
 

 
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

Управление образованием администрации муниципального образования Кущевский  

район 

 

МАОУ СОШ № 16 им. К.И.Недорубова 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

Методическим обЪединением 

Учителей начальных классов  

________________________  

Горбушиной Е. В. 

Протокол 1 от «31» 08. 

2023 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по 

УВР 

________________________  

Парфенова А.А 

Протокол 1 от «31» 08. 

2023г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Председателем педсовета 

________________________  

Шелест О.Н. 

Протокол 1 от «31» 08. 

2023  г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учителей Присновой Е.Н.,  Горбушиной Е.В., Рябчевской Е. А,  

                         Родионовой Е.Н, Хрипливцевой Е. А., Заходякиной Е.М. 

 

учебного предмета «Литературное чтение» 

для обучающихся 1-4 классов  

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

 

1 класс 

 

Учащиеся научатся Учащиеся получат возможность  

научиться 

Личностные 
Гражданско-патриотическое воспитание:  

— становление ценностного отношения к своей Родине  — России, малой родине, проявление инте-

реса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естествен-

ной связи прошлого и настоящего в культуре общества;  

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к традициям 

и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся 

представителей русской литературы и творчества народов России;  

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

жении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличност-

ных отношений.  

Духовно-нравственное воспитание:  

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого человека, 

проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к 

родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероис-

поведания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных про-

изведений в ситуации нравственного выбора;  

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и системати-

зации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске;  

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вре-

да другим людям.  

Эстетическое воспитание:  

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным ви-

дам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, готовность выражать своѐ отношение в разных видах художественной деятельности;  

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки про-

изведений фольклора и художественной литературы;  

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих 

художественный образ.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия:  

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окру-

жающей среде (в том числе информационной);  

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудовое воспитание:  

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес 

к различным профессиям.  

Экологическое воспитание:  

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, от-

ражѐнных в литературных произведениях;  

— неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания:  

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понима-

ние важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения 

мыслей, чувств, идей автора;  



— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач;  

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литерату-

ры, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и само-

стоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества писа-

телей. 

 с уважением относиться к традициям 

своей семьи, с любовью к тому месту, где 

родился (своей малой родине); 

 отзываться положительно о своей Ро-

дине, людях, еѐ населяющих; 

 осознавать свою принадлежность к 

определѐнному народу (этносу); с уважени-

ем относиться к людям другой националь-

ности; 

 проявлять интерес к чтению произве-

дений устного народного творчества своего 

народа и народов других стран. 

 на основе художественных произ-

ведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и 

уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произ-

ведениям русских писателей-классиков, 

известных во всѐм мире; 

 осознавать свою принадлежность 

к определѐнному народу (этносу); с по-

ниманием относиться к людям другой 

национальности; с интересом читать 

произведения других народов. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

 читать задачи, представленные на 

шмуцтитулах, объяснять их в соответствии 

с изучаемым материалом урока с помощью 

учителя; 

 принимать учебную задачу урока, 

воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе 

учителя и под руководством учителя; 

 понимать, с какой целью необходимо 

читать данный текст (вызвал интерес, для 

того чтобы ответить на вопрос учителя или 

учебника); 

 планировать свои действия на от-

дельных этапах урока с помощью учителя, 

восстанавливать  содержание произведения 

по серии сюжетных картин (картинному 

плану); 

 контролировать выполненные зада-

ния с опорой на эталон (образец) или по ал-

горитму, данному учителем; 

 оценивать результаты собственных 

учебных  действий и учебных действий од-

ноклассников (по алгоритму, заданному 

учителем или учебником); 

 выделять из темы  урока  

известные знания и умения, определять 

круг неизвестного по изучаемой теме под 

руководством учителя; 

 сопоставлять цели, заявленные на 

шмуцтитуле, с содержанием материала 

урока в процессе его изучения; 

 формулировать вместе с учителем 

учебную задачу урока в соответствии с 

целями темы; принимать учебную зада-

чу урока; 

 читать в соответствии с целью 

чтения (выразительно, целыми словами, 

без искажений и пр.); 

 коллективно составлять план уро-

ка, продумывать возможные этапы изу-

чения темы; 

 коллективно составлять план для 

пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение дей-

ствий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих дей-

ствий по шкале и критериям, предло-

женным учителем; 

 оценивать результаты работы 

сверстников по совместно выработан-

ным критериям; 

 выделять из темы урока известные 

знания и умения, определять круг неиз-

вестного по изучаемой теме в мини- 

группе или паре; 



 фиксировать по ходу урока и в конце 

его удовлетворѐнность/  неудовлетворѐн-

ность своей работой на уроке (с помощью 

смайликов, разноцветных фишек и пр.), по-

зитивно относиться к своим успехам, стре-

миться к улучшению результата;   

 анализировать причины успе-

ха/неуспеха с помощью разноцветных фи-

шек, лесенок, оценочных шкал, формули-

ровать их в устной форме по просьбе учи-

теля; 

 осваивать с помощью учителя пози-

тивные установки типа: «У меня всѐ полу-

чится», «Я ещѐ многое смогу», «Мне нужно 

ещѐ немного потрудиться», «Я ещѐ только 

учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и 

др. 

 фиксировать по ходу урока и в 

конце его удовлетворѐнность/ неудовле-

творѐнность своей работой на уроке (с 

помощью шкал, лесенок, разноцветных 

фишек и пр.), аргументировать своѐ по-

зитивное отношение к своим успехам, 

проявлять стремление к улучшению ре-

зультата в ходе выполнения учебных 

задач; 

 выделять из темы урока известные 

знания и умения, определять круг неиз-

вестного по изучаемой теме в мини-

группе или паре; 

 анализировать причины успе-

ха/неуспеха с помощью лесенок и оце-

ночных шкал, формулировать их в уст-

ной форме по собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на успешную ра-

боту, пользоваться ими в случае неуда-

чи на уроке, проговаривая во внутрен-

ней речи. 

Познавательные УУД 

 понимать и толковать условные знаки 

и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначе-

ния, выделения цветом, оформление в рам-

ки и пр.); 

 осмысленно читать слова и предло-

жения; понимать смысл прочитанного; 

 сравнивать художественные и науч-

но-познавательные тексты; находить сход-

ство и различия; 

 сопоставлять эпизод литературного 

произведения с иллюстрацией, пословицей 

(поговоркой); 

 определять характер литературного 

героя, называя его качества; соотносить его 

поступок с качеством характера; 

 отвечать на вопрос учителя или учеб-

ника по теме урока из 2—4 предложений; 

 отличать произведения устного на-

родного творчества от других произведе-

ний; 

 проявлять индивидуальные творче-

ские способности при сочинении загадок,  

 пользоваться в практической дея-

тельности условными знаками и симво-

лами, используемыми в учебнике для 

передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и 

учебника, придумывать свои собствен-

ные вопросы; 

 понимать переносное значение 

образного слова, фразы или предложе-

ния, объяснять их самостоятельно, с 

помощью родителей, справочных мате-

риалов; 

 сравнивать лирические и прозаи-

ческие произведения, басню и стихо-

творение, народную и литературную 

сказку; 

 сопоставлять литературное произ-

ведение или эпизод из него с фрагмен-

том музыкального произведения, репро-

дукцией картины художника, послови-

цей и поговоркой соответствующего 

смысла; 

 создавать небольшое высказыва-

ние (или доказательство своей точки 



песенок,  потешек,  сказок,  в  процессе  

чтения по ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных заданий; 

 понимать  смысл  читаемого,   интер-

претировать   произведение на основе чте-

ния по ролям. 

зрения) по теме урока из 5—6 предло-

жений; 

 понимать смысл русских народ-

ных и литературных сказок, басен И. А. 

Крылова; 

 проявлять индивидуальные твор-

ческие способности при составлении 

докучных сказок, составлении рифмо-

вок, небольших стихотворений, в про-

цессе чтения по ролям, при инсцениро-

вании и выполнении проектных зада-

ний; 

 соотносить пословицы и поговор-

ки с содержанием литературного произ-

ведения; 

 определять мотив поведения героя 

с помощью вопросов учителя или учеб-

ника (рабочей тетради); 

 понимать читаемое, интерпрети-

ровать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таб-

лиц или схем (при сравнении текстов, 

осмыслении структуры текста и пр.). 

Коммуникативные УУД 

 отвечать на вопросы учителя по теме 

урока; 

 создавать связное высказывание из 

3—4 простых предложений с помощью 

учителя; 

 слышать  и  слушать  партнѐра  по  

общению  (деятельности),   не перебивать, 

не обрывать на полуслове, вникать в смысл 

того, о чѐм говорит собеседник; 

 под руководством учителя объеди-

няться  в  группу  сверстников для выпол-

нения задания, проявлять стремление ла-

дить с собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо об-

щаться; 

 оценивать поступок героя, используя 

доступные оценочные средства (пло-

хо/хорошо, уместно/ неуместно, нравствен-

но/ безнравственно и др.), высказывая свою 

точку зрения; 

 понимать общую цель деятельности, 

принимать еѐ, обсуждать коллективно под 

руководством учителя; 

 вступать в общение в паре или 

группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание 

из 5—6 простых предложений по пред-

ложенной теме; 

 оформлять 1—2 слайда к проекту, 

письменно фиксируя основные положе-

ния устного высказывания; 

 прислушиваться к партнѐру по 

общению (деятельности), фиксировать 

его основные мысли и идеи, аргументы, 

запоминать их, приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать 

вежливые слова; 

 выражать готовность идти на 

компромиссы, предлагать варианты и 

способы разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы об-

ращения к участникам диалога; нахо-

дить примеры использования вежливых 

слов и выражений в текстах изучаемых 

произведений, описывающих кон-



 соотносить в паре или в группе вы-

полнение работы по алгоритму, данному в 

учебнике или записанному учителем на 

доске;  

 оценивать по предложенной учителем 

шкале качество чтения по ролям, пересказ 

текста, выполнение проекта; 

 признавать свои ошибки, озвучивать 

их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

 употреблять вежливые слова в случае 

неправоты: «Извини, пожалуйста», «Про-

сти, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно учту» и др., 

находить примеры использования вежли-

вых слов и выражений в  текстах  изучае-

мых произведений; 

 находить нужную  информацию  с  

помощью  взрослых, в учебных книгах, 

словарях; 

 готовить небольшую презентацию 

(3—4 слайда) с помощью взрослых (роди-

телей, воспитателя ГПД и пр.) по теме про-

екта, озвучивать еѐ с опорой на слайды. 

фликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учиты-

вая его мотив, используя речевые оце-

ночные средства (вежливо/невежливо, 

достойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/ безнравственно и др.), вы-

сказывая свою точку зрения; 

 принимать и сохранять цель дея-

тельности коллектива или малой группы 

(пары), участвовать в распределении 

функций и ролей в совместной деятель-

ности; 

 определять совместно критерии 

оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать дос-

тижения сверстников по выработанным 

критериям; 

 оценивать по предложенным учи-

телем критериям поступки литератур-

ных героев, проводить аналогии со сво-

им поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию 

через беседу со взрослыми, через учеб-

ные книги, словари, справочники, эн-

циклопедии для детей, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию 

(5—6 слайдов) с помощью взрослых 

(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по 

теме проекта, озвучивать еѐ с опорой на 

слайды. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

 воспринимать на слух различные ви-

ды текстов (художественные, научно-

познавательные, учебные, справочные); 

 осознавать цели изучения темы, пред-

ставленной на шмуцтитулах, толковать их в 

соответствии с изучаемым материалом под 

руководством учителя; 

 читать по слогам и целыми словами с 

постепенным увеличением скорости чте-

ния, понимать смысл прочитанного; 

 читать различные книги, осуществ-

лять выбор книги для самостоятельного 

чтения по названию, оглавлению, обложке; 

 различать понятия добро и зло на ос-

 читать, соблюдая орфоэпические 

и интонационные нормы чтения; 

 читать целыми словами с посте-

пенным увеличением скорости чтения; 

при чтении отражать настроение автора;  

 ориентироваться в учебной книге, 

еѐ элементах; находить сходные эле-

менты в художественной книге; 

 просматривать и выбирать книги 

для самостоятельного чтения и поиска 

нужной информации (справочная лите-

ратура) по совету взрослых; фиксиро-

вать свои читательские успехи в рабо-

чей тетради; 



нове прочитанных рассказов и сказок; 

 принимать участие в коллективных 

беседах по прочитанным, прослушанным 

произведениям; отвечать на вопросы по их 

содержанию; 

 отвечать на вопросы: «Почему автор 

дал своему произведению такое название?»; 

«Чем тебе запомнился тот или иной герой 

произведения?»; 

 называть действующих лиц прочи-

танного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, со-

поставлять свои  поступки  с  поступками  

литературных  героев; 

     различать научно-познавательный 

и художественный тексты; выявлять их 

особенности под руководством учителя; 

 анализировать с помощью учителя (о 

каком предмете идѐт речь, как догадались) 

загадки, сопоставлять их с отгадками; 

 читать и понимать смысл пословиц и 

поговорок, воспринимать их как народную 

мудрость, соотносить содержание произве-

дения с пословицей и поговоркой. 

 осмыслять нравственное содержа-

ние пословиц, поговорок, мудрых изре-

чений русского народа, соотносить их 

нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями; 

 распределять загадки на темати-

ческие группы, составлять собственные 

загадки на основе предложенного в 

учебнике алгоритма; 

 пересказывать текст подробно на 

основе коллективно составленного пла-

на и под руководством учителя. 

 

Творческая деятельность 

 пересказывать  текст  подробно  на  

основе  картинного  плана под руково-

дством учителя; 

 восстанавливать деформированный 

текст на  основе  картинного плана под ру-

ководством учителя; 

 составлять высказывание на тему 

прочитанного или прослушанного произве-

дения. 

 составлять небольшие высказыва-

ния о ценности дружбы и семейных от-

ношений под руководством учителя; со-

относить смысл своего высказывания со 

смыслом пословиц и поговорок о друж-

бе и семейных ценностях; употреблять 

пословицы и поговорки в соответствии 

с задачами, поставленными учителем; 

 сочинять свои загадки в соответ-

ствии с представленными тематически-

ми группами, используя средства худо-

жественной выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 

 различать малые фольклорные жанры 

(загадка, песенка, потешка) и большие 

фольклорные жанры (сказка); 

 отличать   прозаический   текст   от   

поэтического; 

 находить различия между научно-

познавательным и художественным текста-

ми; 

 отгадывать загадки на основе вы-

явления существенных признаков пред-

метов, осознавать особенности русских 

загадок, соотносить их с народными ре-

мѐслами, распределять загадки по тема-

тическим группам, составлять свои за-

гадки в соответствии с тематическими 

группами; 

 находить в текстах народных и 



 называть  героев  произведения,  да-

вать  характеристику. 

литературных сказок факты, связанные 

с историей России, еѐ культурой (исто-

рические события, традиции, костюмы, 

быт, праздники, верования и пр.); 

 использовать знания о рифме, об 

особенностях стихотворения, сказки, за-

гадки, небылицы, песенки, потешки, 

юмористического произведения в своей 

творческой деятельности. 
 

2 класс 

 

Учащиеся научатся Учащиеся получат возможность нау-

читься 

Личностные 
Гражданско-патриотическое воспитание:  

— становление ценностного отношения к своей Родине  — России, малой родине, проявление инте-

реса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естествен-

ной связи прошлого и настоящего в культуре общества;  

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к традициям 

и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся 

представителей русской литературы и творчества народов России;  

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

жении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличност-

ных отношений.  

Духовно-нравственное воспитание:  

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого человека, 

проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к 

родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероис-

поведания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных про-

изведений в ситуации нравственного выбора;  

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и системати-

зации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске;  

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вре-

да другим людям.  

Эстетическое воспитание:  

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным ви-

дам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, готовность выражать своѐ отношение в разных видах художественной деятельности;  

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки про-

изведений фольклора и художественной литературы;  

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих 

художественный образ.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия:  

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окру-

жающей среде (в том числе информационной);  

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудовое воспитание:  

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес 

к различным профессиям.  



Экологическое воспитание:  

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, от-

ражѐнных в литературных произведениях;  

— неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания:  

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понима-

ние важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения 

мыслей, чувств, идей автора;  

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач;  

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литерату-

ры, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и само-

стоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества писа-

телей. 

 на  основе  художественных  произ-

ведений  определять  основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и ува-

жение, сочувствие, взаимопомощь, взаимо-

выручка); 

 с гордостью относиться к произведе-

ниям русских писателей-классиков, извест-

ных во всѐм мире. 

 понимать, что отношение к Роди-

не начинается с отношений к семье, на-

ходить подтверждение этому в читае-

мых текстах, в том числе пословицах и 

поговорках; 

 с гордостью и уважением отно-

ситься к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях 

о Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение 

ими и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произ-

ведения о своей Родине, с интересом 

читать; создавать собственные высказы-

вания и произведения о Родине. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

 сопоставлять цели, заявленные на 

шмуцтитуле, с содержанием материала 

урока в процессе его изучения; 

 формулировать  вместе  с  учителем  

учебную  задачу  урока в соответствии  с  

целями  темы;  понимать  учебную  задачу  

урока;  

    читать в соответствии с целью чте-

ния (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.); 

 коллективно составлять план урока, 

продумывать возможные этапы изучения 

темы; 

 коллективно составлять план для пе-

ресказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий 

в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий 

 формулировать учебную задачу 

урока в мини-группе (паре), принимать 

еѐ, сохранять на протяжении всего уро-

ка, периодически сверяя свои учебные 

действия с заданной задачей; 

 читать в соответствии с целью 

чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

наизусть и пр.); 

 составлять план работы по реше-

нию учебной задачи урока в мини-

группе или паре, предлагать совместно с 

группой (парой) план изучения темы 

урока; 

 выбирать вместе с группой (в па-

ре) форму оценивания результатов, вы-

рабатывать совместно с группой (в па-

ре) критерии оценивания результатов; 

 оценивать свои достижения и ре-



по шкале и критериям, предложенным учи-

телем; 

 оценивать результаты работы сверст-

ников по совместно выработанным крите-

риям; 

 выделять из темы урока известные 

знания и умения, определять круг неизвест-

ного по изучаемой теме в мини-группе или 

паре; 

 фиксировать по ходу урока и в конце 

его удовлетворѐнность/ неудовлетворѐн-

ность своей работой на уроке (с помощью 

шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать позитивное отношение к  

своим  успехам,  проявлять  стремление  к 

улучшению результата в ходе выполнения 

учебных задач;  

 анализировать  причины  успе-

ха/неуспеха  с  помощью  лесенок и оце-

ночных шкал, формулировать их в устной 

форме по собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение пози-

тивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уро-

ке, проговаривая во внутренней речи. 

зультаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным 

формам оценивания (с помощью шкал, 

лесенок, баллов и пр.);  

 определять границы коллективно-

го знания и незнания по теме самостоя-

тельно (Что мы уже знаем по данной 

теме? Что мы уже умеем?), связывать с 

целевой установкой урока;  

 фиксировать по ходу урока и в 

конце урока удовлетворѐнность/ не-

удовлетворѐнность своей работой на 

уроке (с помощью шкал, значков «+» и 

«−», «?»); 

 анализировать причины успе-

ха/неуспеха с помощью оценочных 

шкал и знаковой системы («+» и «−», 

«?»); 

 фиксировать причины неудач в 

устной форме в группе (паре); 

 предлагать варианты устранения 

причин неудач на уроке;  

 осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на успешную ра-

боту, пользоваться ими в случае неуда-

чи на уроке, проговаривая во внешней 

речи. 

Познавательные  УУД 

 пользоваться в практической дея-

тельности условными знаками и символа-

ми, используемыми в учебнике для переда-

чи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учеб-

ника, придумывать свои собственные во-

просы; 

 понимать переносное значение образ-

ного  слова,  фразы  или предложения, объ-

яснять их самостоятельно, с помощью ро-

дителей, справочных материалов; 

 сравнивать  лирические  и  прозаиче-

ские  произведения,  басню  и стихотворе-

ние, народную и литературную сказки; 

 сопоставлять литературное произве-

дение или эпизод из него с фрагментом му-

зыкального произведения, репродукцией 

картины художника, с пословицей и пого-

воркой соответствующего смысла; 

 определять информацию на осно-

ве различных художественных объек-

тов, например литературного произве-

дения, иллюстрации, репродукции кар-

тины, музыкального текста, таблицы, 

схемы и т. д.; 

 анализировать литературный 

текст с опорой на систему вопросов 

учителя (учебника), выявлять основную 

мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков ге-

роев из одного литературного произве-

дения, выявлять особенности их пове-

дения в зависимости от мотива; 

 находить в литературных текстах 

сравнения и эпитеты, использовать их в 

своих творческих работах; 

 самостоятельно определять с по-

мощью пословиц (поговорок) смысл чи-



 создавать небольшое высказывание 

(или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и 

литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

 проявлять индивидуальные творче-

ские способности при составлении докуч-

ных сказок, рифмовок, написании неболь-

ших стихотворений, в процессе чтения по 

ролям, при инсценировании и выполнении 

проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с 

содержанием литературного произведения; 

 определять мотив поведения героя с 

помощью вопросов учителя или учебника и 

рабочей тетради; 

 понимать читаемое, интерпретиро-

вать смысл читаемого, фиксировать прочи-

танную информацию в виде таблиц или 

схем (при сравнении текстов, осмыслении 

структуры текста и пр.). 

таемого произведения; 

 понимать смысл русских народ-

ных и литературных сказок, рассказов и 

стихов великих классиков литературы 

(Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толсто-

го, Крылова и др.); понимать значение 

этих произведений для русской и миро-

вой литературы; 

 проявлять индивидуальные твор-

ческие способности при составлении 

рассказов, небольших стихотворений, 

басен, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проект-

ных заданий; 

 предлагать вариант решения нрав-

ственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей;  

 определять основную идею про-

изведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и вы-

ражений, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям про-

изведения; 

 создавать высказывание (или до-

казательство своей точки зрения) по те-

ме урока из 7—8 предложений; 

 сравнивать сказки бытовую и 

волшебную, сказку бытовую и басню, 

басню и рассказ; находить сходство и 

различия; 

 соотносить литературное произ-

ведение или эпизод из него с фрагмен-

том музыкального произведения, репро-

дукцией картины художника; самостоя-

тельно подбирать к тексту произведения 

репродукции картин художника или 

фрагменты музыкальных произведений. 

Коммуникативные УУД 

 вступать в общение в паре или груп-

пе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 

5—6 простых предложений по предложен-

ной теме; 

 оформлять  1—2  слайда  к  проекту,  

письменно  фиксируя  основные положения 

устного высказывания; 

 прислушиваться к партнѐру по обще-

 высказывать свою точку зрения 

(7—8 предложений) на прочитанное 

или прослушанное произведение, про-

являть активность и стремление выска-

зываться, задавать вопросы;  

 понимать цель своего высказыва-

ния; 

 пользоваться элементарными 

приѐмами убеждения, мимикой и жес-



нию (деятельности), фиксировать его ос-

новные мысли и идеи, аргументы, запоми-

нать их, приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать веж-

ливые слова; 

 в случае спорной ситуации проявлять 

терпение, идти на компромиссы, предлагать 

варианты и способы разрешения конфлик-

тов; 

 употреблять вежливые формы обра-

щения к участникам диалога; находить 

примеры использования вежливых слов и 

выражений в текстах изучаемых произве-

дений, описывающих конфликтную ситуа-

цию; 

 оценивать поступок героя, учитывая 

его мотив, используя речевые оценочные 

средства (вежливо/невежливо, достой-

но/недостойно, искренне/лживо, нравствен-

но/безнравственно и др.), высказывая свою 

точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятель-

ности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оце-

нивания выполнения того или иного зада-

ния (упражнения); оценивать достижения 

сверстников по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учите-

лем критериям поступки литературных ге-

роев, проводить  аналогии  со  своим  пове-

дением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через 

беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для 

детей, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию 

(5—6 слайдов) с помощью взрослых (роди-

телей, воспитателя ГПД и пр.) по теме про-

екта, озвучивать еѐ с опорой на слайды. 

тикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или 

группе, задавать вопросы на осмысле-

ние нравственной проблемы; 

 создавать 3—4 слайда к проекту, 

письменно фиксируя основные положе-

ния устного высказывания; 

 проявлять терпимость к другому 

мнению, не допускать агрессивного по-

ведения, предлагать компромиссы, спо-

собы примирения в случае несогласия с 

точкой зрения другого; 

 объяснять сверстникам способы 

бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для 

доказательства своей точки зрения; 

 опираться на собственный нравст-

венный опыт в ходе доказательства и 

оценивании событий; 

 формулировать цель работы груп-

пы, принимать и сохранять еѐ на про-

тяжении всей работы в группе, соотно-

сить с планом работы, выбирать для се-

бя подходящие роли и функции;  

 определять в группе или паре кри-

терии оценивания выполнения того или 

иного задания (упражнения); оценивать 

достижения участников групповой или 

парной работы по выработанным кри-

териям; 

 определять критерии оценивания 

поведения людей в раз- личных жиз-

ненных ситуациях на основе нравствен-

ных норм;  

 руководствоваться выработанны-

ми критериями при оценке поступков 

литературных героев и своего собст-

венного поведения; 

 объяснять причины конфликта, 

возникшего в группе, находить пути 

выхода из создавшейся ситуации; при-

водить примеры похожих ситуаций из 

литературных произведений;  

 находить нужную информацию 

через беседу со взрослыми, через учеб-

ные книги, словари, справочники, эн-

циклопедии для детей, через Интернет, 



периодику (детские журналы и газеты); 

 готовить небольшую презентацию 

(6—7 слайдов), обращаясь за помощью 

к взрослым только в случае затрудне-

ний. Использовать в презентации не 

только текст, но и изображения (карти-

ны художников, иллюстрации, графиче-

ские схемы, модели и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой 

на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

 понимать цели изучения темы, пред-

ставленной на шмуцтитулах, пользоваться 

(под руководством учителя) в читательской 

практике приѐмами чтения (комментиро-

ванное чтение, чтение диалога, выборочное 

чтение); 

 читать целыми словами со скоростью 

чтения, позволяющей понимать художест-

венный текст; при чтении отражать на-

строение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, еѐ 

элементах; находить сходные элементы в 

книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги  для  

самостоятельного  чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по 

совету взрослых; фиксировать свои чита-

тельские успехи в «Рабочей тетради»; 

 осознавать нравственное содержание 

пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравствен-

ный смысл с изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки по тематиче-

ским группам, составлять собственные за-

гадки на основе предложенного в учебнике 

алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с содер-

жанием, осознавать взаимосвязь содержа-

ния текста с его заголовком (почему так на-

зывается); определять характер литератур-

ных героев,  приводить примеры их по-

ступков. 

 читать вслух бегло, осознанно, без 

искажений, выразительно, передавая 

своѐ отношение к прочитанному, выде-

ляя при чтении важные по смыслу сло-

ва, соблюдая паузы между предложе-

ниями и частями текста; 

 понимать смысл традиций и 

праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, осуществлять 

подготовку к праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких и впечат-

ляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников, делиться впечат-

лениями о праздниках с друзьями;  

 употреблять пословицы и пого-

ворки в диалогах и высказываниях на 

заданную тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает 

родную природу, какие чувства при 

этом испытывает; 

 рассуждать о категориях «добро» 

и «зло», «красиво» и «некрасиво», 

употреблять данные понятия и их смы-

словые оттенки в своих оценочных вы-

сказываниях; предлагать свои варианты 

разрешения конфликтных ситуаций и 

нравственных дилемм; 

 пользоваться элементарными 

приѐмами анализа текста с помощью 

учителя; 

 осуществлять переход от собы-

тийного восприятия произведения к по-

ниманию главной мысли; соотносить 

главную мысль произведения с посло-



вицей или поговоркой; понимать, пози-

цию какого героя произведения под-

держивает автор, находить этому дока-

зательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанно-

му произведению, находить на них от-

веты в тексте; находить эпизод из про-

читанного произведения для ответа на 

вопрос или подтверждения собственно-

го мнения; 

 делить текст на части; озаглавли-

вать части, подробно пересказывать, 

опираясь на составленный под руково-

дством учителя план; 

 осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выбо-

рочное, поисковое) в зависимости от 

цели чтения; 

 находить книги для самостоятель-

ного чтения в библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и 

др.); при выборе книг и поиске инфор-

мации опираться на аппарат книги, еѐ 

элементы; делиться своими впечатле-

ниями о прочитанных книгах, участво-

вать в диалогах и дискуссиях; 

 пользоваться тематическим ката-

логом в школьной библиотеке; 

 составлять краткую аннотацию 

(автор, название, тема книги, рекомен-

дации к чтению) на художественное 

произведение по образцу. 

Творческая деятельность 

 пересказывать текст подробно на ос-

нове коллективно составленного плана или 

опорных слов под руководством учителя; 

 составлять собственные высказыва-

ния на основе произведений,  высказывая  

собственное  отношение  к  прочитанному. 

 сочинять свои произведения ма-

лых жанров устного народного творче-

ства в соответствии с жанровыми осо-

бенностями и индивидуальной задум-

кой; 

  творчески пересказывать содер-

жание произведения от автора, от лица 

героя.  

Литературоведческая пропедевтика 

 различать  потешки,  небылицы,  пе-

сенки,  считалки,  народные сказки, осозна-

вать их культурную ценность для русского 

народа; 

 находить различия между научно-

 понимать особенности стихотво-

рения: расположение строк, рифму, 

ритм; 

 определять героев басни, характе-

ризовать их, понимать мораль и разъяс-



познавательным и художественным тек-

стом; приводить факты из текста, указы-

вающие на его принадлежность к научно-

познавательному или художественному; со-

ставлять таблицу различий; 

 использовать знания о рифме, осо-

бенностях жанров (стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки), 

особенностях юмористического произведе-

ния в своей литературно-творческой дея-

тельности. 

нять еѐ своими словами; 

 находить в произведении средства 

художественной выразительности; 

 понимать, позицию какого героя 

произведения поддерживает автор, на-

ходить доказательство этому в тексте. 

 

 

3 класс 
 

Учащиеся научатся Учащиеся получат возможность нау-

читься 

Личностные 
Гражданско-патриотическое воспитание:  

— становление ценностного отношения к своей Родине  — России, малой родине, проявление инте-

реса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естествен-

ной связи прошлого и настоящего в культуре общества;  

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к традициям 

и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся 

представителей русской литературы и творчества народов России;  

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

жении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличност-

ных отношений.  

Духовно-нравственное воспитание:  

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого человека, 

проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к 

родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероис-

поведания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных про-

изведений в ситуации нравственного выбора;  

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и системати-

зации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске;  

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вре-

да другим людям.  

Эстетическое воспитание:  

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным ви-

дам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, готовность выражать своѐ отношение в разных видах художественной деятельности;  

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки про-

изведений фольклора и художественной литературы;  

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих 

художественный образ.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия:  

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окру-

жающей среде (в том числе информационной);  

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудовое воспитание:  

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 



отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес 

к различным профессиям.  

Экологическое воспитание:  

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, от-

ражѐнных в литературных произведениях;  

— неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания:  

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понима-

ние важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения 

мыслей, чувств, идей автора;  

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач;  

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литерату-

ры, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и само-

стоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества писа-

телей. 

 понимать, что отношение к Родине 

начинается с отношения  к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в 

том числе пословицах и поговорках; 

 с  гордостью  и  уважением  отно-

ситься  к  творчеству  писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о 

Родине, составлять рассказы о них, переда-

вать в этих рассказах восхищение и уваже-

ние к ним; 

 самостоятельно  находить  произве-

дения  о  своей  Родине,   с интересом чи-

тать, создавать собственные высказывания 

и произведения о Родине. 

 понимать, что отношение к Роди-

не начинается с отношения к семье и к 

малой родине, находить примеры само-

отверженной любви к малой родине 

среди героев прочитанных произведе-

ний; 

 собирать материал для проведения 

заочных экскурсий по любимым местам 

своей Родины, местам, воспетым в про-

изведениях писателей и поэтов, доно-

сить эту информацию до слушателей, 

используя художественные формы из-

ложения (литературный журнал, уроки-

концерты, уроки-праздники, уроки-

конкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рас-

сказов о Родине, включать в них и про-

изведения собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на 

тему «Моя Родина    в произведениях 

великих художников, поэтов и музы-

кантов». 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

 формулировать учебную задачу урока 

в мини-группе (паре), принимать еѐ, сохра-

нять на протяжении всего урока, периоди-

чески сверяя свои учебные действия с за-

данной задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения 

(бегло, выразительно, по ролям, наизусть и 

пр.); 

 составлять план работы по решению 

учебной задачи урока   в мини-группе или 

 формулировать  учебную  задачу  

урока  коллективно,  в мини-группе или 

паре; 

 формулировать  свои  задачи  уро-

ка  в  соответствии  с темой урока и ин-

дивидуальными учебными потребно-

стями и интересами; 

 читать в соответствии с целью 

чтения (в темпе разговорной речи, без 

искажений, выразительно, выборочно и 



паре, предлагать совместно с группой (па-

рой) план изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) 

форму оценивания результатов, вырабаты-

вать совместно с группой (в паре) критерии 

оценивания результатов; 

 оценивать   свои   достижения   и   ре-

зультаты   сверстников   в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным 

формам оценивания  (с  помощью  шкал,  

лесенок,  баллов  и  пр.);     

 определять границы коллективного 

знания и незнания по теме самостоятельно 

(Что мы уже знаем по данной теме? Что мы 

уже умеем?), связывать с целевой установ-

кой урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце 

урока удовлетворѐнность/ неудовлетворѐн-

ность    своей    работой    на     уроке (с по-

мощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

 анализировать причины успеха/ неус-

пеха с помощью оценочных шкал и знако-

вой системы («+» и «−», «?»); 

 фиксировать причины неудач в уст-

ной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения при-

чин неудач на уроке; 

 осознавать смысл и назначение пози-

тивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уро-

ке, проговаривая во внешней речи. 

пр.); 

 осмысливать коллективно состав-

ленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников 

(парой), предлагать свой индивидуаль-

ный план работы (возможно, альтерна-

тивный) или некоторые пункты плана, 

приводить аргументы в пользу своего 

плана работы; 

 принимать замечания, конструк-

тивно обсуждать недостатки предло-

женного плана; 

 выбирать наиболее эффективный 

вариант плана для достижения резуль-

татов изучения темы урока. Если план 

одобрен, следовать его пунктам, прове-

рять и контролировать их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответ-

ствии с заранее выработанными крите-

риями и выбранными формами оцени-

вания;  

 определять границы собственного 

знания и незнания по теме самостоя-

тельно (Что я уже знаю по данной теме? 

Что я уже умею?), связывать с индиви-

дуальной учебной задачей;  

 фиксировать по ходу урока и в 

конце урока удовлетворѐнность/ не-

удовлетворѐнность своей работой на 

уроке (с помощью шкал, значков «+» и 

«−», «?», накопительной системы бал-

лов); 

 анализировать причины успе-

ха/неуспеха с помощью оценочных 

шкал и знаковой системы («+» и «−», 

«?», накопительной системы баллов); 

 фиксировать индивидуальные 

причины неудач в письменной форме в 

рабочей тетради или в пособии «Порт-

фель достижений»; 

 записывать варианты устранения 

причин неудач, намечать краткий план 

действий по их устранению; 

 предлагать свои варианты пози-

тивных установок или способов успеш-

ного достижения цели из собственного 

опыта, делиться со сверстниками. 



Познавательные УУД 

 определять информацию на основе 

различных художественных объектов, на-

пример, литературного произведения, ил-

люстрации, репродукции картины, музы-

кального текста, таблицы,  схемы  и  т. д.; 

 анализировать литературный текст с 

опорой на систему вопросов учителя (учеб-

ника), выявлять основную мысль произве-

дения; 

 сравнивать мотивы поступков героев 

из одного литературного произведения, вы-

являть особенности их поведения в зависи-

мости от мотива; 

 находить в литературных текстах 

сравнения и эпитеты, использовать их в 

своих творческих работах; 

 самостоятельно определять с помо-

щью пословиц (поговорок) смысл читаемо-

го произведения; 

 понимать смысл русских народных и 

литературных сказок, рассказов и стихов 

великих классиков литературы (Пушкина, 

Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и 

др.); понимать значение этих произведения 

для русской и мировой литературы;  

 проявлять индивидуальные творче-

ские способности при составлении расска-

зов, небольших стихотворений, басен, в 

процессе чтения по ролям, при инсцениро-

вании и выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравст-

венной проблемы, исходя из своих нравст-

венных установок и ценностей; 

 определять основную идею произве-

дения (эпического и лирического), объяс-

нять смысл образных слов и выражений, 

выявлять отношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения; 

 создавать высказывание (или доказа-

тельство своей точки зрения) по теме урока 

из 7—8 предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и вол-

шебную, сказку бытовую и басню, басню и 

рассказ; находить сходство и различия; 

 соотносить   литературное   произве-

 находить необходимую информа-

цию в тексте литературного произведе-

ния, фиксировать полученную инфор-

мацию с помощью рисунков, схем, таб-

лиц; 

 анализировать литературный 

текст с опорой на систему вопросов 

учителя (учебника), выявлять основную 

мысль произведения, обсуждать еѐ в 

парной и групповой работе;  

 находить в литературных текстах 

сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать их в своих творческих ра-

ботах; 

 сравнивать летопись и былину, 

волшебную сказку и былину, житие и 

рассказ, волшебную сказку и фантасти-

ческое произведение; находить в них 

сходство и различия; 

 сравнивать литературное произве-

дение со сценарием театральной поста-

новки, кинофильмом, диафильмом или 

мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки 

с целью озаглавливания темы раздела, 

темы урока или давать название вы-

ставке книг; 

 сравнивать мотивы поступков ге-

роев из разных литературных произве-

дений, выявлять особенности их пове-

дения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или до-

казательство своей точки зрения) по те-

ме урока из 9—10 предложений; 

 понимать смысл и значение соз-

дания летописей, былин, житийных 

рассказов, рассказов и стихотворений 

великих классиков литературы (Пуш-

кина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 

Горького и др.) для русской и мировой 

литературы; 

 проявлять индивидуальные твор-

ческие способности при сочинении эпи-

зодов, небольших стихотворений, в 

процессе чтения по ролям и инсцениро-

вании, при выполнении проектных за-



дение   или   эпизод   из   него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией 

картины художника; самостоятельно под-

бирать к тексту произведения репродукции 

картин художника или фрагменты музы-

кальных произведений. 

даний; 

 предлагать вариант решения нрав-

ственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и 

учитывая условия, в которых действо-

вал герой произведения, его мотивы и 

замысел автора; 

 определять основную идею про-

изведений разнообразных жанров (ле-

тописи, былины, жития, сказки, расска-

за, фантастического рассказа, лириче-

ского стихотворения), осознавать смысл 

изобразительно-выразительных средств 

языка произведения, выявлять отноше-

ние автора к описываемым событиям и 

героям произведения. 

Коммуникативные УУД 

 высказывать свою точку зрения (7—8 

предложений) на прочитанное или прослу-

шанное произведение, проявлять актив-

ность и стремление высказываться, задавать 

вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приѐ-

мами убеждения, мимикой и жестикуляци-

ей; 

 участвовать в диалоге в паре или 

группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 

 создавать  3—4  слайда  к  проекту,  

письменно  фиксируя  основные положения 

устного высказывания; 

 проявлять терпимость к другому мне-

нию, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы прими-

рения в случае несогласия с точкой зрения 

другого; 

 объяснять сверстникам способы бес-

конфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для до-

казательства своей точки зрения; 

 опираться на собственный нравствен-

ный опыт в ходе доказательства и оценива-

ния событий; 

 формулировать цель работы группы, 

принимать и сохранять на протяжении всей 

 высказывать свою точку зрения 

(9—10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать во-

просы; 

 формулировать цель своего вы-

сказывания вслух, используя речевые 

клише: «Мне хотелось бы сказать...», 

«Мне хоте- лось бы уточнить...», «Мне 

хотелось бы объяснить, привести при-

мер...» и пр.; 

 пользоваться элементарными 

приѐмами убеждения, приѐмами воздей-

ствия на эмоциональную сферу слуша-

телей; 

 участвовать в полилоге, самостоя-

тельно формулировать вопросы, в том 

числе неожиданные и оригинальные, по 

прочитанному произведению; 

 создавать 5—10 слайдов к проек-

ту, письменно фиксируя основные по-

ложения устного высказывания; 

 способствовать созданию бескон-

фликтного взаимодействия между уча-

стниками диалога (полилога); 

 демонстрировать образец пра-

вильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуля-

ции в сложившейся конфликтной си-

туации; 



работы в группе, соотносить с планом ра-

боты, выбирать для себя подходящие роли 

и функции; 

 определять в группе или паре крите-

рии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать достиже-

ния участников групповой или парной ра-

боты по выработанным критериям;  

 определять критерии оценивания по-

ведения людей в различных жизненных си-

туациях на основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными 

критериями при оценке поступков литера-

турных героев и своего собственного пове-

дения; 

 объяснять причины конфликта, воз-

никшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры 

похожих ситуаций из литературных произ-

ведений; 

 находить нужную информацию через 

беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для 

детей, через Интернет, периодику (детские 

журналы и газеты);  

 готовить небольшую презентацию 

(6—7 слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений. Ис-

пользовать  в  презентации  не  только  

текст,  но  и  изображения (картины худож-

ников, иллюстрации, графические схемы, 

модели и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на 

слайды, выстраивать монолог  по  проду-

манному  плану. 

 определять цитаты из текста лите-

ратурного произведения, выдержки из 

диалогов героев, фразы и целые абзацы 

рассуждений автора, доказывающие его 

отношение к описываемым событиям; 

 использовать найденный тексто-

вый материал в своих устных и пись-

менных высказываниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в 

том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению; 

 определять совместно со сверст-

никами задачу групповой работы (рабо-

ты в паре), распределять функции в 

группе (паре) при выполнении заданий, 

при чтении по ролям, при подготовке 

инсценировки, проекта, выполнении ис-

следовательских и творческих заданий; 

 определять самостоятельно крите-

рии оценивания выполнения того или 

иного задания (упражнения); оценивать 

свои достижения по выработанным кри-

териям; 

 оценивать своѐ поведение по кри-

териям, выработанным на основе нрав-

ственных норм, принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, 

анализировать причины конфликта, са-

мостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех 

литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуа-

ции; 

 находить в библиотеке книги, рас-

крывающие на художественном мате-

риале способы разрешения конфликт-

ных ситуаций; 

 находить различные источники 

информации, отбирать из них нужный 

материал, перерабатывать, системати-

зировать, выстраивать в логике, соот-

ветствующей цели; представлять ин-

формацию разными способами; 

 самостоятельно готовить презен-

тацию из 9—10 слайдов, обращаясь за 

помощью к взрослым только в случае 



серьѐзных затруднений; 

 использовать в презентации не 

только текст, но и изображения, видео-

файлы; 

 озвучивать презентацию с опорой 

на слайды, на которых представлены 

цель и план выступления. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

 читать вслух бегло, осознанно, без 

искажений, выразительно,  передавая  своѐ  

отношение  к  прочитанному,  выделяя  при 

чтении  важные  по  смыслу  слова,  соблю-

дая  паузы  между  предложениями и час-

тями текста; 

 осознанно выбирать виды чтения (оз-

накомительное, выборочное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от цели чтения;  

 понимать смысл традиций и праздни-

ков русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осмысленно готовиться к  

национальным  праздникам;  составлять  

высказывания  о  самых ярких и впечат-

ляющих событиях, происходящих в дни се-

мейных   праздников,   делиться   впечатле-

ниями   о    праздниках с друзьями и това-

рищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в 

диалогах и высказываниях на заданную те-

му;  

 наблюдать,  как  поэт  воспевает  род-

ную  природу,  какие  чувства при этом ис-

пытывает; 

 рассуждать о категориях добро и зло, 

красиво и некрасиво, употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих 

оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуа-

ций; 

 пользоваться  элементарными  приѐ-

мами  анализа  текста;  составлять краткую 

аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на художествен-

ное произведение по образцу; 

 самостоятельно читать произведение, 

понимать главную мысль; соотносить глав-

ную мысль произведения с пословицей  или 

 понимать значимость произведе-

ний великих русских писателей и по-

этов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тют-

чева, Фета, Некрасова и др.) для рус-

ской культуры; 

 выбирать при выразительном чте-

нии интонацию, темп, логическое уда-

рение, паузы, особенности жанра (сказ-

ка сказывается, стихотворение читается 

с чувством, басня читается с сатириче-

скими нотками и пр.); 

 читать вслух бегло, осознанно, без 

искажений, интонационно объединять 

слова в предложении и предложения в 

тексте, выражая своѐ отношение к со-

держанию и героям произведения; 

 пользоваться элементарными 

приѐмами анализа текста с целью его 

изучения и осмысления; осознавать че-

рез произведения великих мастеров 

слова их нравственные и эстетические 

ценности (добра, мира, терпения, спра-

ведливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литерату-

ры, замечать образные выражения в по-

этическом тексте, понимать, что точно 

подобранное автором слово способно 

создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нрав-

ственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений, доказывая 

свою точку зрения; 

 формулировать один вопрос про-

блемного характера к изучаемому тек-

сту; находить эпизоды из разных частей 

прочитанного произведения, доказы-

вающие собственное мнение о пробле-

ме; 



поговоркой; понимать, позицию какого ге-

роя произведения поддерживает автор, на-

ходить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному 

произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного 

произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать 

части, подробно пересказывать, опираясь 

на составленный под руководством учителя 

план; 

 находить книги для самостоятельного 

чтения в библиотеках (школьной, домаш-

ней, городской, виртуальной и др.); при вы-

боре книг и поиске информации опираться 

на аппарат книги, еѐ элементы; делиться 

своими впечатлениями о прочитанных кни-

гах, участвовать в диалогах и дискуссиях о 

них; 

 пользоваться тематическим каталогом 

в школьной библиотеке. 

 делить текст на части, подбирать 

заголовки к ним, составлять самостоя-

тельно план пересказа, продумывать 

связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средст-

ва художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и биб-

лиотеке; участвовать в книжных конфе-

ренциях и выставках; пользоваться ал-

фавитным и тематическим каталогом в 

библиотеке; 

 пересказывать содержание произ-

ведения подробно, выборочно и кратко, 

опираясь на самостоятельно составлен-

ный план; соблюдать при пересказе ло-

гическую последовательность и точ-

ность изложения событий; составлять 

план, озаглавливать текст; пересказы-

вать текст, включающий элементы опи-

сания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность 

 сочинять самостоятельно произведе-

ния малых жанров устного народного твор-

чества в соответствии с жанровыми осо-

бенностями и индивидуальной задумкой; 

 писать небольшие по объѐму сочине-

ния и изложения о значимости чтения в 

жизни человека по пословице, по аналогии 

с прочитанным текстом — повествованием; 

 пересказывать содержание произве-

дения от автора, от лица героя; 

 сказывать русские народные сказки, 

находить в них непреходящие нравствен-

ные ценности, осознавать русские нацио-

нальные традиции и праздники, описывае-

мые в народных сказках. 

 

 составлять рассказы об особенно-

стях национальных праздников и тра-

диций на основе прочитанных произве-

дений (фольклора, летописей, былин, 

житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, 

записывать пословицы, поговорки, 

мудрые мысли известных писателей, 

учѐных по данной теме, делать подбор-

ку наиболее понравившихся, осмысли-

вать их, возводить в принципы жизни; 

готовить проекты на тему праздника 

(«Русские национальные праздники», 

«Русские традиции и обряды», «Право-

славные праздники на Руси» и др.); уча-

ствовать в литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, литературных празд-

никах, посвящѐнных великим русским 

поэтам; участвовать в читательских 

конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную 

книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

 понимать особенности стихотворе-  сравнивать, сопоставлять, делать 



ния: расположение строк, рифму,  ритм; 

 определять героев басни, характери-

зовать их, понимать мораль и разъяснять еѐ 

своими словами; соотносить с пословицами 

и поговорками; 

 понимать, позицию какого героя про-

изведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; 

 осмысливать специфику народной и 

литературной сказки, рассказа и басни, ли-

рического стихотворения; различать на- 

родную и литературную сказки, находить в 

тексте доказательства сходства и различий; 

 находить в произведении средства 

художественной выразительности. 

элементарный анализ различных тек-

стов, используя ряд литературоведче-

ских понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, ав-

тор) и средств художественной вырази- 

тельности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

 определять позиции героев и по-

зицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или по-

этический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства 

художественной выразительности. 

 

4 класс 
 

Учащиеся научатся Учащиеся получат возможность нау-

читься 

Личностные 
Гражданско-патриотическое воспитание:  

— становление ценностного отношения к своей Родине  — России, малой родине, проявление инте-

реса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естествен-

ной связи прошлого и настоящего в культуре общества;  

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к традициям 

и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся 

представителей русской литературы и творчества народов России;  

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

жении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличност-

ных отношений.  

Духовно-нравственное воспитание:  

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого человека, 

проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к 

родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероис-

поведания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных про-

изведений в ситуации нравственного выбора;  

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и системати-

зации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске;  

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вре-

да другим людям.  

Эстетическое воспитание:  

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным ви-

дам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, готовность выражать своѐ отношение в разных видах художественной деятельности;  

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки про-

изведений фольклора и художественной литературы;  

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих 

художественный образ.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия:  



— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окру-

жающей среде (в том числе информационной);  

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудовое воспитание:  

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес 

к различным профессиям.  

Экологическое воспитание:  

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, от-

ражѐнных в литературных произведениях;  

— неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания:  

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понима-

ние важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения 

мыслей, чувств, идей автора;  

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач;  

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литерату-

ры, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и само-

стоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества писа-

телей. 

 понимать, что отношение к Родине 

начинается с отношения  к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотвержен-

ной любви к  малой  родине  среди  героев  

прочитанных  произведений; 

   собирать материал для проведения 

заочных экскурсий по любимым местам 

своей Родины, местам, воспетым в произ-

ведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя ху-

дожественные формы изложения (литера-

турный журнал, уроки-концерты, уроки-

праздники, уроки-конкурсы и пр.);  

 составлять  сборники  стихов  и  рас-

сказов  о  Родине,  включать   в них и про-

изведения собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему 

«Моя Родина   в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов». 

 познавать национальные традиции 

своего народа, сохранять их; 

 рассказывать о своей Родине, об 

авторах и их произведениях о Родине, о 

памятных местах своей малой родины; 

 находить в Интернете, в библио-

теке произведения о Родине, о людях, 

совершивших подвиг во имя своей Ро-

дины; 

 создавать свои собственные про-

екты о Родине, писать собственные 

произведения о Родине. 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

 формулировать учебную задачу урока 

коллективно, в мини- группе или паре; 

 читать в соответствии с целью чтения 

(в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

 осмыслять коллективно составленный 

план работы на уроке и план, выработан-

ный группой сверстников (парой), предла-

гать свой индивидуальный план работы 

 самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную задачу, пони-

мать конечный результат, выбирать 

возможный путь для достижения дан-

ного результата;  

 свободно пользоваться выбран-

ными критериями для оценки своих 

достижений; 

 самостоятельно интерпретировать 



(возможно, альтернативный) или некото-

рые пункты плана,  приводить  аргументы в 

пользу своего плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно 

обсуждать недостатки предложенного пла-

на; 

 выбирать наиболее эффективный ва-

риант плана для достижения результатов 

изучения темы урока; если план одобрен, 

следовать его  пунктам,  проверять  и  кон-

тролировать  их  выполнение;      

 оценивать свою работу в соответст-

вии с заранее выработанными критериями 

и выбранными формами оценивания; 

 определять границы собственного 

знания и незнания по теме самостоятельно; 

 фиксировать по ходу урока и в конце 

урока удовлетворѐнность / неудовлетво-

рѐнность своей работой на уроке (с помо-

щью шкал, значков «+» и «−», «?», накопи-

тельной системы баллов); 

 фиксировать индивидуальные причи-

ны неудач в письменной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель дости-

жений». 

полученную информацию в процессе 

работы на уроке и преобразовывать еѐ 

из одного вида в другой; 

 владеть приѐмами осмысленного 

чтения, использовать различные виды 

чтения; 

 пользоваться компьютерными 

технологиями как инструментом для 

достижения своих учебных целей. 

Познавательные УУД 

 находить необходимую информацию 

в тексте литературного произведения, фик-

сировать полученную информацию с по-

мощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с 

опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль про-

изведения, обсуждать еѐ в парной и груп-

повой работе; 

 находить в литературных текстах 

сравнения и эпитеты, олицетворения, ис-

пользовать авторские сравнения, эпитеты и 

олицетворения в своих творческих работах; 

 сравнивать  летопись  и  былину,  

волшебную  сказку  и  былину,  житие  и  

рассказ,  волшебную  сказку  и  фантасти-

ческое произведение; находить в них сход-

ство и различия; 

 сравнивать литературное произведе-

ние со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мульт-

 самостоятельно анализировать 

художественные произведения разных 

жанров, определять мотивы поведения 

героя и смысл его поступков; соотно-

сить их с нравственными нормами; де-

лать свой осознанный выбор поведения 

в такой же ситуации; 

 определять развитие настроения; 

выразительно читать, отражая при чте-

нии развитие чувств; 

 создавать свои собственные про-

изведения с учѐтом специфики жанра и 

с возможностью использования различ-

ных выразительных средств. 

 



фильмом; 

 находить пословицы и поговорки, 

озаглавливать темы раздела, темы урока 

или давать название выставке книг; 

 сравнивать мотивы поступков героев 

из разных литературных произведений, вы-

являть особенности их поведения в зависи-

мости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказа-

тельство своей точки зрения) по теме урока 

из 9—10 предложений; 

 понимать смысл и значение создания 

летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих класси-

ков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Горького и др.) для рус-

ской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творче-

ские способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в  процессе  

чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравст-

венной проблемы, исходя из своих нравст-

венных установок и ценностей и учитывая 

условия, в  которых  действовал  герой  

произведения,  его  мотивы и замысел ав-

тора; 

 определять основную идею произве-

дений разнообразных жанров   (летописи,   

былины,   жития,   сказки,   рассказа,   фан-

тастического рассказа, лирического стихо-

творения), осознавать смысл изобразитель-

но-выразительных средств языка произве-

дения, выявлять отношение автора к опи-

сываемым событиям и героям произведе-

ния. 

Коммуникативные УУД 

 высказывать свою точку зрения (9—

10 предложений) на прочитанное произве-

дение, проявлять активность и  стремление 

высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказы-

вания вслух, используя речевые клише: 

«Мне хотелось бы  сказать...»,  «Мне  хоте-

лось  бы уточнить...», «Мне хотелось бы 

объяснить, привести пример...» и пр.; 

 участвовать в диалоге, полилоге, 

свободно высказывать свою точку зре-

ния, не обижая других; 

 договариваться друг с другом, ар-

гументировать свою позицию с помо-

щью собственного жизненного и учеб-

ного опыта, на основе прочитанных ли-

тературных произведений;   

 интерпретировать литературное 



 пользоваться элементарными приѐ-

мами убеждения, приѐмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоя-

тельно формулировать вопросы, в том чис-

ле неожиданные и оригинальные, по про-

читанному произведению; 

 создавать 5—10 слайдов к проекту, 

письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

 способствовать созданию бескон-

фликтного взаимодействия между участни-

ками диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильно-

го ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в 

сложившейся конфликтной ситуации; 

  определять цитаты из текста литера-

турного произведения, выдержки из диало-

гов героев, фразы и целые абзацы рассуж-

дений автора, доказывающие его отноше-

ние к описываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый 

материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в 

том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению; 

 определять совместно со сверстника-

ми задачу групповой работы (работы в па-

ре), распределять функции в группе (паре) 

при выполнении заданий, при чтении по 

ролям, при подготовке инсценировки, про-

екта, выполнении исследовательских и 

творческих заданий; 

 определять самостоятельно критерии 

оценивания выполнения того или иного за-

дания (упражнения); оценивать свои дос-

тижения по выработанным критериям; 

 оценивать своѐ поведение по крите-

риям, выработанным на основе нравствен-

ных норм, принятых в обществе; 

 искать причины конфликта  в  себе,  

анализировать  причины конфликта, само-

стоятельно разрешать конфликтные ситуа-

ции; 

произведение в соответствии с постав-

ленными задачами, оценивать само-

стоятельно по созданным критериям 

уровень выполненной работы. 

