивать героев одного произведения IIо

самостояТельнО выбранному криторию (по анапогии или по контрасту),

характеризовать собственное отношение к героям, поступкаN,I; находить в тексте

сродства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание

пейзажа и интерьера, устанавливатЬ причинно-следственные связи событий,

явлений, поступков героев;

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и IIереносном

значонии, средства художественrrой выра:}ительности (сравнение, эпитет,

олицетворение, метафора);

осознанно применять изученныо понятия (автор, морЕtль басни, литературный

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содоржание произведеIIия,

эпизод, смысловыо части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение,

мотафора, лирика, эпос, образ);

участвовать в обсуждении прослушаЕного/прочитанного произведения: строить

монологическое и диалогическое выскtLзывание с соблЮДеНиеМ НОРМ РУССКОГО

литоратурного языка (норм произношения, словоупотребления, граlrлматики);

устно и письменно формулировать простые выводы на основе

прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой отвот приморами из

текста;

составпять план текста (вопросный, номинативныйо цитатный), пересказывать

(устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица г9роя, с изменением лица

расскt}зчика, от третьего лица;

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

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по

содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на

заданную тему, испопьзуя разные типы речи (повествование, описание,

рассуждение), корректировать собственный текст с учётом правипьности,

выразительности письменЕой речи;
составлять краткий отзыв о прочитанном произведении rrо заданному zlлгоритму;

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять расскtr} по иппюстрациям, от

имени одного из героев, придумывать продолжение прочитtlнного производения

(не менее 10 предложений);

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку,

оглавление, аннотацию, илJIюстрации, предисловие, приложения, сноски,

примечания);

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

использовать справочную литературу, электроЕные образовательные и

информационныо ресурсы инфорпtачионно-коммуникационной сети Интернет (в

условиях контролируемого входа), для поJrучения дополнительной информачии

в соответствии с учебной задачей.
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УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
процЕссА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

. Литературное чтение (в2 частях), 1 класс/ Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,
Виноградская Л.А., Акционерное общество <Издательство кПросвещение))
. Литературноо чтение (ь2 частях), 2 классlКлиманова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова
М.В. и другие, Акционерное общество кИздательство <Просвещение)
. Литературное чтение (в2 частях), 3 класс/ Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова
М.В. и другие, Акционерное общество кИздатепьство <Просвещение)
. ЛитературЕое чтение (в2 частях), 4 класс/ Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова
М.В. и другие, Акционерное общество кИздательство <Просвещение>

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
htфs ://урок.рф/liЬrаry/
урок.рФ
Источник: htфs://rosuchebnik.rrr/material/40-saytov-kotorye-oblegchat-rabotu-uchitelya/
Фоксфорд.ру
Источник: lrtфs://IQsuc_hebnik**/дraterial/4.0-sa),tov-kotgrye:q.blegchat-rab__oД-uchitely'
Библиотека ЩОК https ://m.edsoo.rr/f29f7cbc

IIИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ


