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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ   

Нормативная основа программы  

Адаптированная рабочая программа составлена для обучающихся общеобразовательной четырехлетней начальной школы в соответствии с 

вариантом 5.2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

         Рабочая программа курса «Литературное чтение» разработана для 1-4 классов разработана в соответствии с  

 Федеральным законом  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Минобразования Российской Федерации от 19.12. 2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»  

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями и дополнениями от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014,  

31.12.2015 );   

• Примерной основной образовательной программой начального общего образования (в редакции протокола №3/15 от 28.10.2015 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию);  

• Приказом Минобрнауки от 31.12.2015г. №1576 «О внесении изменений в федеральный  государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. N373»;  

• Приказом Минобразования Российской Федерации от 19.12. 2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

• Приказом Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 г № 254 « О Федеральном перечне учебников , рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО»;  

• Положением  о рабочей программе бюджетного общеобразовательного учреждения УР «Столичный лицей» (утверждено приказом директора 

от 28.08.2019 №56); 

• Основной образовательной программой основного общего образования бюджетного общеобразовательного учреждения УР «Столичный 

лицей» (утверждена приказом директора от 28.08.2019 №56); 

• Учебным планом бюджетного общеобразовательного учреждения УР «Столичный лицей» (утвержден приказом директора от 24.08.2022 

№167)   

Для реализации программного содержания используются УМК издательства «Просвещение» и следующие учебные пособия.  



 

1 класс    

В.Г. Горецкий, Кирюшкина В.А., Виноградская Л.А.  «Русская азбука» в 2 частях Москва, «Просвещение», 2017   

  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.  «Литературное чтение» в 2 частях Москва, «Просвещение», 2017    

2 класс  
  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.  «Литературное чтение» в 2 частях Москва, «Просвещение», 2017  

3 класс   
 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.  «Литературное чтение» в 2 частях Москва, «Просвещение», 2017  

4 класс   
 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.  «Литературное чтение» в 2 частях Москва,  

«Просвещение», 2017  

 

 

Печатные пособия 
Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в программе по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов. Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и 

писателей.  

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования  является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояние здоровья. 

     Сегодня начальное образование призвано решать главную задачу: закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка – систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

    Цели и задачи курса. 

     Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

     - овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования; совершенствование всех 

видов речевой деятельности; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретении опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

     -развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественной произведение; 

     - обогащение нравственного опыта школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 
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Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование читательской компетентности , осознание себя как грамотного 

читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

     Среди предметов, входящих в учебный план, курс «Литературное чтение» в особой мере влияет на решение следующих задач: 

     - освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и книге; 

     - овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

     - воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе; 

     - формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности произведения. 

 

 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 

Текущий: 
-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом. 

Итоговый контроль в формах: 

-тестирование; 

-проверочные работы  

-творческие работы учащихся; 

-контрольные работы: 

комплексная работа по итогам обучения 

стандартизированная контрольная работа. 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание 

тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности. 

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребёнком и не допускает сравнения его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках накопительной 

системы, создание портфолио 

 

Технические средства обучения Оборудование рабочего места учителя:  

Классная доска с креплениями для таблиц.  

Магнитная доска.  

Персональный компьютер.  



 

Мультимедийный проектор.  

Экранно-звуковые пособия 
Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений в соответствии с программой обучения.  

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности).  

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по литературному чтению.  

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы.  

Оборудование класса 
Ученические столы двухместные с комплектом стульев. Стол учительский.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и пр.  

В соответствии с п. 2.10 раздела II, п. 3.3 раздела III Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) в соответствии с   ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО учитель может внести изменения в порядок изучения тем в тематическом планировании в соответствии с 

календарным графиком на текущий учебный год. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися 

с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающимися с ТНР 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У 

них будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 

художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями.  

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 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, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях.  

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, 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 грамотных читателей, способных 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 научнопопулярной 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  



 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

-учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-способность к оценке своей учебной деятельности; 

-Основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

-развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

-установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим 

и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети 

Интернет; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

-использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



 

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

-обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнера; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 
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-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 

-с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

 

2.2 Планируемые метапредметные результаты. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения 

и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или 

учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 



 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
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– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

1.1.1.1. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды 

информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), 

сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 



 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о 

нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и 

другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы, включая 

навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые предметные результаты. 

Литературное чтение 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

6) правильное понимание читаемых слов, предложений, текстов; 

проявление интереса к книгам, к самостоятельному чтению; 

7) умение использовать навыки устной и письменной речи в различных коммуникативных ситуациях; 

умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила 

общения; 

умение получать и уточнять информацию от собеседника; 

8) расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

обогащение арсенала языковых средств, стремление к их использованию в процессе общения; 

9) умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и художественном вкусе в речевой деятельности; 

10) умение понимать смысл доступных графических изображений (рисунков, фотографий, пиктограмм, схем и других); 

11) умение решать актуальные бытовые задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели (невербальную, доступную вербальную); 

12) умение пользоваться устройствами, заменяющими устную речь (компьютеры, коммуникаторы, альтернативные средства коммуникации и пр.); 

повышение компьютерной активности. 



 

 

 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на 

основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для развития 

этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, 

будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 

учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и 

использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят 

правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
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различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить 

в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения 

и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

с использованием словарей и другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание 

текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (только для художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для 

всех видов текстов); 



 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками 

на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга 

чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 
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Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

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

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

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, 

в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1 класс  

Предметные  результаты  

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится:  

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации;  

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и  

 декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;  

 ориентироваться в содержании художественного и учебного текста, понимать его смысл            последовательность, находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде);  

 формы интерпретации содержания текстов (формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; пояснять прямое и переносное значение 

слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, соотнося их с содержанием текста);  

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами;  



 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текстов в виде полного пересказа;  

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства;предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию;осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное суждение примерами из текста;делать 

выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования.Круг детского чтения 

Выпускник научится:  
• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;  

Выпускник получит возможность научиться: 
• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями классической и современной 

отечественной и зарубежной литературы; 

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом;работать с детской 

периодикой.Литературоведческая пропедевтика Выпускник научится:  

• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного);   

Выпускник получит возможность научиться: 
сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная  и  авторская 

 литература,  структура  текста,  герой,  автор)  и  средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет); 

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной выразительности 

(в том числе из текста). 

Творческая деятельность Выпускник научится:  
• читать по ролям литературное произведение;  

Выпускник получит возможность научиться: 
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
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• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• создавать собственный текст (повествование — по аналогии, рассуждение — развёрнутый ответ на вопрос; описание — характеристика 

героя). 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы:  
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою  

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;  

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков  

окружающих людей;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню;  

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

• установка на здоровый образ жизни;  

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей  деятельности  нормам 

 природоохранного,  нерасточительного,  здоровьесберегающего поведения;  

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования: 
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению,  понимания  необходимости 

 учения,  выраженного  в  преобладании  учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний;выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач;адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 



 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;установки на здоровый 

образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится:  
• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной  

среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

и задачной области;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

• различать способ и результат действия;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
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• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов);  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и  

связях;  

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи;  

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;  

• устанавливать аналогии;  

• владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;  



 

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнёра;  

использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия;задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.  

2 класс  

Виды речевой и читательской деятельности Выпускник научится:  
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации;  

 

•читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;   

 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и  

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;  

 

• использовать различные виды чтения: поисковое, выборочное; выбирать нужный вид чтения в  

соответствии с целью чтения;  

 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и 

задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде);  
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• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста;  

• находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, определяющие отношение автора к герою, событию;  

 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр; пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой 

на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста);  

 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы,  

соотносить поступки героев с нравственными нормами;  

 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно- 

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного или выборочного);  

 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать 

правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

 

• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;  

 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать  

суждение;  

 

• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;  

 

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного  

произведения;  

 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос;  



 

 

• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное  

суждение примерами из текста;  

 

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования.  

Круг детского чтения  

Выпускник научится:  
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению;  

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;  

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги) на литературное произведение по заданному образцу;  

• самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы;  

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных потребностей;  

• писать отзыв о прочитанной книге; •работать с тематическим каталогом;  

• работать с детской периодикой.  

Литературоведческая пропедевтика  

Выпускник научится:  
• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст 

от стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).  

Выпускник получит возможность научиться:  
• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1);  

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 

том числе из текста).  

Творческая деятельность  

Выпускник научится:  
• читать по ролям литературное произведение;  

 

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин  

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;  

 

• реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом:  

восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;  

 

• создавать иллюстрации по содержанию произведения;  

 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;  

 

• создавать собственный текст (повествование — по аналогии, рассуждение — развёрнутый ответ на вопрос; описание — характеристика героя).  

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы:  
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню;  

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

• установка на здоровый образ жизни;  

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования: 
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 



 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи);  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

и задачной области;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

• различать способ и результат действия;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться: 
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;преобразовывать практическую задачу в познавательную;проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  
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• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов);  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи;  

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;  

• устанавливать аналогии;  

• владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач;осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;строить 

логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;  



 

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнёра;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться: 
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию;понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;продуктивно 

содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности;адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения 

 разнообразных коммуникативных задач.  

3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности Выпускник научится:  
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;  

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки;  

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения;  

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде);  

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить 

средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет2, определяющие отношение автора к герою, событию;  

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение 
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слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста);  

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами;  

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научнопознавательного, учебного и художественного 

текстов в виде пересказа (полного, краткого или выборочного);  

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;  

• выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;  

• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;  

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного произведения;  

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос;  

• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное суждение примерами из текста;  

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования.  

Круг детского чтения  

Выпускник научится:  
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги;  

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;  

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному 

образцу;  

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями классической и современной 

отечественной и зарубежной литературы;  

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных потребностей;  

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом;  

• работать с детской периодикой.  



 

Литературоведческая пропедевтика  

Выпускник научится:  
• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три существенных признака (отличать 

прозаический текст от стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).  

Выпускник получит возможность научиться:  
• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет3);  

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста).  

Творческая деятельность Выпускник научится:  
• читать по ролям литературное произведение;  

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта;  

• реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом:  

восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. Выпускник получит возможность научиться:  

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;  

• создавать иллюстрации по содержанию произведения;  

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;  

• создавать собственный текст (повествование — по аналогии, рассуждение — развёрнутый ответ на вопрос; описание — характеристика 

героя).  

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы:  
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню;  
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• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

• установка на здоровый образ жизни;  

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения  

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспеш- ности учебной деятельности;•положительной адекватной дифференцированной 

самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

•  

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  
 

Выпускник научится:  
• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; • осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области;  



 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и  

других людей;  

• различать способ и результат действия;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  
 

Выпускник научится:  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для 

решения задач; • строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); • осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных  

признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи;  
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• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;  

• устанавливать аналогии;  

• владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с  помощью  

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости  

от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных  

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.• Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в  

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и  

видит, а что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнёра;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи.  



 

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия;• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.  

4 класс  

Виды речевой и читательской деятельности Выпускник научится:  
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение  

• как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

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

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки;  

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения;  

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде);  

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить 

средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет4, определяющие отношение автора к герою, событию;  

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение 

слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; 
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устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста);  

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами;  

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научнопознавательного, учебного и художественного 

текстов в виде пересказа (полного, краткого или выборочного);  

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;  

• выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;  

• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;  

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного произведения;  

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос;  

• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное суждение примерами из текста;  

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования.  

Круг детского чтения  

Выпускник научится:  
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги;  

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;  

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному 

образцу;  

• пользоваться алфавитным каталогом,  самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями классической и современной 

отечественной и зарубежной литературы;  

• определять  предпочтительный  круг  чтения,  исходя  из  собственных  интересов  и познавательных 

потребностей;  

• писать отзыв о прочитанной книге; •работать с тематическим каталогом;  

• работать с детской периодикой.  



 

Литературоведческая пропедевтика Выпускник научится:  
• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три существенных признака (отличать 

прозаический текст от стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).  

Выпускник получит возможность научиться:  
• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет5);  

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста).  

 

Творческая деятельность Выпускник научится:  
• читать по ролям литературное произведение;  

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта;  

• реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом:  

восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;  

• создавать иллюстрации по содержанию произведения;  

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;  

• создавать собственный текст (повествование — по аналогии, рассуждение — развёрнутый ответ на вопрос; описание — характеристика 

героя).  

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы:  
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; • основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню;  
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• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

• установка на здоровый образ жизни;  

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения  

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;•положительной адекватной дифференцированной 

самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  
 

Выпускник научится:  
• принимать и сохранять учебную задачу;  

• • учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

• • планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• • учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; •• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

• • оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области;  

• • адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

• • различать способ и результат действия;  



 

• • вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  
 

Выпускник научится:  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для 

решения задач; • строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); • осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных  

признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи;  

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;  

• устанавливать аналогии;  

• владеть рядом общих приёмов решения задач.  
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Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с  помощью  

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных  

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
 

Выпускник научится:  
• • адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

• • допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

• • учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

• • формулировать собственное мнение и позицию;  

• • договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• • строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и  

видит, а что нет;  

• • задавать вопросы;  

• • контролировать действия партнёра;  

• • использовать речь для регуляции своего действия;  

• • адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 



 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия;•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  

Задачи реализации содержания:  

1. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму. 

2.  Развитие способности пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту бытовых задач.  

3. Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию обучающегося.  

4. Обучение правилам коммуникации и умениям использовать их в актуальных для обучающихся бытовых ситуациях.  

5. Расширение и обогащение опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем окружении.  

6. Развитие потребности и умений активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Коррекция нарушений психического и речевого развития обучающихся.  

7. Формирование "чувства" языка, умения отличать правильные языковые формы от неправильных.  

8. Формирование языковых обобщений (фонематических, морфологических, синтаксических).  

9. Развитие навыков семантического программирования и языкового оформления как предложений, так и текста. 

10.  Формирование умений понимать содержание художественного произведения, работать с текстом (умение выделять части текста, 

составлять план текста и т.д.).  

11. Формирование умения выражать свои мысли. 

1 класс  

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.  

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.   

    Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте 

необходимую информацию.   

   Работа с разными видами текста.  
    Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.  

    Самостоятельное определение темы.  

    Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст.   

   Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний.   



 

  Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.   

   Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина».  

   Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие.   

  Характеристика героя произведения.   

  Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный.  

  Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, подробный пересказ эпизода;   Работа с учебными, научно-популярными и 

другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного текста 

(передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа. Подробный пересказ 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, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета 

в условиях внеучебного общения.   

  Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса.  

  Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания, прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста.  

Письмо (культура письменной речи) 
    Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев).  

Круг детского чтения 
  Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников.  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
  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).   

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 

причинноследственных связей, последовательности событий. 
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1 класс (22 ч)  

Жили-были буквы (6ч) 
Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой.    

Творческая работа: волшебные превращения.  

Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина.  

Сказки, загадки, небылицы (5ч) 
Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака».  

Сказки А. С. Пушкина.  

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  

Апрель, апрель. 3венит капель! (6 ч) 
Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака, И. Токмакова. Е. Трутнева.  

Проект: «Составляем сборник загадок».  

И в шутку и всерьёз (5ч) 
Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина.  

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского.  

Я и мои друзья (8 ч) 
Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина.  

О братьях наших меньших (10 ч) 
Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.  

Рассказы В. Осеевой. Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова.  

2 класс  

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 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.   



 

   Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных — 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; 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. 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).  

  Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке.   

  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.   

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

  Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный и выборочный.   

  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 текста (передача информации). 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.   
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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 (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса.  

  Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме 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, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного 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 в письменной 

речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение).   

Круг детского чтения 
  Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников.  

   Представленность разных видов книг: фантастическая, 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.   

  Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою.  

  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 

причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников  

Практическая часть программы 

№ Раздел  Кол-во часов Вид работы 

1 Подготовительный период 16ч - 

2 Букварный период   64ч - 

3 Послебукварный период 12ч - 

4 Жили были буквы 6ч - 

5 Сказки, загадки, небылицы 5ч - 

6 Апрель, апрель, звенит капель 6ч - 

7 И в шутку, и всерьёз 5ч - 

8 Я и мои друзья 8ч - 

9 О братьях нашх меньших 10ч - 

 Итого  132ч  

 

2 класс (102 ч)  

Вводный урок по курсу литературное чтение  

Самое великое чудо на свете (1 ч) 
Проект «О чем может рассказать школьная библиотека»  

Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого  

Напутствие читателю Р. Сефа  

Устное народное творчество (10 ч) 
Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки.  

Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - 

лебеди».  

Люблю природу русскую. Осень (6ч) 
Осенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. Есенина  
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Русские писатели (11 ч) 
А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и Людмила».  

И. А. Крылов. Басни.  

Л. Н. Толстой. Басни и рассказы.  

О братьях наших меньших (10 ч) 
Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова.  

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки.  

Научно-популярный текст Н. Сладкова.  

Из детских журналов (8ч) 
Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский  

Проект «Мой любимый детский журнал» Люблю природу русскую. Зима (8 ч) Зимние 

загадки.  

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

Русская народная сказка «Два Мороза»  

Новогодняя быль С. Михалкова  

Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева  

Писатели детям (14 ч) 
К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе».  

С. Я. Маршак «Кот и лодыри»  

С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли»  

А. Л. Барто. Стихи.  

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей  

Я и мои друзья (10 ч) 
Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина.  

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой.  

Люблю природу русскую. Весна (7 ч) 
Весенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской.  

И в шутку, и в серьез (9 ч) 
Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой.  

Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского.  

Литература зарубежных стран (8 ч) 
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина.  

Ш. Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка»  



 

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине»  

Эни Хогарт «Мафин и паук»  

Проект «Мой любимый писатель-сказочник»  

Практическая часть программы 

№ Раздел  Кол-во часов Вид работы 

1 Самое великое чудо на свете 1ч Проект «О чем может рассказать школьная библиотека»  

2 Устное народное творчество 10ч Практическая работа №1 по разделу «Устное народное творчество».   

3 Люблю природу русскую. Осень 6ч - 

4 Русские писатели 11ч Практическая работа №2 по разделу «Русские писатели».   

5 О братьях наших меньших 10ч - 

6 Из детских журналов 8ч Практическая  работа №3 по разделу  «Из детских журналов».   

Проект «Мой любимый детский журнал» 

7 Люблю природу русскую. Зима 8ч Практическая работа №4 по теме «Люблю природу русскую! Зама» 

8 Писатели детям 14ч - 

9 Я и мои друзья 10ч Практическая  работа №5  по разделу  « Я и мои друзья».   

10 Люблю природу русскую. Весна 7ч Практическая работа №6 по разделу «Люблю природу русскую! Весна».   

11 И в шутку, и в серьез 9ч Практическая  работа №7 по разделу «И в шутку, и всерьёз».   

12 Литература зарубежных стран 8ч Практическая работа №8 по теме  

«Литература зарубежных стран».   

Проект «Мой любимый писатель-сказочник»  

 Итого  102ч  

 

3 класс  

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 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.  
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    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: художественных, учебных, научно-популярных — 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; 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 текста (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 причинноследственных 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 (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса.  

  Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме 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, 

художественного 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 в письменной 

речи 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—ХХ 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, научнопопулярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору).  
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  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 

причинноследственных 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. 

3 класс (102 ч)  

Вводный урок по курсу литературное чтение (2 ч)Самое великое чудо на свете (2 ч) 
Рукописные книги Древней Руси.  

Первопечатник Иван Федоров.  

Устное народное творчество (12 ч) 
Русские народные песни.  

Докучные сказки.  

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван – царевич и серый волк», «Сивка – бурка».  

Проект «Сочиняем волшебную сказку»  

Поэтическая тетрадь № 1 (8 ч) 
Проект «Как научиться читать стихи?» на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского  Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья».  

А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка», «Зреет рожь над жаркой нивой» И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать 

беспробудно», «Встреча зимы»  

И. З. Суриков «Детство», «Зима».  



 

Великие русские писатели (19 ч) 
А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»  

И. А. Крылов. Басни  

Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова  

Детство Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н. Толстого  

Поэтическая тетрадь № 2 (6 ч) 
Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Повествовательное произведение в стихах «Дедушка Мазай и зайцы»  

Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина  

Литературные сказки (8 ч) 
Д. Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки» В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница»  

В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

Былины и небылицы (8 ч) 
М. Горький «Случай с Евсейкой»  

К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей»  

А. И. Куприн «Слон».  

Поэтическая тетрадь № 1 (4 ч) 
С. Чёрный. Стихи о животных  

А. А. Блок. Картины зимних забав  

С. А. Есенин  

Люби живое (11 ч) 
М. М. Пришвин «Моя Родина»  

И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек»  

В. И. Белов «Малька провинилась». «Ещё про Мальку»  

В. В. Бианки «Мышонок Пик»  

Б. С. Житков «Про обезьянку»  

В. П. Астафьев «Капалуха»  

В. Ю. Драгунский «Он живой и светится».  

Поэтическая тетрадь № 2 (4ч) 
С. Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поляной»  

А. Л. Барто «Разлука». «В театре».  

С. В. Михалков «Если»  

Е. Благинина «Котёнок», «Кукушка».  

Проект «Праздник поэзии»  

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (8 ч) 
В. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок»  

А. П. Платонов «Цветок на земле», «Еще мама»  
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М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники»  

Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон».  

В. Ю. Драгунский «Друг детства»  

Сборник юмористических рассказов Н. Носова  

По страницам детских журналов (4 ч) 
По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки»  

Ю. И. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели»  

Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды»  

Р. Сеф «Веселые стихи».  

Зарубежная литература (5 ч)  
Древнегреческий миф «Храбрый Персей»  

Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок»  

Практическая часть программы 

№ Раздел  Кол-во часов Вид работы 

1 Вводный урок по курсу литературное чтение 2ч - 

2 Самое великое чудо на свете 2ч - 

3 Устное народное творчество 12ч Проект «Сочиняем волшебную сказку»  

Практическая работа №1  по разделу «Устное народное творчество».    

4 Поэтическая тетрадь № 1 8ч Практическая работа №2  по разделу «Поэтическая тетрадь №1».   

5 Великие русские писатели 19ч Проект «Как научиться читать стихи?» на основе научно-популярной 

статьи Я. Смоленского  Ф. 

Практическая работа №3 по разделу «Великие русские писатели».   

6 Поэтическая тетрадь № 2 6ч - 

7 Литературные сказки 8ч Практическая работа №4 по разделу «Литературные сказки».   

8 Былины и небылицы 8ч Практическая работа№5  по разделу  

«Былины и небылицы».  

 

9 Поэтическая тетрадь № 1 4ч - 

10 Люби живое 11ч Практическая работа №6  по разделу «Люби живое».   

11 Поэтическая тетрадь № 2 4ч Проект «Праздник поэзии»  

12 Собирай по ягодке – наберешь кузовок 8ч Практическая работа №7 по разделу «Соберешь по ягодке – наберёшь 

кузовок».   

13 По страницам детских журналов 4ч - 



 

14 Зарубежная литература 5ч Практическая работа №8 по теме «Зарубежная литература».   

 Итого  102ч  

 

 

4 класс  
 

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 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: художественных, учебных, научно-популярных — 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; 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.  
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  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, озаглав- ливание, 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 текста (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 причинноследственных 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 (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса.  



 

  Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме 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, 

художественного 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 в письменной 

речи 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—ХХ 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, научнопопулярная, 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 
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причинноследственных 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  

4 класс (102 ч)  

Вводный урок по курсу литературное чтение (2 ч) 

Летописи, былины, жития (5 ч) 
Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег коня своего». Былины. «Ильины три поездочки».  

«Житие Сергия Радонежского»  

Проект «Создание календаря исторических событий»  

Чудесный мир классики (9 ч) 
П. П. Ершов «Конек - горбунок»  

А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»  

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка)  

Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень»  

А.П. Чехов «Мальчики»  

Поэтическая тетрадь № 1 (8 ч) 
Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко»  

А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка»  

Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где сладкий шепот»  

А. Н. Плещеев «Дети и птичка»  

И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями».  

Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины сказки»  

И. А. Бунин «Листопад»  

Литературные сказки (5 ч) 
В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке»  

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»  

П. П. Бажов «Серебряное копытце»  

А.С. Аксаков «Аленький цветочек»  

Делу время - потехе час (6 ч) 
Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»  

В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка»  

В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел»  

Страна детства (4 ч) 
Б. С. Житков «Как я ловил человечков»  

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»  



 

М. М. Зощенко «Елка»  

Поэтическая тетрадь (4 ч) 
В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская».  

С.А. Есенин «Бабушкины сказки»  

М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства».  

Природа и мы (7 ч) 
Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш»  

А. И. Куприн «Барбос и Жулька»  

М. М. Пришвин «Выскочка»  

Е. И. Чарушин «Кабан»  

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип»  

Проект «Природа и мы» Поэтическая тетрадь (4 ч) 

Б. Л. Пастернак «Золотая осень».  

Д. Б. Кедрин «Бабье лето»  

С. А. Клычков «Весна в лесу»  

Д. Б. Кедрин «Бабье лето»  

Н. М. Рубцов «Сентябрь»  

С. А. Есенин «Лебедушка»  

Родина (5 ч) 
И. С. Никитин «Русь»  

С. С. Дрожжин «Родине»  

А. В. Жигулин «О, Родина!»  

Проект «Они защищали Родину»  

Страна Фантазия (3 ч)  
Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника»  

Кир Булычев «Путешествие Алисы»  

Зарубежная литература (6 ч)  
Д. Свифт «Путешествие Гулливера»  

Г. Х. Андерсен «Русалочка»  

М. Твен «Приключения Тома Сойера»  

Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете»  

Практическая часть программы 

№ Раздел  Кол-во часов Вид работы 

1 Вводный урок по курсу литературное чтение 2ч - 

2 Летописи, былины, жития 5ч Проект «Создание календаря исторических событий»  

Практическая работа №1 по разделу «Летописи. Былины. Жития».   
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3 Чудесный мир классики 9ч Практическая работа №2 по разделу «Чудесный мир классики».   

4 Поэтическая тетрадь № 1 8ч Практическая работа №3  по разделу «Поэтическая тетрадь». 

5 Литературные сказки 5ч - 

6 Делу время - потехе час 6ч Практическая работа №5 по разделу «Делу время – потехе час».   

7 Страна детства 4ч Практическая работа №6  по разделу «Страна детства».   

8 Поэтическая тетрадь 4ч Практическая работа №7  по разделу  «Поэтическая тетрадь».   

9 Природа и мы 7ч Проект «Природа и мы» 

10 Поэтическая тетрадь 4ч Практическая работа №8  по разделу «Поэтическая тетрадь». 

11 Родина 5ч Проект «Они защищали Родину»  

Практическая работа №9 и по разделу «Родина». 

12 Страна Фантазия 3ч - 

13 Зарубежная литература 6ч - 

 Итого  68ч  

 

 

 

Коррекционно-развивающие цели: 

 1.Максимальное внимание к формированию фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза. 

2.Уточнение и обогащение словарного запаса путём расширения и уточнения непосредственных впечатлений и представлений через художественные 

произведения. 

3.Развитие связной речи: формирование и совершенствование умения создавать текст (связно выражать свои мысли, точно и разнообразно  

употреблять слова, говорить внятно и выразительно). 

4.Формирование навыков учебной работы.  

5.Углублять читательский опыт детей. 

6.Создание условий для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать «Читательскую 

самостоятельность». 

  



 

 

 

Оказание помощи ребёнку на уроке. 

 

ЭТАПЫ УРОКА 

 

ВИДЫ ПОМОЩИ В УЧЕНИИ 

 

1. В процессе 

контроля за  

подготовленностью  

учащихся 

  Создание  атмосферы  доброжелательности  при  опросе. 

  При  опросе  разрешать  дольше  готовиться  у  доски.   

  Давать  примерный  план  опроса. 

  Разрешать  при  ответе  пользоваться  ОК,  пособиями,  схемами. 

  Поощрять  первые  же  успехи  при  опроса. 

 

2. При изложении 

нового материала 

  Более  часто  обращаться  к  слабоуспевающим  с  вопросами,  

выясняющими  степень  понимания  ими  учебного  материала. 

  Привлечение  их  в  качестве  помощников  при  показе  опытов,  

наглядных  пособий.  Чаще  вовлекать  их  в  беседу  в  ходе  

проблемного  обучения.   

 

3. В ходе 

самостоятельной 

работы 

  Разделять  сложные  задания  для  таких  учеников  на  

определенные  дозы,  этапы  и  пр. 

  Внимательно  наблюдать  за  их  деятельностью,  отмечая  

положительные  моменты  в  их  работе,  активизируя  их  усилия. 

  Выявлять  типичные  затруднения  и  ошибки  в  работе  этих  детей  

и  акцентировать  на    них  внимание  всех  учащихся,  чтобы  

предупредить  их  повторение  другими  школьниками. 

 

4. При организации  

самостоятельной 

работы вне класса 

  Подбирать  специально  систему  упражнений,  наиболее  полно  

вскрывающих  сущность  изучаемого,  а  не  механически  

увеличивать  число  однотипных  упражнений. 

  Подробно  объяснять  порядок  выполнения  задания,  

предупреждая  возможные  затруднения  в  работе. 

  Давать  карточки  с  инструкциями  по  выполнению  заданий. 

  Давать  задания  по  повторению  материала,  который  

потребуется  при  усвоении  новой  темы. 

  Помогать  составлять  план  ликвидации  пробелов  в  знаниях.      
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Календарно-тематическое планирование 1 класс  

Раздел  Кол-во 

часов для 

изучения 

данного 

раздела  

№  

п/п  

Тема урока  Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

ПОДГОТОВИ 

ТЕЛЬНЫЙ  

ПЕРИОД   

 

 

16 ч.  1  «Азбука» - первая учебная книга. Правила поведения 

на уроке.  

Называть и показывать элементы 

учебной книги (обложка, титульный 

лист, иллюстрации, форзац). Называть 

условные знаки, объяснять значение 

каждого знака, рассказывать об их роли 

при работе с «Азбукой».  

Рассказывать сказку с опорой на 

иллюстрации. Делить предложения на 

слова. Определять на слух количество 

слов в предложении. Выделять 

отдельные слова из предложений. 

Составлять простейшие предложения и 

моделировать их с помощью схем. 

Произносить слова по слогам. Делить 

слова на слоги, определять количество 

слогов в словах. Контролировать свои 

действия при делении слов на слоги. 

Моделировать слова при помощи схем. 

Приводить примеры слов, состоящих из 

заданного количества слогов. 

Устанавливать слоговой состав слов, 

2  Речь устная и письменная. Предложение. Первые 

школьные впечатления. Пословицы и поговорки об 

учении.  

3  Слово и предложение. Пословицы о труде и 

трудолюбии.  

4  Слово и слог. Дикие и домашние животные. Забота о 

животных.  

5  Слог. Ударение. Семья. Взаимоотношения в дружной 

семье.  

6  Звуки в окружающем мире и в речи. Игры и забавы 

детей.  

7  Гласные и согласные звуки. Природа родного края.  

8  Век живи, век учись. Как образуется слог  

9  Слог-слияние. Правила безопасного поведения в 

быту.  



 

10  Повторение и обобщение пройденного материала..  называющих изображённые предметы. 

Соотносить предметную картинку и 

схему слова; объяснять данное 

соответствие.  
11  Гласный звук [ а], буквы А, а. Пословицы и поговорки 

об азбуке и пользе чтения.  

12  Гласный звук [ о], буквы О, о. Взаимопомощь.  

13  Гласный звук [и], буквы И, и.   

Дружба и взаимоотношения между друзьями.  

14  Гласный звук [ы], буква ы.   

Учение – это труд. Обязанности ученика.  

15  Гласный звук [у], буквы У, у.   

 Учение – путь к уменью. Качества прилежного 

ученика.  

16  Гласный звук [ у], буквы У, у.   

БУКВАРНЫ 

Й ПЕРИОД   

64 ч.  17  

18  

Согласные звуки  [н], [н,], буквы Н, н. Любовь к 

Родине.  Труд на благо Родины.   

Характеризовать выделенные звуки с 

опорой на таблицу, доказывать, что звуки 

согласные, сравнивать их. Приводить 

примеры слов с новыми звуками. 

Характеризовать новые звуки. Добавлять 

слоги до слова (то — лото, ти — дети и 

т.п.). Читать слоги-слияния и слова с 

ранее изученными буквами. Составлять 

рассказ по картинкам. Объяснять разные 

значения многозначных слов. 

Определять место новой буквы на «ленте 

букв». Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать правильность 

выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. Анализировать схему-модель 

слова. Обозначать слияние j’э буквой е. 

 19  

20  

Согласные звуки  [с], [с,], буквы С, с. В осеннем 

лесу. Бережное отношение к природе.  

21  

22  

Согласные звуки  [к], [к,], буквы К, к.  

Сельскохозяйственные работы.  

Труженики села.  

23  

24  

Согласные звуки   

[т], [т,], буквы Т, т. Животные и растения в сказках, 

рассказах и картинах художников.  

25- 

26  

Согласные звуки   

[л], [л,], буквы Л, л. Досуг первоклассников. Правила 

поведения в гостях.   

27  

28  

Согласные звуки   

[р], [р,], буквы Р, р.  Уход за комнатными 

растениями.  

29  Согласные звуки   
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30  [в], [в,], буквы В, в.  Физкультура. Роль физкультуры 

и спорта в укреплении здоровья.   

Делать вывод (под руководством 

учителя): если в слиянии после мягкого 

согласного слышится звук ’э, то 

пишется буква е. Обозначать буквой е 

гласный звук ’э после мягких 

согласных. Сопоставлять попарно слоги с 

буквами т и д. Наблюдать за 

артикуляцией звонких согласных д, д’ 

и глухих согласных т, т’ в парах. 

Устанавливать сходство и различие в 

произнесении д и т, д’ и т’. 

Различать парные по глухости-звонкости 

согласные звуки д — т и д’ — т’ в 

словах. 

31  

33  

Гласные буквы Е, е. На реке. Речные обитатели.   

34  

35  

Согласные звуки   

[п], [п,], буквы П, п. Профессии родителей.   

36  

37  

Согласные звуки  [м], [м,], буквы М, м. Москва – 

столица России.  

Согласные звуки  [м], [м,], буквы М, м. Наша 

будущая профессия.   

38  Согласные звуки   

[з], [з,], буквы З, з. В зоопарке.  

39  Согласные звуки   

[з], [з,], буквы З, з. Игры и занятия детей.  

40  

41  

Согласные звуки  

 [б], [б,], буквы Б, б. А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане».  

Согласные звуки   

[б], [б,], буквы Б, б. Сопоставление слогов  и слов с 

буквами б и п.  

42  

43  

44  

Согласные звуки   

[д], [д,], буквы Д, д.  Терпенье и труд все перетрут.  

Согласные звуки   

[д], [д,], буквы Д, д.  Сопоставление слогов и слов с 

буквами д и т.  

45  

46  

Гласные буквы Я, я. Россия – Родина моя.   

47  Гласные буквы Я, я. Маяк.   



 

48  Согласные звуки   

[г], [г,], буквы Г, г. Не делай другим того, что себе не 

пожелаешь.    

49  Согласные звуки   

[г], [г,], буквы Г, г. Сопоставление слогов и слов с 

буквами г и к.   

50  Мягкий согласный звук [ч,], буквы Ч, ч. Делу время, а 

потехе час.   

51  Мягкий согласный звук [ч,], буквы Ч, ч. Делу время, а 

потехе час.  

52  Буква ь – показатель мягкости предшествующего 

согласного. Красна птица опереньем, а человек 

уменьем.  

  53  

54  

Буква ь – показатель мягкости согласного. Досуг 

детей.  

Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Мало уметь 

читать, надо уметь думать.   

55  Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Машины – 

помощники человека.   

56  Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. Где 

дружбой дорожат, там враги дрожат.   

57  Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. 

Сопоставление звуков [ж] и [ш].   

58  

59  

Гласные буквы Ё, ё. Люби все живое.   

60  Гласные буквы Ё, ё. Люби все живое. Загадки про 

природные явления.   

61  

62  

Звук [ј,], буквы Й, й. Жить – Родине служить.   

63  Согласные звуки  

 [х], [х,], буквы Х, х. Без труда хлеб не родится 

никогда.   
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64  Согласные звуки  

 [х], [х,], буквы Х, х.   

65  Гласные буквы Ю, ю. С. Я. Маршак. «Сказка о 

глупом мышонке».  

66  Гласные буквы Ю, ю. Игры и игрушки детей.   

 

67  

68  

Твердый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. Делу время, 

потехе час.   

 

69  

70  

71  

Твердый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. Стихи С. 

Маршака для детей.   

Гласный звук [э], буквы Э, э. Как человек научился 

летать.   

72  Гласный звук [э], буквы Э, э. Стихи и рассказы про 

животных.   

73  

74  

Мягкий глухой согласный звук [щ,], буквы Щ, щ. 

Русская народная сказка «По щучьему велению».   

75  

  76  

77  

Мягкий глухой согласный звук [щ,], буквы Щ, щ. 

Загадки и стихи про овощи.   

Согласные звуки   

[ф], [ф,], буквы Ф, ф. Играют волны, ветер свищет…   

78- 

79  

Мягкий и твердый разделительные знаки. Бог не в 

силе, а в правде.   

80  Русский алфавит.  

ПОСЛЕБУКВ 

АРНЫЙ  

12 ч.  81  Как хорошо уметь читать. Е. Чарушин. Как мальчик 

Женя научился говорить букву «р». Герои 

произведения. Чтение по ролям.   

Чтение текста. Умение ставить вопросы 

по содержанию прочитанного, отвечать 

на них. Определять качества характера 



 

ПЕРИОД  82  Одна у человека мать; одна и родина.  К. Ушинский. 

Наше Отечество. Анализ содержания текста. 

Определение главной мысли текста. Активизация и 

расширение словарного запаса. Наблюдения над 

значением слов. Пословицы и поговорки о Родине  

 

Жени на основе представленного на 

доске списка. Выбирать отрывок для 

чтения по ролям. 

83  История славянской азбуки. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале 

познавательного текста (В. Крупин. Первоучители 

словенские.) Поиск информации в тексте и на основе 

иллюстрации  

  84  В. Крупин. Первый букварь. Поиск информации в 

тексте и на основе иллюстрации. Знакомство со 

старинной азбукой.  

Создание азбуки  

85  А.С. Пушкин. Сказки. Выставка книг  

86  Л.Н. Толстой и К.Д Ушинский Рассказы для детей. 

Нравственный смысл поступка  

87  К.И. Чуковский. Телефон. Инсценирование 

стихотворения. Путаница. Небылица Выставка книг 

К. Чуковского для детей  

88  В.В.  Бианки.  Первая  охота. 

 Самостоятельное озаглавливание текста 

рассказа  

89  С.Я. Маршак. Угомон. Дважды два. Приёмы 

заучивания стихотворений наизусть  

90  М.М. Пришвин. Предмайское утро. Знакомство с 

текстом описанием. Дополнение текста — описания. 

Глоток молока.  

Герой рассказа. Рассказ о герое рассказа  

91  Стихи  А. Барто, Б.Заходера, В.Берестова, С. 

Михалкова  
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92  Проект: «Живая Азбука»  

Наши достижения. Планируемые результаты 

изучения  

ЖИЛИ БЫЛИ 

БУКВЫ  

6ч.  93  Знакомство  с  новым  учебником  и 

 его  основными компонентами.  

 В. Данько «Загадочные буквы». Понятия «автор», 

«писатель», «произведение». Сочинение двустиший 

о буквах.  

Чтение текста. Умение ставить вопросы 

по содержанию прочитанного, отвечать 

на них. Отвечать на вопросы учителя. 

Определять главную мысль и 

соотносить её с пословицей. 
94  И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А». Понятие 

«действующие лица».   

Деление текста на части, составление картинного 

плана.  

95  С. Черный «Живая азбука»;  

 Ф. Кривин «Почему А поется, а Б нет». Чтение 

произведения по ролям.   

Передача различных интонаций при чтении.   

96  Г. Сапгир «Про медведя»,  

 М. Бородицкая «Разговор с пчелой», И. Гамазкова  

 «Кто как кричит?». Передача различных интонаций 

при чтении.   

Игра «Подбери рифму».  

97  С. Маршак  

 «Автобус номер двадцать шесть». Анализ 

произведения: выявление его идейно-художественной 

направленности.  

98  Урок-обобщение  

«Жили-были буквы».  

Иллюстрирование произведения. Знакомство с 

элементами книги.  



 

СКАЗКИ, 
ЗАГАДКИ,  

НЕБЫЛИЦЫ  

5ч.  99  Е. Чарушин «Теремок».   

Ответы на вопросы. Работа с текстом. Чтение 

диалога.  

Выразительно читать, участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного произведения. Чтение 

текста. Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, отвечать на 

них. Отвечать на вопросы учителя. 

Определять главную мысль и 

соотносить её с пословицей. 

100  РНС «Рукавичка». Анализ текста, его 

воспроизведение по опорным словам и картинному 

плану.  

101  Загадки, песенки. Особенности жанров. Отгадывание 

загадок с опорой на признаки предметов. Сочинение 

своих загадок.  

102  Русские народные потешки.  

 Стишки и потешки из книги «Рифмы Матушки 

Гусыни».  

Особенности жанров УНТ, различение и сравнение 

жанров.  

103  Обобщение по разделу   

АПРЕЛЬ 

АПРЕЛЬ 

ЗВЕНИТ КАПЕЛЬ 

6ч.  104 

105 

А.Плещеев «Сельская песенка». А. Майков «Весна»; 

«Ласточка промчалась…». Настроение 

стихотворения.   

Читать наизусть стихотворные 

произведения. Осознанно читать 

доступные по объему и жанру 

произведения. Объяснять смысл 

рассказов Воспринимать на слух и 

понимать художественное произведение 

разных жанров. 

106  Т.Белозеров «Подснежники». С.Маршак «Апрель». 

Определение настроения произведения. Сравнение их 

по настроению, тематике, жанру  

109 Обобщение по разделу «Апрель!Апрель! Звенит 

капель!» 

И В ШУТУ 

И   ВСЕРЬЕЗ 

5 ч 110 И. Токмакова «Мы играли в хохотушки» Я. Тайц 

«Волк», Г.Кружков «Ррры!» особенности 

юмористических произведений.  

Уметь рассказывать о книге, о её героях, 

теме. Отвечать на вопросы учителя. 

Понимать роль иллюстрации. 

  111 Н.Артюхова «Саша-дразнилка». Разбиение текста на 

части, составление плана, определение опорных слов 

для пересказа.  

 112 К.Чуковский «Федотка», О.Дриз «Привет» Анализ 

оценка и передача интонаций настроений и чувств 

героев. 

 113 И.Пивоварова «Кулинаки-пулинаки». 

М. Пляцковский «Помощник». 



 

71 

 

 Анализ и оценка чувств  и настроений героев. 

 114 Обобщение по разделу «И в шутку и всерьез» 

Я И МОИ ДРУЗЬЯ 8ч 115 Ю. Ермолаева «Лучший друг» 

Е. Благинина «Подарок». Анализ и оценка поступков 

героев. 

Уметь рассказывать о книге, о её героях, 

теме. Отвечать на вопросы учителя. 

Понимать роль иллюстрации. 

  116 

117 

В. Орлов «Кто первый?» 

С. Михалков «Бараны» Прогнозирование содержания 

произведений. Анализ и оценка поступков героев. 

 118 Р. Сеф «Совет». 

В. Бересов «В магазине игрушек». Анализ и оценка 

поступков героев. 

  119 И. Пивоварова «Вежливый ослик». А. Барто «Вот так 

защитник». Анализ ии оценка поступков герое. 

 120 Я. Аким «Моя родня». С. Маршак «Хороший день». 

Анализ и оценка поступков героев». 

 122 Обобщение по теме «Я и мои друзья». 

О БРАТЬЯХ 

НАШИХ МЕНЬШИХ  

10ч 123 С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак». 

Выборочное чтение. Идейно-художественный анализ 

произведения. Составление вопросов.  

Уметь рассказывать о книге, о её героях, 

теме. Отвечать на вопросы учителя. 

Понимать роль иллюстрации. 

 124  В. Осеева «Собака яростно лаяла». Анализ и оценка 

поступков героев.  

125  В. Осеева «Собака яростно лаяла». Пересказ текста по 

картинному плану.  

126  И. Токмакова «Купите собаку». Анализ и оценка 

поступков героев.  

127  С. Михалков «Важный совет». Анализ и оценка 

поступков героев.  

128  М. Пляцковский «Цап Царапыч»  

 Г. Сапгир «Кошка». Различение жанров 

художественных произведений.  



 

129  В. Берестов «Лягушата».  

 Тексты  художественный  и  научно-

популярный:  их особенности и различия.  

130  

131  

Д. Хармс «Храбрый ёж». Н. Сладков «Лисица и Ёж». 

Различение жанров художественных произведений.  

132  

 

Обобщающий урок «О братьях наших меньших».  

 

 

Календарно-тематическое планирование 2 класс  

Раздел  

 

Кол-во  

часов для 

изучения 

данного 

раздела  

№  

п\п  

                                                Тема урока  Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 1.  Самое великое чудо на свете. Р.С. Сеф «Читателю».  Характеризовать героев сказки, соотносить 

качества с героями сказок. Называть другие 

русские народные сказки; перечислять 

героев сказок. Соотносить пословицу и 

сказочный текст, определять 

последовательность событий, составлять 

план. Рассказывать сказку ( по 

иллюстрации, по плану, от лица другого 

героя сказки). Соотносить рисунок и 

содержание сказки; делать подписи под 

рисунками. Придумывать свои 

собственные сказочные сюжеты. 

Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении. Контролировать своё 

чтение, самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Устное народное 

творчество 

11 ч  2.  Входная диагностическая работа. Проверка техники 

чтения.  

 3.  Русские народные песни. Потешки и прибаутки, считалки и 

небылицы.  

4.  Загадки, пословицы и поговорки.  

5.  Сказки. Ю.П. Мориц «Сказка по лесу идёт».  

6.  Русская народная сказка «Петушок и бобовое зёрнышко».  

7.  Русская народная сказка «У страха глаза велики».  

8.  Русская народная сказка «Лиса и тетерев». Проверка 

техники чтения.  

9.  Русская народная сказка «Каша из топора». Урок-проект. 

10.  Русская народная сказка «Гуси-лебеди».  

11.  Обобщающий урок и практическая работа №1по 

разделу«Устное народное творчество».   
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Люблю природу 

русскую! Осень 

6 ч  12.  Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной ...» К. Бальмонт  

«Поспевает брусника...» А. Плещеев «Осень наступила  

...»  

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на 

уроке. Представлять выставку книг, 

прочитанную летом. Представлять 

любимую книгу и любимых героев. 

Ориентироваться в пространстве школьной 

библиотеки. Находить нужную и 

интересную книгу по тематическому 

каталогу в библиотеке. Рассказывать о 

прочитанной книге по плану, 

разработанному коллективно. Составлять 

список прочитанных книг. Находить 

нужную информацию о библиотеке в 

различных источниках информации. 

Готовить выступление на заданную тему. 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. Размышлять над 

прочитанным. Находить информацию о 

старинных книгах из учебника.  

 13.  А. Фет «Ласточки пропали...» А. Толстой «Осень».  

14.  С. Есенин «Закружилась листва золотая». В. Брюсов «Сухие 

листья». И. Токмакова «Опустел скворечник».  

15.  В.Д. Берестов «Хитрые грибы».  

16.  М.М.Пришвин «Осеннее утро».  

17.  Обобщающий урок по разделу «Люблю природу русскую! 

Осень».   

Русские писатели 11 ч 18. А.С. Пушкин«У лукоморья дуб зелёный ...»  Прогнозировать содержание раздела. 

Читать произведения вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя, называть 

волшебные события в сказках. Сравнивать 

авторские и народные произведения. 

Отличать басню от стихотворения и 

рассказа. Отличать особенности басенного 

текста. Соотносить пословицы и смысл 

басенного текста. Характеризовать героев 

басни с опорой на текст. Наблюдать за 

жизнью слов в художественном тексте. 

Определять в тексте красочные яркие 

определения (эпитеты). Придумывать свои 

 19.   А.С. Пушкин  «Вот север, тучи нагоняя...»,  «Зима!  

Крестьянин торжествуя ...»  

20.  А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».  

 

21.  А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Продолжение.  

22.  И.А. Крылов. Биография.  «Лебедь, рак и щука».  

23.  И.А. Крылов «Стрекоза и муравей».  

24.  Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек».  

25.  Л.Н. Толстой «Филиппок».  

26.  Л.Н. Толстой «Правда всего дороже».  

27.  Л.Н. Толстой «Котёнок».Проверка техники чтения.  



 

28.  Обобщающий урок и практическая работа №2 по разделу 

«Русские писатели».   

собственные эпитеты; создать на их 

основе собственные небольшие тексты-

описания; тексты-повествования. 

Находить авторские сравнения и 

подбирать свои сравнения. Составлять 

устно текст-описание героя и 

текстрассуждение ( при сравнении героев) 

по сказке. Определять действия, которые 

помогают представить неживые предметы 

как живые. Объяснять интересные 

словесные выражения в лирическом 

тексте. Слушать звуки, переданные в 

лирическом тексте. Представлять картины 

природы. Воспринимать на слух 

художественные произведения. 

Соотносить пословицы и смысл 

прозаического текста. Пересказывать текст 

подробно, выборочно. Характеризовать 

героев рассказа и сказки на основе анализа 

их поступков, авторского отношения к 

ним; собственных впечатлений о герое. 

Оценивать свой ответ. Планировать 

возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. Выбирать книги по 

авторам и по темам. Пользоваться 

тематической картотекой для 

ориентировки в доступном кругу чтения. 

Участвовать в проекте, распределять роли, 

находить нужную информацию, 

представлять эту информацию в группе. 

 

О братьях наших 

меньших 

10 ч 29. Н.И. Сладков «Они и мы». А.А. Шибаев «Кто кем 

становится?»  

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения. Воспринимать на слух 

художественный текст. Определять смысл 
 30.  Б. Заходер«Плачет киска ..» И.Пивоварова «Жила-была 

собака...»  
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31.  В. Берестов «Кошкин щенок».  произведения. Соотносить смысл 

пословицы с содержанием произведения. 

Объяснять лексическое значение 

некоторых слов на основе учебника и 

толкового словаря. Определять 

особенности юмористического 

произведения; характеризовать героя, 

используя слова-антонимы. Находить 

слова, которые с помощью звука помогают 

представить образ героя произведения. 

Рассказывать о героях, отражая 

собственное отношение к ним; 

выразительно читать юмористические 

эпизоды из произведения. Составлять план 

произведения, пересказывать текст 

подробно на основе плана. Пересказывать 

текст подробно на основе картинного 

плана, высказывать своё мнение. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. Читать 

тексты в паре, организовывать 

взаимоконтроль, оценивать своё чтение. 

32.  М.М. Пришвин «Ребята и утята».  

33.  Е.И. Чарушин «Страшный рассказ».  

34.  Б. С. Житков «Храбрый утёнок».  

35.  В.В. Бианки «Музыкант».  

36.  В.В. Бианки «Сова».  

37.  Разноцветные страницы  

38.  Обобщающий урок по разделу «О братьях наших меньших».   

Из  детских  

журналов 

8 ч 

 

39. Знакомство с детскими журналами.  

Урок- проект « Любимый детский журнал» 

Воспринимать на слух художественный 

текст. Определять смысл произведения. 

Объяснять лексическое значение 

некоторых слов на основе учебника и 

толкового словаря. Рассказывать о героях, 

отражая собственное отношение к ним; 

выразительно читать юмористические 

эпизоды из произведения. Составлять план 

произведения, пересказывать текст 

 40.  Д. Хармс «Игра».  

41.  Д. Хармс «Вы знаете?..»Д. Хармс «Весёлые чижи».  

42.  Д. Хармс «Что это было?», «Очень-очень вкусный пирог».  

43.  Ю.Д. Владимиров«Чудаки».  

А.И. Введенский«Учёный Петя».  

44.  А.И. Введенский «Лошадка».  

45.  Д. Хармс «Весёлый старичок».  



 

46.  Обобщающий урок и  практическая  работа №3по разделу  

«Из детских журналов».   

подробно на основе плана. Пересказывать 

текст подробно на основе картинного 

плана, высказывать своё мнение. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. Читать 

тексты в паре, организовывать 

взаимоконтроль, оценивать своё чтение. 

Люблю природу 

русскую! Зима 

8 ч 47.  Нравится ли вам зима? Зимние загадки.   Прогнозировать содержание раздела. 

Рассматривать сборники стихов, 

определять их содержание по названию 

сборника. Соотносить загадки и отгадки. 

Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения. Воспринимать на слух 

художественный текст. Соотносить 

пословицы с главной мыслью 

произведения. Сравнивать произведения 

разных поэтов на одну тему. Рисовать 

словесные картины зимней природы с 

опорой на текст стихотворения Подбирать 

музыкальное сопровождение к текстам; 

придумывать свою музыку. Наблюдать за 

жизнью слов в художественном тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику 

стихотворения, читать стихи наизусть. 

Понимать особенности были и сказочного 

текста. Сравнивать и характеризовать 

героев произведения на основе их 

поступков, использовать слова антонимы 

для их характеристики. Планировать 

возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

 48.  И.А. Бунин «Зимним холодом пахнуло...» К.Д. Бальмонт 

«Светло-пушистая...»  

49.  Я.Л.Аким «Утром кот принёс на лапах…» 

Ф.И.Тютчев «чародейкою Зимой»  

50.  С.А.Есенин. «Поёт зима, аукает», «Берёза».  

51.  Русская народная сказка «Два Мороза».  

52.  С. В. Михалков «Новогодняя быль».  

53.  А.Л. Барто «Дело было в январе ...» С.Д. Дрожжин «Улицей 

гуляет ...»  

54.  Обобщающий урок и практическая работа№4 по теме 

«Люблю природу русскую! Зима». Проверка техники 

чтения. 

Писатели  -  

детям 

14 ч 

 

55. К.И. Чуковский. Биография. «Путаница», «Радость».  Прогнозировать содержание раздела. 

Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения. Воспринимать на слух 
 56.  К .И. Чуковский «Федорино горе».  
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57.  К .И. Чуковский «Федорино горе».  художественный текст. Определять смысл 

произведения. Соотносить смысл 

пословицы с содержанием произведения. 

Объяснять лексическое значение 

некоторых слов на основе учебника и 

толкового словаря. Определять 

особенности юмористического 

произведения; характеризовать героя, 

используя слова-антонимы. Находить 

слова, которые с помощью звука помогают 

представить образ героя произведения. 

Рассказывать о героях, отражая 

собственное отношение к ним; 

выразительно читать юмористические 

эпизоды из произведения. Составлять план 

произведения, пересказывать текст 

подробно на основе плана. Пересказывать 

текст подробно на основе картинного 

плана, высказывать своё мнение. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. Читать 

тексты в паре, организовывать 

взаимоконтроль, оценивать своё чтение. 

58.  С.Я. Маршак. «Кот и лодыри».  

59.  С. В. Михалков «Мой секрет».«Сила воли».  

60.  С. В. Михалков «Мой щенок».  

61.  А.Л. Барто «Верёвочка».  

62.  А.Л. Барто «Мы не заметили жука», «В школу».  

63.   А.Л. Барто «Вовка -добрая душа».   

64.  Н.Н. Носов «Затейники».  

65.  Н. Н.Носов «Живая шляпа».  

66.  Н.Н. Носов «На горке».  

67.  Скороговорки.  

68.  Обобщающий урокпо разделу «Писатели -детям».   

Я и мои друзья  10 ч 69. Я и мои друзья. Развитие речи.  Читать вслух с постепенным переходом 

чтения про себя; увеличивать темп чтения 

вслух, исправляя ошибки при повторном 

чтении текста. Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Определять последовательность событий в 

произведении. Придумывать продолжение 

рассказа. Соотносить основную мысль 

 70.  В.Д. Берестов «За игрой».  Э.Э. Мошковская  «Я ушёл в свою 

обиду».  

71.  В.Д. Берестов «Гляжу с высоты». В.В. Лунин «Я и Вовка».  

72.  Н. Булгаков «Анна, не грусти!»  

73.  Ю.И. Ермолаев « Два пирожных»  

74.  В.А. Осеева «Волшебное слово».  

75.  В.А. Осеева «Хорошее»,  



 

76.  В.А. Осеева «Почему?»  рассказа, стихотворения с пословицей. 

Объяснять нравственный смысл рассказов. 

Объяснять и понимать поступки героев. 

Понимать авторское отношение к героям и 

их поступкам; выразительно читать по 

ролям. Составлять план рассказа; 

пересказывать по плану. Оценивать свой 

ответ в соответствии с образом. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Составлять короткий рассказ на 

предложенную тему 

77.  Е.А. Благинина «Простокваша». В.Н. Орлов «На печи».  

78.  Обобщающий урок  и практическая  работа №5по разделу  

« Я и мои друзья».   

Люблю природу 

русскую! Весна 

7 ч 79. Весенние загадки.  

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится ...», «Весенние воды».  

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать стихотворения, передавая с 

помощью интонации настроение поэта, 

сравнивать стихи разных поэтов на одну 

тему; выбирать понравившиеся, объяснять 

свой выбор. Различать стихотворный и 

прозаический текст. Сравнивать их. 

Сравнивать художественный и 

научнопознавательный текст. Наблюдать 

за жизнью слов в художественном тексте. 

Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте. Придумывать 

собственные сравнения. Слушать звуки 

осени, переданные в лирическом тексте; 

подбирать музыкальное сопровождение к 

стихотворному тексту 

 80.  А.Н.Плещеев. «Весна», «Сельская песенка».   

81.  А.А.Блок. «На лугу». С.Я. Маршак «Снег теперь уже не 

тот...»  

82.  И.А. Бунин «Матери».     

83.  А.Н. Плещеев «В бурю».   

84.  Е.А. Благинина «Посидим в тишине». Э.Э. Мошковская «Я  

маму мою обидел».  

85.  И..М. Пивоварова «Здравствуй». Обобщающий урок и 

практическая работа №6по разделу «Люблю природу 

русскую! Весна».   

И в шутку, и  

всерьёз  

9 ч 

 

86. Б.В. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?»  Прогнозировать содержание раздела. 

Читать стихотворения и загадки с 

выражением, передавать с помощью 

интонации, темпа чтения, силы голоса. 
 87.  Б.В. Заходер. Песенки Винни-Пуха.  

88.  Э.Н. Успенский «Чебурашка».  
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89.  Э.Н.Успенский «Если был бы я девчонкой», «Над нашей 

квартирой» «Память».  

Наблюдать за жизнью слова. Отгадывать 

загадки. Соотносить отгадки с загадками. 

Сочинять собственные загадки на основе 

опорных слов прочитанных загадок. 

Представлять картины весенней природы. 

Находить слова в стихотворении, которые 

помогают представить героев. Объяснять 

отдельные выражения в лирическом 

тексте. Сравнивать стихотворения о весне 

разных поэтов. Придумывать 

самостоятельно вопросы к стихотворению. 

Оценивать свой ответ. Планировать 

возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. Контролировать и 

оценивать своё чтение, оценивать свои 

достижения. 

90.  В.Д.  Берестов  «Знакомый»,  «Путешественники»,  

«Кисточка».  

91.  И.П. Токмакова «Плим», «В чудной стране».  

92.  Г.Б. Остер «Будем знакомы».  

93.  В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным».  

94.  Ю. Тувим «Про пана Трулялянского». Обобщающий урок  и  

практическая  работа №7 по разделу «И в шутку, и 

всерьёз».   

Литература 

зарубежных стран 

8 ч 95.  Американская народная песенка «Бульдог по кличке Дог».  Воспринимать на слух художественное 

произведение. Сравнивать песенки разных 

народов с русскими песенками; находить 

общее и различия. Объяснять значение 

незнакомых слов. Определять героев 

произведений. Сравнивать героев 

зарубежных сказок с героями русских 

сказок, находить общее и различия. Давать 

характеристику героев произведения. 

Придумывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты литературных сказок 

разных стран. Составлять план сказки, 

определять последовательность событий. 

Пересказывать подробно сказку на основе 

составленного плана, называть волшебные 

 96. Английские народные песенки «Перчатки», «Храбрецы».  

97. Французская народная песенка  «Сюзон  и мотылёк».  

Немецкая народная песенка «Знают мамы, знают дети»  

98. Ш. Перро «Красная Шапочка».  

99. Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине».  

100. Обобщающий урок и практическая работа №8 по теме  

«Литература зарубежных стран».   

101. Итоговая диагностическая работа. Проверка техники 

чтения 

102. Э. Хогарт «Мафии и паук». 



 

события и предметы в сказках Участвовать 

в проектной деятельности. Создавать свои 

собственные проекты. Инсценировать 

литературные сказки зарубежных 

писателей. Находить книги зарубежных 

сказочников в школьной и домашней 

библиотеках; составлять списки книг для 

чтения летом (с учителем). Оценивать 

свой ответ. Планировать возможный 

вариант исправления допущенных 

ошибок. Проверять себя, сверяя свой ответ 

с текстом, и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

 

Календарно-тематическое планирование 3 класс 

Раздел  Кол-во 

часов 

для 

изучения 

данного 

раздела  

№  

п\п 

Тема урока  Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Вводный урок по  курсу 

литературного чтения  

2 ч  1  Знакомство с учебником. Работа со 

вступительной статьёй.  

Ориентироваться в учебнике, знать 

систему условных обозначений, находить 

нужную главу и нужное произведение. 

Предполагать по названию содержание 

главы. 

2  Входная  диагностическая  работа. 

 Проверка  техники чтения  

Самое великое чудо на свете  2 ч  3  Рукописные книги Древней Руси.  Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу по теме, используя 

условные обозначения. Читать текст вслух 

целыми словами, интонационно объединяя 

их в словосочетания, увеличивать темп 

чтения при повторном чтении текста, 

выборочно читать текст про себя, отвечать 

4  Первопечатник Иван Фёдоров.  
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на вопросы. Находить необходимую 

информацию в книге. Обобщать 

полученную информацию по истории 

создания книги. Осмыслить значение 

книги для прошлого, настоящего и 

будущего. 

Устное народное творчество  12 ч  5  Русские народные песни.  Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Различать 

виды устного народного творчества: малые 

и большие жанры. Воспроизводить 

наизусть текст русских народных песен. 

Отличать докучные сказки от других 

сказок, называть их особенности. 

Называть промыслы прикладного 

искусства. Читать текст целыми словами, 

без ошибок и повторов. 

Определять особенности текста 

волшебных сказок, называть волшебные 

предметы, описывая волшебные события. 

Сравнивать содержимое сказок и 

иллюстрации к ним. Делить текст на части. 

Пересказывать текст по самостоятельно 

составленному плану; находить героев, 

которые противопоставлены в сказке. 

Называть основные черты характера 

героев. Характеризовать героев 

произведения. 

6  Докучные сказки.  

7  Произведения прикладного искусства:  

8  Русская  народная  сказка «Сестрица 

 Алёнушка  братец Иванушка». Герои 

сказки  

9  Особенности волшебной сказки «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка».   

10  Русская народная сказка «Иван Царевич и Серый 

Волк». Герои сказки.  

11  Особенности волшебной сказки  «Иван-царевич и 

серый волк».  

12  Русская народная сказка «Сивка- бурка». Оценка 

поступков героев  

13  Особенности волшебной сказки.  «Сивка-бурка»  

14  Особенности  построения  сказок.  Проект 

 «Сочиняем волшебную сказку».  

15   Проект «Сочиняем волшебную сказку»  

16  Обобщающий уроки практическая работа№1  

по разделу «Устное народное творчество».    

Поэтическая тетрадь 1  8 ч  17  Как научиться читать стихи» на основе научно-

популярной статьи Я. Смоленского.  

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать выразительно стихи, передавая 

настроение автора. Наблюдать за 

повторением ударных и безударных слогов 

18  Ф.. И. Тютчев «Весенняя гроза». Настроение 

поэта  



 

19  Ф. И. Тютчев «Листья». Сочинение-миниатюра 

«О чём  

расскажут осенние листья»  

в слове (ритмом), находить рифмующиеся 

слова. Определить различные средства 

выразительности. Использовать приемы 

интонационного чтения (выразить радость, 

удивление, определять силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения). Сочинять свои 

стихотворения, используя различные 

средства выразительности. Участвовать в 

работе группы, читать стихи друг другу, 

работая в паре, самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

20  А.А. Фет «Мама! Глянь – ка из окошка…», «Зреет 

рожь над жаркой нивой…» Сила голоса, тон и 

темп чтения. 

 21   И  С.  Никитин  «Полно,  степь 

 моя…»  Приёмы интонационного 

чтения  

22  И.С. Никитин «Встреча зимы». Выразительные 

средства  

23  И. .З. Суриков «Детство», «Зима»  

24  Обобщающий урок  и практическая работа №2  

по разделу «Поэтическая тетрадь №1».   

Великие русские писатели  19 ч  25  Подготовка сообщения на тему «Что 

интересного я узнал о жизни А .С. Пушкина» А. 

С. Пушкин  «За весной, красой природы…»  

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, выбирать 

виды деятельности. Читать текст вслух и 

про себя, увеличивая темп чтения. 

Понимать содержание прочитанного, 

высказывать свое отношение. Различать 

лирическое и прозаическое произведения. 

Называть отличительные особенности 

стихотворного текста. Объяснять значение 

некоторых слов с опорой на текст, или 

пользуясь словарем в учебнике либо 

толковым словарем. Находить средства 

художественной выразительности в 

лирических текстах (эпитеты, сравнения). 

Использовать средства художественной 

выразительности в устных высказываниях. 

 26  Рифма и ритм стихотворного текста. А.С. 

Пушкин «Уж небо осенью дышало...»,  «В тот год 

осенняя погода…», «Опрятней модного паркета»  

27  А .С. Пушкин «Зимнее утро» .Средства 

художественной выразительности  

28  А.С. Пушкин 

«Зимний вечер». 

Сравнение, 

эпитет.  

29  А С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной Царевне Лебеди».  

30  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, Развитие 

событий в сказке  
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31  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, Герои 

произведения  

Знать особенности литературной сказки. 

Определять нравственный смысл 

литературной сказки. Сравнивать 

произведение живописи и произведение 

литературы. Давать характеристику героев 

литературной сказки. Определять 

особенности басни, выделять мораль басни 

в текстах. Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на основе их 

поступков. Инсценировать басню. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать Различать лирическое и 

прозаическое произведения. Называть 

отличительные особенности стихотворного 

текста. 

32  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, 

Нравственный смысл произведения  

33  И.А.  Крылов.  Подготовка  сообщения 

 об  И.А.  Крылове.«Мартышка и 

очки».  

34  И.А. Крылов «Зеркало и обезьяна».   

35  И.А. Крылов  «Ворона и Лисица».  

36  М.Ю. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. 

Подготовка сообщения на основе статьи. 

«Горные вершины...», «На севере диком стоит 

одиноко...»   

37  М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Осень»  

38  Детство Л.Н.Толстого (из воспоминаний 

писателя). Подготовка сообщения о жизни и 

творчестве писателя  

39  Л.Н. Толстой «Акула».   

40  Л.Н. Толстой «Прыжок».  

41  Л.Н. Толстой «Лев и собачка»  

42  Л.Н. Толстой «Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из моря?»  

43  Обобщающий урок и  практическая работа №3 

по разделу «Великие русские писатели».   

Поэтическая тетрадь 2  6 ч  44  Н.А. Некрасов  

«Славная осень!» «Не ветер бушует над бором».  

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать стихи на слух. Читать 

стихотворение, выражая авторское 

настроение. Сравнивать текст-описание и 

текст-повествование. Находить средства 

художественной выразительности: 

 45  Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы».  

46  К.Д. Бальмонт «Золотое слово»  

47  И.А. Бунин «Детство», «Полевые цветы»,  

48  И.А. Бунин  «Густой зеленый ельник у дороги».  



 

49  Обобщающий урок по разделу «Поэтическая 

тетрадь  2» 

сравнения, эпитеты, олицетворения. 

Следить за выражением и развитием 

чувства в лирическом произведении. 

Объяснять смысл непонятных слов и 

выражений с опорой на текст, с помощью 

словаря в учебнике или толкового словаря. 

Высказывать свои собственные 

впечатления о прочитанном произведении. 

Создавать словесные картины по тексту 

стихотворения. Находить среди 

стихотворений произведение с 

использованием текста-повествования. 

Читать стихи выразительно, оценивать 

свои достижения. 

Литературные сказки  8 ч  50  Знакомство с литературными сказками. 

«Алёнушкины сказки» (присказка)  

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух тексты 

литературных сказок, высказывать свое 

мнение, отношение. Читать сказку в слух и 

про себя, использовать приемы 

выразительного чтения при перечитывании 

сказки. Сравнивать содержание 

литературной и народной сказок; 

определять нравственный смысл сказки. 

Наблюдать за развитием 

последовательности событий в 

литературных сказках. Объяснять значение 

разных слов с опорой на текст, с помощью 

словаря в учебнике или толкового словаря. 

Сравнивать героев в литературной сказке, 

характеризовать их, используя текст 

сказки. Определять авторское отношение к 

изображаемому. Читать сказку в лицах. 

Сравнивать героев в литературной сказке, 

 51  Д.Н. Мамин- Сибиряк «Сказка про храброго 

зайца, длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост».  

52  В. .М. Гаршин «Лягушка-путешественница».  

53  В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница».  

54  В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович».  

Знакомство с героями произведения.  

55  В.Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович». Деление текста на 

части.  

56  В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович» 

Нравственный смысл сказки  

57  Обобщающий урок и практическая работа№4 

по разделу «Литературные сказки».   
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характеризовать их, используя текст 

сказки. Определять авторское отношение к 

изображаемому. Читать сказку в лицах. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Были - небылицы  8 ч  58   М.  Горький  «Случай  с  Евсейкой». 

Средства  

выразительности в прозаическом тексте  

Прогнозировать содержание раздела. 

Определять особенности сказки и рассказа. 

Различать вымышленные события и 

реальные. Определять нравственный смысл 

поступков героя. Выражать собственное 

отношение к поступкам героев в сказочных 

и реальных событиях. Находить средства 

художественной выразительности в 

прозаическом тексте. Составлять план 

краткого и полного пересказов. 

Пересказывать текст подробно, кратко, 

выборочно. Определять характеристики 

героев произведения с опорой на текст. 

Рассказывать о прочитанных книгах. 

Самостоятельно придумывать сказочные и 

реальные истории. 

 59  М. Горький «Случай с Евсейкой». Особенности 

сказки и рассказа.  

60  К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». 

Знакомство с героями произведения  

61  К. Г. Паустовский. «Растрёпанный воробей». 

Развитие последовательности событий в тексте.  

62  К.Г. Паустовский. «Растрёпанный воробей». Тема 

и главная мысль произведения  

63  А.И. Куприн «Слон». Краткий, развёрнутый и 

подробный план  

64  А.И. Куприн «Слон». Особенности сказки и 

рассказа. Вымышленные и реальные  события   

65  Обобщающий урок и  практическая работа№5 

по разделу  

«Были-небылицы».  

 

Поэтическая тетрадь 1  4 ч  66  С. Чёрный «что ты тискаешь утёнка.» 

«Воробей», «Слон»  

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать стихотворение, отражая 

настроение. Находить в стихотворении 

яркие, образные слова и выражения. 

Сравнивать стихи разных поэтов на одну и 

ту же тему. Выбирать стихи по своему 

 67  А.А. Блок «Ветхая избушка». «Сны», «Ворона».  

68  С. .А. Есенин «Черёмуха». Жизнь слов в 

литературном тексте  

69  Обобщающий урок  по разделу  



 

«Поэтическая тетрадь 1» вкусу и читать их выразительно. Объяснять 

смысл выражений с опорой на текст. 

Определять авторское отношение к 

изображаемому. Придумывать 

стихотворные тексты. Проверять 

правильность высказывания, сверяя его с 

текстом, самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Люби живое  11 ч  70  М.М. Пришвин «Моя Родина» (из 

воспоминаний).  

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на 

уроке, используя условные обозначения. 

Читать и воспринимать на слух 

произведения. Определять жанр 

произведения. Понимать нравственный 

смысл рассказов. Определять основную 

мысль рассказа. Составлять план 

произведения. Рассказывать о герое, 

подбирая в произведении слова-

определения, характеризующие его 

поступки и характер. Сравнивать свои 

наблюдения за жизнью животных с 

рассказом автора. Пересказывать 

произведение на основе плана. 

Придумывать свои рассказы о животных. 

Прогнозировать содержание раздела. 

 71  И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек».  

72  В.И. Белов «Малька провинилась». «Ещё про 

Мальку».  

73  В.В.  Бианки  «Мышонок  Пик». 

 Основная  мысль произведения.  

74  В. В. Бианки «Мышонок Пик». Нравственный 

смысл рассказа.  

75  Б.С. Житков «Про обезьянку». Характеристика 

героя.  

76  Б.С.  Житков  «Про  обезьянку». 

 Основная  мысль произведения.  

77  Б.С. Житков «Про обезьянку». Озаглавливание 

частей  

78  В.П. Астафьев « Капалуха».  

79  В.Ю. Драгунский «Он живой и светится».  

80  Обобщающий уроки практическая работа №6  

по разделу «Люби живое».   

Поэтическая тетрадь 2  4 ч  81  С.Я. Маршак «Гроза днём».   

С. В. Михалков «Если».  

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Читать и 

воспринимать на слух лирические тексты. 

Читать стихотворения, отражая позицию 

автора и свое отношение к изображаемому. 

 82  А.Л. Барто «Разлука»,  «В театре».  

83  Е.А. Благинина «Кукушка», «Котёнок».  

84  Проект «Праздник поэзии»  



 

87 

 

Сравнивать название произведения и его 

содержание, высказывать свое мнение. 

Находить в произведениях средства 

художественной выразительности: 

олицетворения, эпитеты, сравнения. 

Сочинять стихотворения. Заучивать стихи 

наизусть. Сравнивать название 

произведения и его содержание, 

высказывать свое мнение. Находить в 

произведениях средства художественной 

выразительности: олицетворения, эпитеты, 

сравнения. Сочинять стихотворения. 

Заучивать стихи наизусть. Проверять 

чтение друг друга, работая в паре 

Собирай по ягодке -  

наберёшь кузовок 

8 ч  85  А.П. Платонов «Цветок на земле».  Учащиеся должны уметь прогнозировать 

содержание раздела. Объяснять смысл, 

название темы; подбирать книги, 

соответствующие теме. Планировать 

работу на уроке с использованием 

условных обозначений. Воспринимать на 

слух художественное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая содержание. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Соотносить пословицу с содержанием 

произведения. 

 86  А.П. Платонов «Ещё мама».  

87  М.М. Зощенко «Золотые слова».  

88  М.М.  Зощенко  «Великие 

 путешественники».  Герои произведения.  

89  М. Зощенко "Великие путешественники. 

Выделение эпизодов, которые вызывают смех  

90  Н.Н. Носов «Федина задача».  

91  Н.Н. Носов «Телефон». Отношение автора к 

событиям и героям  

92  Обобщающий урок, и практическая работа №7 

по разделу «Соберешь по ягодке – наберёшь 

кузовок».  

По страницам детских 

журналов  

4 ч  93  «Мурзилка» и «Весёлые картинки» - самые 

старые детские журналы. По страницам журналов 

для детей.  

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке (начало, 

конец, виды деятельности). Выбирать для 



 

 94  Ю.И. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели». 

Отличия книги от журнала  

себя необходимый и интересный журнал. 

Определять тему для чтения. Находить в 

библиотеке детские журналы по выбранной 

теме. Воспринимать на слух прочитанное и 

отвечать на вопросы по содержанию. 

Читать текст без ошибок, плавно соединяя 

слова в словосочетания. Использовать 

прием увеличения темпа чтения – «чтение в 

темпе разговорной речи». Придумывать 

самостоятельно вопросы по содержанию. 

Находить необходимую информацию в 

журнале. Готовить сообщение по теме, 

используя информацию журнала. Сочинять 

по материалам художественных текстов 

свои произведения (советы, легенды). 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

95  Г.Остер «Вредные советы», «Как получаются 

легенды»  

96  Р.Сеф «Весёлые стихи». Проект  

«Создание сборника добрых советов». 

Зарубежная литература  6 ч  97  Мифы Древней Греции. «Храбрый Персей».  Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Читать и 

воспринимать на слух художественное 

произведение. Находить в мифологическом 

тексте эпизоды, рассказывающие о 

представлениях древних людей о мире. 

Составлять рассказ о творчестве писателя 

(с помощью учителя). Пересказывать 

выборочно произведение. Сравнивать 

сказки разных народов. Сочинять свои 

сказки. Определять нравственный смысл 

сказки (с помощью учителя). Подбирать 

книги по рекомендованному списку и 

собственному выбору; записывать 

названия и авторов произведений, 

прочитанных летом. Рассказывать о 

 98  Г.Х.  Андерсен  «Гадкий  утёнок». 

 Знакомство  с  

произведением  

99  Оценка событий и героев произведения. 

Г.Х.Андерсен. Гадкий утёнок  

100  Обобщающий урок и практическая работа№8 

по теме «Зарубежная литература».   

101 

 

Итоговая диагностическая работа.  

102 Проверка техники чтения 
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прочитанных книгах зарубежных 

писателей, выражать свое мнение. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

Календарно-тематическое планирование 4 класс  

Раздел  Кол-во 

часов 

для 

изучения 

данного 

раздела  

№  

п/п  

Тема урока  Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Вводный урок по 

 курсу 

литературного чтения 

2 ч   1  Знакомство с учебником по литературному чтению.    Прогнозировать содержание раздела. 

Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению. Знать и применять 

систему условных обозначений при 

выполнении заданий. Находить нужную 

главу и нужное произведение в содержании 

учебника; знать фамилии, имена и отчества 

писателей, произведения которых читали в 

1-3 классах. Предполагать на основе 

названия содержание главы. Пользоваться 

словарем в конце учебника. Вычитывать все 

виды текстовой информации пользоваться 

разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным. 

2  Входная диагностическая работа. Проверка техники 

чтения 

Летописи, былины, 

жития 

5ч  3  

 

Летописи.  «И повесил Олег щит свой на вратах 

Царьграда». «И вспомнил Олег коня своего»   

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Понимать 

ценность и значимость литературы для 

сохранения русской культуры. Читать 

отрывки из древнерусских летописей, 

4  Былина – жанр устного народного творчества. «Ильины 

три поездочки»  

«Ильины три поездочки»  



 

5  «Житие Сергия Радонежского» - памятник древнерусской 

литературы   

«Житие Сергия Радонежского»   

былины, жития о Сергии Радонежском. 

Находить в тексте летописи данные о 

различных исторических фактах. 

Сравнивать текст летописи с 

художественным текстом. Сравнивать 

поэтический и прозаический текст былины. 

Пересказывать былину от лица ее героя. 

Определять героя былины и 

характеризовать его сопорой на текст. 

Сравнивать былины и волшебные сказки. 

Находить в тексте слова, описывающие 

внешний вид героя, его характер и 

поступки. Составлять рассказ по 

репродукциям картин известных 

художников. Описывать скульптурный 

памятник известному человеку. Находить 

информацию об интересных фактах из 

жизни святого человека. Описывать 

характер человека; высказывать свое 

отношение. Рассказывать об известном 

историческом событии на основе опорных 

слов и других источников информации 

Участвовать в проектной деятельности. 

Составлять летопись современных важных 

событий (с помощью учителя). 

Договариваться друг с другом; принимать 

позицию собеседника, проявлять к нему 

внимание. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения при работе с 

текстом, используя обобщающие вопросы 

учебника. 

6  Проект «Создание календаря исторических событий»   

7  Обобщение и практическая работа №1 по разделу 

«Летописи. Былины. Жития». 
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Чудесный мир 

классики  

9 ч   8  П.П. Ершов «Конёк - Горбунок»   

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Готовиться к уроку, подбирая стихи 

русских поэтов. Воспринимать на слух 

художественное произведение; читать 

выразительно стихи русских поэтов, 

воспроизводить их наизусть Определять 

средства художественной выразительности 

в лирическом тексте. Наслаждаться 

поэзией, понимать и любить ее. Определять 

самостоятельно интонацию, которая 

больше всего соответствует содержанию 

произведения. Определять по тексту, как 

отражаются переживания автора в его 

стихах. Размышлять, всегда ли совпадают 

они с собственными, личными 

переживаниями и отношениями к жизни, 

природе, людям. Находить различия в 

народных сказках и авторских. Разъяснять 

смысл заглавия произведения и передавать 

основные мысли текста своими словами 

Характеризовать героев произведения. 

Инсценировать сказку: распределять роли, 

выбирать диалоги. Наблюдать: находить в 

тексте сравнения, олицетворения, эпитеты. 

Высказывать свое мнение о герое 

стихотворных произведений; определять, 

принадлежат ли мысли, чувства, настроение 

только автору или они выражают личные 

чувства других людей. Анализировать 

поступки героев, с целью составления 

характеристики и выявления мотивов 

9  

 

А.С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора!»  

10  А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»   

 11  А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи  

богатырях»  

12  М.Ю. Лермонтов. М.Ю. Лермонтов «Дары Терека»   

13  М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб»   

 

14  Л.Н. Толстой «Детство»  

Л.Н.Толстой «Как мужик камень убрал»   

15  А.П. Чехов. А.П. Чехов «Мальчики».  

16  Обобщение практическая работа №2по разделу 

«Чудесный мир классики».   



 

поступков, владеть навыком сопереживать 

прочитанному, сопоставлять поступки 

героев с понятиями нравственности. Читать 

стихи выразительно, передавая изменения в 

настроении, выраженных автором. 

Самостоятельно оценивать свое чтение. 

Формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов. Владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

Поэтическая тетрадь 8 ч   17  Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как 

неожиданно и ярко…»   

Прогнозировать содержание раздела. 

Готовиться к уроку, подбирая стихи русских 

поэтов. Воспринимать на слух 

художественное произведение; читать 

выразительно стихи русских поэтов, 

воспроизводить их наизусть Определять 

средства художественной выразительности 

в лирическом тексте. Наслаждаться поэзией, 

понимать и любить ее. Определять 

самостоятельно интонацию, которая больше 

всего соответствует содержанию 

произведения. Определять по тексту, как 

отражаются переживания автора в его 

стихах. Размышлять, всегда ли совпадают 

они с собственными, личными 

переживаниями и отношениями к жизни, 

природе, людям. Высказывать свое мнение о 

герое стихотворных произведений; 

определять, принадлежат ли мысли, чувства, 

настроение только автору или они выражают 

личные чувства других людей. Читать стихи 

выразительно, передавая изменения в 

настроении, выраженных автором. 

 

18  А.А. Фет. «Весенний дождь» ,«Бабочка»  

19  Е.А. Баратынский «Весна, весна! 

Как воздух чист!..»    

20  А.Н. Плещеев «Дети и птичка»   

21  И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями...»   

22  Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины 

сказки...»  

23  И.А. Бунин «Листопад».  

24  Картины природы. Обобщение и практическая 

работа№3  по разделу «Поэтическая тетрадь». 
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Литературные сказки 5 ч   25  В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»  Применять анализ, сравнение, 

сопоставление для определения жанра, 

различать реальные и фантастические 

моменты произведения, выразительно 

читать, отвечать на вопросы. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Читать и 

воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать народную и литературную 

сказки. Определять виды текстов. Знать 

отличительные особенности литературной 

сказки. Рассказывать о герое с опорой на 

текст сказки. Определять главную мысль 

произведения и смысл заглавия. Делить 

текст на части. 

 

26  В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»  

27  П.П. Бажов «Серебряное копытце»  

28  С.Т. Аксаков  

«Аленький цветочек» 

29  Обобщение и практическая  работа№4 по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 

30  Е.Л. Шварц  

«Сказка о потерянном времени»   

Делу время –  

потехе час 

6 ч  31  Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»   Уметь сравнивать поступки героев 

литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать 

поступки героев. Прогнозировать 

содержание раздела. Объяснять смысл 

пословицы, определяющей тему раздела. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. Читать без ошибок, в темпе 

разговорной речи. Определять 

нравственный смысл произведения. 

Определять жанр произведения. 

Анализировать заголовок произведения, 

соотносить его с темой и главной мыслью 

произведения. Определять прямое и 

переносное значение слов. Понимать, как 

поступки характеризуют героев 

 

32  В.Ю. Драгунский «Главные реки»   

33  В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка»   

34  В.В. Галявкин «Никакой я горчицы не ел»   

35  Обобщение и практическая работа №5 по разделу «Делу 

время – потехе час».   



 

произведения; определять их нравственный 

смысл. Инсценировать произведения, 

распределяя роли, выбирать режиссера. 

Пересказывать текст от лица автора или 

одного из героев. 

Страна детства 4 ч   36  Б.С. Житков «Как я ловил человечков»   Находить смешные эпизоды из 

юмористических рассказов; определять 

отношение автора к героям. Определять, что 

важное и серьезное скрывается за усмешкой 

автора. Анализировать возможные 

заголовки произведений. Использовать в 

своей речи средства художественной 

выразительности (сравнения, эпитеты). 

Придумывать музыкальное сопровождение 

к прозаическому тексту. Составлять план 

текста. Пересказывать текст на основе 

плана. Придумывать смешные рассказы о 

школьной жизни, не обижая своих друзей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои Анализировать эмоциональное 

состояние героев и прочитанное, определять 

тему и главную мысль произведения, 

составлять вопросы по тексту 

 

37  

 

К.Г. Паустовский  

«Корзина с еловыми шишками»    

38  М.М. Зощенко «Елка».  

39  Обобщение и практическая работа №6  по разделу 

«Страна детства».   

Поэтическая тетрадь 4 ч   40  В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская»   Прогнозировать содержание раздела. 

Подбирать любимые стихи к теме. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; размышлять над его 

содержанием. Определять тему, 

объединяющую разные произведения 

поэтического творчества. Участвовать в 

конкурсе чтецов со своим любимым 

стихотворением. Выражать личное 

отношение к прочитанному, 

 

41  С.А. Есенин «Бабушкины сказки»   

42  М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши 

царства»  

43   Обобщение  и  практическая работа№7  по 

 разделу  

«Поэтическая тетрадь».   
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аргументировать своею позицию с 

привлечением текста произведения. 

Формировать чувство гордости за свою 

Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества. 

Природа и мы 7 ч   44  Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш»   

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; высказывать свое мнение. 

Читать текст вслух и про себя, понимать 

смысл прочитанного. Анализировать 

заголовок произведения. Характеризовать 

героя произведения на основе поступка. 

Определить отношение автора к героям на 

основе текста. Наблюдать как авторы 

передают красоту природы с помощью 

слова. Объяснять нравственный смысл 

рассказа. Определять тему, которая 

объединяет рассказы в разделе, 

формулировать основную мысль темы. 

Делить текст на части. Пересказывать текст 

подробно и выборочно. Находить 

необходимую информацию в разных 

источниках для подготовки выступления по 

теме. 

 

45  А.И. Куприн  

«Барбос и Жулька»   

46  М.М. Пришвин «Выскочка»  

47  Е.И. Чарушин «Кабан»   

48  В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип»    

49  Проект «Природа и мы»   

50  Обобщение по разделу «Природа и мы».  

Поэтическая тетрадь 4 ч   51  Б.Л. Пастернак «Золотая осень»   Подобрать сборники стихов к выставке книг. 

Заучивать стихи наизусть. Воспринимать на 

слух художественное произведение, читать 

стихи выразительно. Определять настроение 
 

52  

 

С.А. Клычков «Весна в лесу»  

Д.Б. Кедрин «Бабье лето»   

53  Н.М. Рубцов «Сентябрь»   



 

 С.А. Есенин «Лебедушка»   поэта и лирического героя. Наблюдать за 

особенностями оформления стихотворной 

речи. Находить средства художественной 

выразительности; сравнивать их, 

самостоятельно дополнять. Сравнивать 

произведения живописи, музыки и 

литературы, определять общее настроение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 

 

54  

Путешествие в мир поэзии Обобщение и  практическая 

работа №8  по разделу «Поэтическая тетрадь».  

Родина 5 ч   55  И.С. Никитин «Русь»   

С.Д. Дрожжин «Родине»   

Читать стихи выразительно, передавая 

чувство гордости за своих предков. 

Понимать особенности поэтического текста. 

Рассказывать о своей Родине, используя 

прочитанные произведения. Предполагать 

содержание произведения по его названию. 

Участвовать в работе группы, читать стихи 

друг другу. Писать сценарий поэтического 

вечера. Составлять рассказы о Родине, 

передавая свои чувства, свое отношение к 

Родине. Участвовать в работе проекта; 

распределять роли; находить нужную 

информацию; представлять ее в 

соответствии с заданной тематикой. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. Работать со справочно-

энциклопедическими изданиями, 

осуществлять поиск необходимой 

информации в художественном, учебном, 

научнопопулярном текстах. 

 

56  

 

А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске»    

57  Б.А. Слуцкий «Лошади в океане»  

58  О Родине.  Проект: «Они защищали Родину» 

59  Обобщение и  практическая работа№9 по разделу 

«Родина».  

Страна Фантазия 3 ч   60  Е.С. Велтистов «Приключения Электроника»   Прогнозировать содержание раздела. Читать 

и воспринимать на слух художественное 

произведение. Определять особенности 
 

61  Кир Булычёв «Путешествие Алисы»   

62  Обобщение разделу «Страна Фантазия».   
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фантастического жанра. Сравнивать и 

характеризовать героев произведения. 

Придумывать фантастические истории ( с 

помощью учителя или самостоятельно). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. Составлять небольшое 

высказывание с опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев произведения. 

Зарубежная литература 6 ч  63  Д. Свифт «Путешествие Гулливера»   Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Подготовить к 

выставке книги зарубежных писателей. 

Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение, читать 

диалоги выразительно. Пересказывать 

самые интересные эпизоды из произведений 

от лица героев произведений. Составлять 

рассказ о герое, используя авторский текст. 

Высказывать свое мнение о прочитанном 

произведении. Характеризовать поступки 

героев произведения. Пользоваться списком 

рекомендованной литературы для выбора 

книги. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

64  Г. Х. Андерсен «Русалочка»   

65  М. Твен «Приключения Тома Сойера»   

66  М. Твен «Приключения Тома Сойера»   

67  Итоговая диагностическая работа. 

68  Проверка техники чтения  

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
Интерактивный программно-аппаратный комплекс - 1 

Компьютер - 1 

Многофункциональное устройство KYOCERA ECOSYS M2040dn - 1 

Документ-камера - 1 

Комплект демонстрационного оборудования по окружающему миру для начальных классов - 1 

Комплект оборудования и наборов для экспериментов для начальных классов - 1 



 

Цифровая лаборатория по естествознанию для начальных классов - 1 

Акустическая система для аудитории Microiab Solo 2-c - 1 

Демонстрационные пособия по математике для начальной школы - 2 

Демонстрационные пособия по русскому языку и литературе для начальной школы - 2 

Демонстрационные таблицы по иностранному языку для начальной школы - 2 

Демонстрационные учебные таблицы по ИЗО для начальной школы - 1 

Демонстрационные учебные таблицы по литературе для начальной школы - 1 

Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру для начальной школы - 1 

Демонстрационные учебные таблицы по технологии для начальной школы - 1 

Доска классная 5-элементная - 1 

Карты учебные для начальной школы - 1 

Комплект демонстрационных пособий по религии - 1 

Комплект моделей по ИЗО для начальных классов - 1 

Комплект моделей раздаточных по математике для начальных классов - 1 

Система демонстрации и хранения таблиц и плакатов - 1 

Коллекция по технологии для начальных классов -  1 

Комплект моделей объемных демонстрационных для начальных классов - 1 

Комплект модель-аппликация по окружающему миру для начальных классов - 1 

Комплект таблиц Орфография. - 1 

Кресло учителя Леда - 1 

Набор геометрических тел демонстрационный для начальных классов - 1 

Репродукции по литературе для начальных классов - 1 

Система хранения конструкторов - 1 

Стеллаж 990х440х940мм - 3 

Стеллаж библиотечный односторонний - 1 

Стеллаж библиотечный односторонний - 1 

Стол ученический  регулируемый - 30 

Стол д/учителя,библ,админ. - 1 

Стол приставной - 1 

Стул ученич.рег. - 30 

Шкаф для одежды - 1 

Шкаф для одежды - 1 

Шкаф для хранения учебных пособий - 1 

Шкаф для хранения учебных пособий - 1 

Шкаф с выдвигающими демонстрационными полками - 1 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 

Рециркулятор - 1 

Программное обеспечение 

1.Microsoft Windows 10 Pro 

2.Microsoft Office 2016 Standard 

3.7-ZIP 
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4.Adobe acrobat reader 

5.Far Manager 

6.Google Chrome 

7. Comodo internet security premium 

8.K-Lite Codec Pack 

9.MimioStudio 

10. ActivInspire v2 

11.TightVNC 

12. ZOOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценивания работ по литературному чтению в 1 классе  

 

При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо учитывать способ 

чтения, беглость, правильность, выразительность, понимание прочитанного, владение речевыми 

навыками и умением работать с текстом, умение работать с книгой.  

Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавно–слоговой, целыми словами способ 

чтения без ошибок при темпе не менее 30 слов в минуту (на конец учебного года), понимание значения 

отдельных слов и предложений, умение выделить главную мысль и найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие эту мысль.  

Повышенному уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при чтении 

допускается от 1 до 2 ошибок, темп чтения не менее 30 слов в минуту (на конец учебного года). 

Учащийся может понять определённые слова при общем понимании прочитанного, умеет выделить 

главную мысль, может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. Среднему 

уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при чтении допускается 

от 2 до 4 ошибок при темпе ниже 25 - 30 слов в минуту. Учащийся не может понять определённые 

слова при общем понимании прочитанного, умеет выделить главную мысль, но не может найти в 

тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль.  

Ниже среднего уровня развития навыка чтения соответствуют чтение по буквам при темпе ниже 25 

слов в минуту без смысловых пауз и чёткости произношения, непонимание общего смысла 

прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию.  

 

Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует способность ученика 

самостоятельно ориентироваться в детской книге, легко вычленять на обложке и прочитывать 

название, определять тему, сопоставлять три внешних показателя её содержания (фамилию автора, 

заглавие, иллюстрации).  

 Повышенному уровню развития умения работать с книгой соответствует умение самостоятельно 

ориентироваться в детской книге, вычленять на обложке и прочитывать название книги (фамилию 

автора и заглавие), определять тему, сопоставляя не менее двух основных внешних показателей её 

содержания.  

Среднему уровню развития умения работать с книгой соответствует такая деятельность ученика, при 

которой он обращается к книге только после напоминания учителя, самостоятельно ориентируется 

только в книге с типовым оформлением, вычленяет и прочитывает название с помощью учителя, 

определяет тему, принимая во внимание главным образом иллюстрации на обложке и в тексте. Ниже 

среднего уровняуровню развития умения работать с книгой соответствует такая деятельность ученика, 

при которой ученик не может самостоятельно ориентироваться в книге, не вычленяет, не прочитывает 

название, не может определить тему.  

 

Формы контроля уровня достижений и критерии оценки по литературному чтению 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью:  

навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и "про себя"); умения выразительночитать 

и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение.  При проверке 

умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности передачи 

основного содержания текста, последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при 

характеристике образов.  
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 Кроме навыка чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: 

умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, 

знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и 

т.п.).  

 Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфические 

особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения (осваиваются способы 

чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений и небольших текстов), то во-

вторых - четвертых классах чтение постепенно становится общеучебным умением.   

Одним из показателей этого является изменение соотношения чтения "про себя" и вслух. Кроме этого, 

в первом классе основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками 

быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения "про себя" (от 10-15% в первом классе и до 

80-85% в четвертом классе).  

Навык чтения Оценка по навыку чтения выставляется в классный журнал по 

следующим критериям:  

-         беглость, правильность, осознанность, выразительность.  

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования.  

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой 

четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований.  

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требования  

или  не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны.   

В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, 

но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится положительная отметка.  

Норма беглости чтения:  

 

Классы  

 

 

Обязательный 

уровень  

 Возможный уровень   

1ч  2ч  З ч  4ч  1ч  2ч  З ч  4ч  

1 класс  -  10-15  15-20  20-30  -  20-25  25-30  30-35  

2 класс  40сл  50  55  60  55  60  65  70  

3 класс  65  70  75  80  75  80  85  90  

4 класс  85  90  95  100  95  100  105  1 10  

 

Чтение наизусть  

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

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

самостоятельно исправляет допущенные неточности.  

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

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



 

 

Выразительное чтение текста  

Требования к выразительному чтению:  

1. Правильная постановка логического ударения  

2. Соблюдение пауз  

3. Правильный выбор темпа  

4. Соблюдение нужной интонации  

5. Безошибочное чтение  

 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования  

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования  

Оценка "3" - допущены ошибки по трём требованиям  

Оценка "2" - допущены ошибки более чем по трём требованиям  

 

Чтение по ролям  

Требования к чтению по ролям:  

1. Своевременно начинать читать свои слова  

2. Подбирать правильную интонацию  

3. Читать безошибочно  

4. Читать выразительно  

 

Оценка "5" - выполнены все требования  

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

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям  

Оценка "2" - допущены ошибки по трём требованиям  

 

Пересказ Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

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

вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.  

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

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

передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.   

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

Тест и проверочная работа.  

 

Оценка "5" ставится за 81-100% правильно выполненных заданий   

Оценка "4" ставится за 61 - 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 40-60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 40% заданий 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
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Контрольные работы  

2 класс  

Входная контрольная работа  

 

Дата проведения  _______________________________________________  

Фамилия, имя учащегося _________________________________________________  

В а р и а н т 1  

Прочитай текст и выполни задания.   

Митины друзья.  

Зимой лосиха с лосёнком ночевали в осиннике. Лес стоял белый под снегом. Иней оседал на 

ветках, на спине лосихи. Послышался хруст снега. Лосиха насторожилась. Волк мелькнул среди 

деревьев. Лоси помчались по снегу в лес. За ними погналась стая волков.  

Впереди беглецов – плетень у лесной сторожки и раскрытые ворота. Сзади – волки. Лоси 

остановились: куда деваться? Животные бросились прямо в ворота.   

Сын лесника Митя разгребал во дворе снег. Лоси чуть не сбили его с ног. Митя выглянул в ворота, 

а там волки. Митя смело замахнулся лопатой и отогнал волков. Лоси оправились от испуга и ушли 

обратно в лес. Они всю зиму держались в лесу около сторожки.   

(По Г. Скребицкому.)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ч а с т ь I  

А1. Определи жанр прочитанного произведения?  

1) стихотворение  

2) сказка  

3) рассказ А2. Как зовут главного героя 

произведения?  

1) Алексей  

2) Митя  

3) Игорь А3. В какое время года 

происходят события?  

1) зима  

2) осень  

3) весна  

А4. Каких животных спасал от волков мальчик?  

1) зайцев  

2) лосей  

3) оленей А5. Как Митя смог отогнать 

волков?  

1) замахнулся палкой  

2) выстрелил из ружья  

3) замахнулся лопатой  

А6. Где ночевали лосиха с лосёнком?  

1) в осиннике  

2) в ельнике  

3) в лесу  

А7. Какую работу выполнял во дворе Митя?  

1) строил снеговика  

2) разгребал снег  

3) заливал каток А8. Почему 

насторожилась лосиха? 1) увидела волка  

2) услышала выстрел охотника  

3) послышался хруст снега А9. Какое 

качество помогло мальчику отогнать волков?  

1) трудолюбие  

2) смелость  

3) сила  
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А10. Дополни предложение.  

Лоси оправились от испуга и…  

1) ушли обратно  

2) остались во дворе  

3) вернулись в лес  

Ч а с т ь II  

В1. Восстанови порядок событий в тексте.  

– Погоня.  

– Во дворе лесника.  

– Ночь в осиннике. – Рядом с другом.  

В2. О чём хотел рассказать автор? Напиши.  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Слова для справок: о жизни животных в лесу; о смелом поступке мальчика; о красоте зимнего 

леса. В3. Закончи предложение:  

Впереди  беглецов  –  

_____________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

______________________  

Ч а с т ь III  

С1. Объясни, как ты понимаешь значение слова плетень.  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________  

 

С2. Приходилось ли тебе помогать животным? Напиши об этом. 

___________________________________________________________________________________

____ 

_______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

______________________  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа  

 

Класс 2__             _______________________________________  

 

Вариант 1 

Прочитай текст и выполни задания. При возникновении затруднений перечитай текст. 

Кто хозяин? 

Большую чёрную собаку звали Жук. Два мальчика, Коля и Ваня, подобрали Жука на улице. У него 

была перебита лапа. Коля и Ваня вместе ухаживали за ним, и, когда Жук выздоровел, каждому из 

мальчиков захотелось стать его единственным хозяином. Но кто хозяин Жука, они не могли решить, 

поэтому спор их всегда кончался ссорой. Однажды они шли лесом. Жук бежал впереди. Мальчики 

горячо спорили. – Собака моя, – говорил Коля, – я первый увидел Жука и подобрал его! – Нет, моя, – 

сердился Ваня, – я перевязывал ей лапу и таскал для неё вкусные кусочки! Никто не хотел уступить. 

Мальчики сильно поссорились.  

– Моя! 

 Моя! 

 – 

 крич

али  оба. 

Вдруг из двора лесника выскочили две огромные овчарки. Они бросились на Жука и повалили его на 

землю. Ваня поспешно вскарабкался на дерево и крикнул товарищу:  

– Спасайся!  

Но Коля схватил палку и бросился на помощь Жуку. На шум прибежал лесник и отогнал своих 

овчарок.  

– Чья 

 соба

ка?  – 

 серд

ито 
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 закр

ичал 

 он.  

– Моя, 

 – 

 сказа

л 

 Коля

.  

Ваня молчал. (В. Осеева) 

(152 слова) 

 

 

Часть I 

А1. Отметь «галочкой» в пустом квадрате справа, к какому литературному жанру относится текст. 

1.рассказ                2 ) сказка          3 ) стихотворение 

 

 

А2. Отметь «галочкой» в пустом квадрате справа, как звали собаку. 

 1.Трезор                 2 ) Бобик           3)  Ж ук 

 

 

А3. Отметь «галочкой» в пустом квадрате справа, какого окраса была собака. 

 1.рыжая              2) чёрная          3 ) белая 

 

 

А4. Отметь «галочкой» в пустом квадрате справа, где мальчики нашли собаку. 

 1.во дворе        2) в лесу           3 ) на улице 

 

 

А5. Отметь «галочкой» в пустом квадрате справа, где происходили действия, описанные в тексте. 

 1.в лесу                 2)  во дворе         3 ) н а улице 

 

 

А6. Отметь «галочкой» в пустом квадрате справа, собаки какой породы выскочили из двора лесника. 

 1.боксёр                  2)  овчарка             3 ) терьер 

 

А7. Отметь «галочкой» в пустом квадрате справа, куда вскарабкался Ваня. 

 1.на забор               2 ) на крышу          3 ) на дерево 

 

А8. Отметь «галочкой» в пустом квадрате справа, что схватил Коля, когда бросился на помощь Жуку. 

 1.палку                       2)  ветку                3)  р емень 

 

Часть II 



 

В1. Напиши, что было перебито у Жука, когда мальчики его нашли. 

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________ 

В2. Напиши, почему Коля считал, что он должен быть хозяином Жука. 

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

В3. Напиши, как Ваня ухаживал за больным Жуком. 

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________  

 

В4. Напиши, кто помог спасти Жука. 

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Часть III 

C1. Напиши, почему спорили Коля и 

Ваня.__________________________________________________________________________________

_____ 

___________________________________________________ 

 

C2. Подумай и напиши, почему молчал Ваня. 

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

C3. Предложи свой способ, как можно было разрешить спор мальчикам. 

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

3 класс  

Входная контрольная работа  

Прочитай текст и выполни задание к нему.  

У охотника я увидел пёсика. Он вот какой: уши длинные, хвост короткий.  

Охотник рассказывал, какой пёсик понятливый, как на охоте помогает, и умный-то, и не 

грязнуля...  

От этого пёсика, говорит, есть щенки. Идите и поглядите. И мы с ним пошли. Щенки небольшие 

- только что научились ходить.  

«Который из них, - думаю, - мне будет помощником на охоте? Как узнать, кто толковый, а кто 

не годится?»  

Вот один щенок - ест да спит. Из него лентяй получится.  

Вот злой щенок - сердитый. Рычит и со всеми лезет драться. И его не возьму - не люблю злых.  
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А вот ещё хуже: он тоже лезет ко всем, только не дерётся, а лижется. У такого и дичь-то могут 

отнять.  

В это время у щенят чешутся зубы, и они любят что-нибудь погрызть. Один щенок грыз 

деревяшку. Я эту деревяшку отнял и спрятал от него. Почует он её или не почует?  

Щенок начал искать. Других щенят всех обнюхал: не у них ли деревяшка? Нет, не нашёл. 

Ленивый спит, злой рычит, незлой злого лижет - уговаривает не сердиться.  

И вот заключительный стал нюхать, нюхать и пошёл к тому месту, куда я её спрятал. Почуял. 

Я обрадовался. «Ну, - думаю, - вот это охотник! От такого и дичь не спрячется».  

Назвал его Томкой. И стал растить помощника.  

А1.  В тексте в основном рассказывается о том,  

1) как автор растил щенка  

2) какой пёсик был у охотника  

3) как выглядели щенки  

4) как автор выбирал щенка  

А2.  От чьего имени идёт повествование?  

1) от имени автора  

2) от имени охотника  

3) от имени щенят  

4) от имени пёсика  

A3.  Сколько было щенят у охотника?  

1) два щенка   

2)пять щенят  

3) три щенка  

4) четыре щенка  

А4.  Что делают маленькие щенята, когда у них «чешутся зубки»?  

1) что-нибудь грызут  

2) пытаются чистить зубы щёткой  

3) крепко спят  

4) уговаривают хозяина не сердиться  

А5.  Рассказчик сделал окончательный выбор щенка, увидев, как тот  



 

1) рычал и дрался  

2) лез ко всем вокруг лизаться  

3) грыз деревяшку  

4) нашёл спрятанную деревяшку  

А6.  В какой сборник можно поместить этот текст?  

1) Рассказы о животных  

2) Сборник «Стихи о братьях наших меньших»  

3) Сборник сказок  

4) Правила ухода за щенком  

В1. Чтобы пересказать этот текст другу и ничего не забыть, нужно составить план. Восстанови 

последовательность пунктов плана к тексту. A) Выбор щенка.  

Б) Щенок будет расти помощником.  

B) Приглашение охотника.   

Г) Какие все щенята разные!  

 

В2. Какое имя дал новый хозяин щенку?  

Ответ:_________________________________________________________   

С1.  Какие качества щенков указывают на их непригодность к охоте?   

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________  

С2. Придумай и запиши название к тексту. __________________________________________________  

Итоговая контрольная работа по литературному чтению за 3 кл  

Ф.И._____________________________________________________  

Прочитай текст «Пчела и муха» М. Алёшина. Выполни задания. Отметь утверждения, 

соответствующие содержанию прочитанного текста.  

Пчела и муха 

Вот какую притчу рассказал однажды старец Паисий Святогорец.  

Для ответа используй таблицу.  

1  2  3  4  
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На лугу росло множество цветов. Здесь были и белые благоухающие лилии, и гиацинты, и высокие 

синие ирисы. И маленьким цветочкам тоже нашлось место в траве. Ветер наклонял их, весело 

колыхал траву и листья, и аромат разносился далеко-далеко!  

Над поляной, над цветами трудились пчёлки. Они собирали сладкий нектар, чтобы подкормить 

молодняк в улье и запастись едой на долгую холодную зиму.  

Сюда-то и прилетела муха. Она недовольно жужжала и оглядывалась.  

Одна маленькая пчёлка, оказавшаяся здесь в первый раз, вежливо спросила муху: – 

Не знаете ли вы, где здесь белые лилии?  

Муха насупилась:  

– Не видела я здесь никаких лилий!  

– Как? – воскликнула пчёлка. – Но мне говорили, что на этом лугу должны быть лилии!  

– Цветов я тут не видела, – пробурчала муха. – А вот недалеко, за лугом, есть одна канава. Вода там 

восхитительно грязная, а рядом столько пустых консервных банок!  

Тут к ним подлетела пчёлка постарше, державшая в лапках собранный нектар. Узнав, в чём дело, она 

сказала:  

– Правда, я никогда не замечала, что за лугом есть канава, но я столько могу рассказать о здешних 

цветах!  

– Вот видишь, – сказал отец Паисий. – Бедняжка муха только и думает о грязных канавах, а пчёлка 

знает, где растёт лилия, где – ирис, а где – гиацинт.  

И люди так же. Одни похожи на пчёлку и во всём любят находить что-то хорошее, другие – на муху и 

во всём стремятся увидеть только дурное. А ты на кого хочешь быть похожим?  

  (235 слов) (М. Алёшин)  

1. В какое время года происходят события, описанные в тексте? (Возможны два верных ответа.)  

 а)  Зима;   

 б)  весна;   

 в)  лето;   

 г)  осень.  



 

2. Множество каких цветов росло на лугу?   

a)  Лилии,  гиацинты,  ирисы;  

б)  лилии,  гиацинты,  ирисы,  

в) лилии, гиацинты, ирисы, маленькие цветочки.  

3. Определи персонажей произведения  

____________________________________________________  

4. Что делали на поляне пчёлки? Выпиши предложение из текста  

тюльпаны;  

 

 
_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________ 5. Каким словом характеризует действия 

пчёл автор?  

 а)  Трудились;  

б)  весело  летали; в) грелись на солнце.  

 

6. Почему маленькая пчёлка не знала, где растут белые лилии?  

_________________________________________________________  

7. Почему муха не видела на лугу лилий? (Возможны два ответа.)  

 а)  Она  оказалась  на  лугу  в  первый  раз;  

 б)  лилии  её  не  интересовали;  

в) её интересовала только грязная канава.  

8. Восстанови деформированный план прочитанного произведения.  

 а)  «А  ты  на  кого  хочешь  быть  похожим?»  

 б)  Ароматная  поляна.  

 в)  Диалог  маленькой  пчёлки  с  мухой.  

 г)  Сбор  нектара.  

д) Каждый видит только то, что его интересует.  

9. Охарактеризуй пчёлок. (Какие они?)  

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________  

10. Ответь на вопрос автора: «А ты на кого хочешь быть похожим?» Почему? Ответь 2-3 

предложениями.  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_  
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4 класс  

Входная контрольная работа  

 

ФИ_______________________________________________________________  

              Дата _______  

Мать 

В начале августа на рассвете мы с Джеком пошли на охоту. Выбрались на знакомую 

лесную поляну. В этот ранний час лесная поляна походила на широкую тихую заводь. По 

ней струились волны тумана. Они поднимались и уходили вдаль, в зеленоватый простор 

предутреннего неба. И в этом просторе далёким крохотным парусом белел и таял 

заходящий месяц. Мы присели на краю поляны и стали ждать, когда совсем рассветёт и 

можно будет идти разыскивать тетеревов.  

По зорям эти дикие лесные куры обычно выходили на поляны и кормились ягодами 

брусники. Заслышав нас, они убегали в кусты и затаивались среди высокой травы и 

прошлогодних листьев. Но Джек всё-таки отыскивал их по следам и, подкравшись, замирал 

на месте — делал стойку. Он стоял неподвижно, чуть вздрагивая от нетерпения, ожидая 

только моего приказания, чтобы броситься и вспугнуть затаившуюся дичь.  

Я командовал: «Вперёд!», Джек бросался, и тяжелые, крупные птицы с шумом вылетали 

из своей засады.  

Я стрелял. Если птица падала, Джек опрометью кидался её поднимать и с торжеством 

подавал мне. Если же я промахивался, он долго смотрел вслед улетевшей дичи, а потом 

оборачивался ко мне с таким укоризненным видом, словно хотел сказать: «Эх, брат, 

оплошал ты!» И мы шли дальше.  

В это утро, только мы подошли к кустам, Джек остановился и замер на стойке — почуял 

дичь. Я скомандовал: «Вперёд!» Джек бросился в кусты, но оттуда никто не вылетел, а 

только послышался какой-то странный писк. Я даже не понял, кто это так кричит — зверь 

или птица. В недоумении раздвинул кусты и увидел необыкновенное зрелище: Джек, виляя 

хвостом, раскапывал носом кучу прошлогодних листьев, а вокруг его морды бегал и 

угрожающе пищал большой старый ёж. Что это значит? Я ещё никогда в жизни не слышал, 

чтобы ёж пищал. И почему он не свёртывается в клубок, а бросается прямо на собаку, 

норовит её укусить? Я нагнулся к Джеку и тут только разглядел и понял, в чём дело.  

В развороченных сухих листьях копошились три крохотных, почти совсем голых 

ежонка. Так это мать ежиха защищала своих детей! Джек покосился на ежиху, потом на 

меня, будто спрашивая: «Чего она так кричит? Я ведь и не думаю их кусать».  

— И молодец, что не тронул, — похвалил я. — Не стоит с ними и связываться.  Идёмка 

лучше тетеревов искать.  

Джек, видимо, согласился. Он весело замахал хвостом и побежал прочь.  



 

(369 слов)  

 

 

Поразмышляй над вопросами. Отметь ответы, выполни задания. 

1. О чём рассказывается в этом произведении?  

• об охоте на тетеревов  

• о собаке Джеке  

• о том, как Джек выполнял команды  

• о том, как мать ежиха защищала ежат  

• о том, что Джек не тронул ежат 2.        Где произошла описанная история?  

• на реке  

• на лесной поляне  

• в лесу  

• на озере  

• в поле  

3.        Вкакое время охотник вышел на охоту?  

• в августе вечером  

• летним днём  

• в начале августа на рассвете  

• летним утром  

• в конце лета  

4. Как  автор  называет  тетеревов?  Найди  ответ  в  тексте.  

Запиши.  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

5. Где и когда произошла встреча рассказчика с матерью ежихой?  

• утром в лесу  

• утром у кустов  

• днём у дерева  

• утром у берёзы  

• днём на поляне  

6.        Кого увидел охотник в прошлогодних сухих листьях?  

• птенцов  

• крохотных ежат  

• червячков  

• гусениц бабочек  

7.        Восстанови план рассказа. Расставь цифры в нужном порядке. Пункт с цифрой 1 - 

начало истории.  

• Охота на тетеревов.  

• Странный писк.  
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• Ранний час на лесной поляне.  

• Мать ежиха. Джек.  

8.        Почему Джек не тронул ежат?  

□        потому что пожалел ежат  

• потому что мать ежиха отчаянно защищала ежат  

• потому что был умной собакой  

• потому что боялся хозяина  

• потому что боялся уколоться  

9.        Какое предложение помогает понять главную мысль?  

• Ядаже не понял, кто это кричит — зверь или птица.  

• Джек, видимо, согласился.  

• Так это мать ежиха защищала своих детей!  

• Я ещё никогда в жизни не слышал, чтобы ежи пищали.  

10.        Какие новые для тебя факты из жизни ежей сообщил автор?  

• У ежей в августе появляются ежата.  

• Тетерева — это лесные куры.  

• Тетерева кормятся ягодами брусники.  

• Ежи пищат. Охотничья собака замирает на месте при виде добычи.  

 

 

Итоговая контрольная работа.  

Прочитай текст.  

Аист и соловей.  

 

Было время, когда птицы не умели петь. И вдруг они узнали, что в одной далёкой 

стране живёт старый, мудрый человек, который учит музыке. Тогда птицы послали к нему 

аиста и соловья проверить, так ли это.  

Аист очень торопился. Ему не терпелось стать первым в мире музыкантом.  

Он так спешил, что вбежал к мудрецу и даже в дверь не постучался, не поздоровался со 

стариком и изо всех сил крикнул ему прямо в ухо:  

- Эй, старикан! Ну-ка научи меня музыке!  

Но мудрец решил сначала поучить его вежливости. Он вывел аиста за порог, постучал 

в дверь и сказал:  

- Надо сделать вот так.  

- Всё ясно, - обрадовался аист. - Это и есть музыка? - и улетел, чтобы поскорее 

удивить мир своим искусством.  

Соловей на своих маленьких крыльях прилетел позже. Он робко постучался в дверь, 

поздоровался, попросил прощения за беспокойство и сказал, что ему очень хочется учиться 

музыке.  

Мудрецу понравилась приветливая птица. И он обучил соловья всему, что знал сам.  

С тех пор скромный соловей стал лучшим в мире певцом.  

А чудак аист умеет только стучать клювом. Да ещё хвалится и учит других птиц:  



 

- Эй, слышите? Надо делать вот так, вот так! Это и есть настоящая музыка! Если 

не верите, спросите старого мудреца.  

 (195 слов)                                                            С. Берестов  

Часть А  

 

В заданиях 1 - 10 отметь правильный ответ.   

 

1. Определи жанр произведения.   

1) рассказ                   2) сказка                      3) басня                      4) стихотворение   

 

2. Где происходят события? 

1) в соседней стране                                      2) в одной далёкой стране  3) 

в маленьком городке                                 4) в сказочной стране   

 

3. Каких птиц отправили учиться музыке? 

1) аиста и воробья                                         2) аиста и соловья  3) 

журавля и соловья                                    4) журавля и воробья   

 

4. Почему аист торопился? 

1) он всегда торопился                                 2) он быстро летал   

3) ему не терпелось стать первым в мире музыкантом   

4) ему хотелось встретиться с мудрым человеком   

 

5. Почему соловей прилетел позже? 

1) он не торопился                                       2) он так хотел   

3) у него были маленькие крылья              4) ему не хотелось лететь с аистом   

 

6. Какая черта народной сказки присутствует в этом фрагменте? 

1) птицы разговаривают                             2) волшебные превращения  3) 

магические числа                                    4) троекратный повтор  

 

7. Чему в итоге научился аист? 

1) музыке                  2) скромности             3) вежливости              4) стучать клювом   

 

8. Какую черту характера соловья выделяет автор? 

1) доброту                     2) хитрость             3) скромность               4) невежество   

 

9. Как автор называет аиста? 

1) торопыга              2) хвастун                   3) чудак                         4) музыкант   

 

10. Почему аист быстро улетел обратно? 

1) чтобы поскорее удивить мир своим искусством   

2) ему было очень стыдно   

3) не хотел встречаться с соловьем  4) очень хотел вернуться домой  
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Часть Б  

 

В заданиях 11 - 14 запиши ответ.   

 

11. Выпиши предложение, в котором объясняется, почему мудрец обучил 

соловья музыке.  

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______  

 

12. Выпиши слова и выражения, описывающие противоположные действия 

птиц, когда они прилетели к мудрецу.  

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______  

 

13. Подбери по одной пословице, которыми можно охарактеризовать соловья 

и аиста.   

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____  

 

14. Каким словом можно дополнить предложение?  

 А.  А.  Фет,  С.  А.  Есенин,  И.  С.  Никитин  -  это...  

__________________________________  

 

Часть С  

 

Ответь на вопрос. Напиши 5 - 6 предложений.  15. Какое 

впечатление произвело на тебя это произведение?  



 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 