 



 обращаться к перечитыванию тех ли-

тературных произведений, в которых отра-

жены схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги,  рас-

крывающие  на  художественном материале 

способы  разрешения  конфликтных  си-

туаций;  

 находить все источники информации, 

отбирать из них нужный материал,  перера-

батывать,  систематизировать,  выстраивать 

в логике, соответствующей цели; 

 самостоятельно готовить презента-

цию из 9—10 слайдов, обращаясь за помо-

щью к взрослым только в случае серьѐзных 

затруднений; 

 использовать  в  презентации  не  

только  текст,  но  и  изображения, видео-

файлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на 

слайды, на которых представлены цель и 

план выступления.  

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

 понимать значимость произведений 

великих русских писателей и поэтов (Пуш-

кина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Не-

красова и др.) для русской культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без 

искажений, интонационно объединять сло-

ва в предложении и предложения в тексте, 

выражая своѐ отношение к содержанию и 

героям произведения; 

 выбирать при выразительном чтении 

интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказыва-

ется, стихотворение читается с чувством, 

басня читается с сатирическими нотками и 

пр.); 

 пользоваться элементарными приѐ-

мами анализа текста с целью его изучения 

и осмысливания; осознавать через произве-

дения великих мастеров слова нравствен-

ные и эстетические ценности (добра, мира, 

терпения, справедливости, трудолюбия); 

эстетически воспринимать произведения 

литературы, замечать образные  выражения  

в  поэтическом  тексте,  понимать,  что точ-

 осознавать значимость чтения для 

дальнейшего успешного обучения по 

другим предметам; 

 приобрести потребность в систе-

матическом просматривании, чтении и 

изучении справочной, научно-

познавательной, учебной и художест-

венной литературы; 

 воспринимать художественную 

литературу как вид искусства; 

 осмысливать нравственное преоб-

ражение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно- 

эстетическую оценку; 

 соотносить нравственно-

эстетические идеалы автора, раскрытые 

в произведении, со своими эстетиче-

скими представлениями и представле-

ниями о добре и зле; 

 на практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный 



но подобранное автором слово способно 

создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравст-

венные темы; подбирать примеры из про-

читанных произведений; 

 формулировать вопросы (один-два) 

проблемного характера   к изучаемому тек-

сту; находить эпизоды из разных частей 

прочитанного   произведения,   доказы-

вающие   собственный   взгляд на пробле-

му; 

 делить текст на части, подбирать за-

главия к ним, составлять самостоятельно 

план пересказа, продумывать связки для со- 

единения частей; 

 находить в произведениях средства 

художественной выразительности; 

 готовить   проекты   о   книгах   и   

библиотеке;   участвовать   в книжных 

конференциях и  выставках;  пользоваться  

алфавитным и тематическим каталогом в 

городской библиотеке. 

ответ на вопрос, описание — характери-

стика героя); 

 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

 пересказывать содержание произве-

дения подробно, выборочно и кратко, опи-

раясь на самостоятельно составленный 

план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения 

событий; составлять план, озаглавливать 

текст;  пересказывать  текст,  включающий  

элементы  описания (природы, внешнего 

вида героя, обстановки) или рассуждения; 

пересказывать текст от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях 

национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольк-

лора, летописей, былин, житийных расска-

зов); 

 подбирать материалы для проекта, 

записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учѐных по 

данной теме, делать подборку наиболее по-

нравившихся, осмыслять их, переводить в 

принципы жизни; готовить проекты на те-

му праздника («Русские национальные 

праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси»   и др.); 

 создавать собственные произведе-

ния, интерпретируя возможными спо-

собами произведения авторские (созда-

ние кинофильма, диафильма, драмати-

зация, постановка живых картин и т. д.). 

 



участвовать в литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, литературных праздни-

ках, посвящѐнных великим русским по-

этам; участвовать в читательских конфе-

ренциях; 

 писать  отзыв  на  прочитанную  кни-

гу 

Литературоведческая пропедевтика 

 сравнивать, сопоставлять, делать эле-

ментарный анализ различных текстов, ис-

пользуя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравне-

ние, олицетворение , метафора). 

 определять позиции героев и по-

зицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или по-

этический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства 

художественной выразительности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.    Содержание учебного предмета 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

 

Фонетика 

          Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Уста-

новление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различаю-

щихся одним или несколькими звуками. 

 Различение гласных  и согласных звуков, гласных ударных и безударных, со-

гласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

 Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опре-

деление места ударения. 

 

Графика 

 Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спосо-

бом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

 Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

 

Чтение 

 Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соот-

ветствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочета-

ний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответст-

вии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на ма-

териале небольших текстов и стихотворений. 

 Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

 

Слово и предложение 

 Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. 

 Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, из-

менение их порядка. 

 

Развитие речи 

 Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Аудирование (слушание) 
 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различ-

ных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 



вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательно-

сти событий, особенностей поведения героев  и описания их автором, определение 

жанра художественных произведений, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художествен-

ному произведению. 

 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правиль-

ному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль-

ным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нор-

мальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюде-

ние орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонаци-

онным 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 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомитель-

ное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информа-

цию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения вы-

сказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: худо-

жественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей соз-

дания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

 Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогно-

зирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

 Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 

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

мации. 

 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 пред-

ставление). 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, ее 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 дет-

ским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соот-

ветствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художествен-

ного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осозна-

ние того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и от-

ношений. 



 Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации по-

ведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание по-

нятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных на-

родов (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 специ-

фической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллю-

страциям, пересказ. 

 Характеристика героя произведения с использованием художественно-

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

рактеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка пер-

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

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен геро-

ев. 

 Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбо-

рочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опор-

ных 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 тек-

ста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика ге-

роя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих со-

ставить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру по-

ступков героев. 

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенно-

стей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание от-

дельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами 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 пе-

ресказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

 

Говорение (культура речевого общения) 

 Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: пони-

мать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслу-

шивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зре-

ния по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художест-

венному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или соб-

ственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного обще-



ния. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных про-

изведений. 

 Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их много-

значность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

 Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказы-

вание небольшого объема 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 учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повсе-

дневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рас-

сказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказы-

вания. 

 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. Произве-

дения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литерату-

ры, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характе-

ра России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьни-

ков. Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантасти-

ческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские перио-

дические издания (по выбору). 

 Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Ро-

дине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произве-

дения. 

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА  

(ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ) 

 

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

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, ме-

тафор, гипербол. 

 Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, худо-

жественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произве-

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



 Общее представление о композиционных особенностях построения разных ви-

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

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенно-

стей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

 Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

 Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбель-

ные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, опре-

деление основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художествен-

ные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) 

сказка. 

 Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях по-

строения 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 рисова-

ние, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и ис-

пользование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

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

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

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

ведению или на основе личного опыта. 
 

Перечень проектов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. «Составляем 

сборник загадок» 

 

2. «Наш класс – 

дружная семья». 

Создание летописи 

класса 

1. « О чѐм может 

рассказывать 

школьная библио-

тека» 

 

2. « Мой любимый 

детский журнал» 

 

3. « Мой любимый 

писатель - сказоч-

ник» 

1. «Сочиняем вол-

шебную сказку» 

 

2. «Как научиться 

читать стихи» на 

основе научно – по-

пулярной статьи Я. 

Смоленского» 

 

3. «Праздник по-

эзии» 

1. «Создание кален-

даря исторических 

событий» 

 

 2. «Природа и мы» 

 

 3. «Моя Родина   в 

произведениях ве-

ликих художников, 

поэтов и музыкан-

тов» 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование учебного предмета 

 

Тематическое планирование Количество ча-

сов по классам 

 

1 2  3  4  

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ  

Фонетика 

     Первоначальное представле-

ние о слове как единстве значе-

ния и звучания. Звуки речи. 

Смыслоразличительная функ-

ция звуков. Интонационное вы-

деление звука на фоне слова. 

Звуковой анализ слова с выде-

лением, называнием каждого 

звука в слове, фиксацией звуков 

фишками. Количество и после-

довательность звуков в слове. 

Сопоставление слов, разли-

чающихся одним звуком (мак-

рак). Особенность гласных зву-

ков. Особенность согласных 

звуков. Различение гласных и 

согласных звуков. Смыслораз-

личительная функция твѐрдых и 

мягких согласных звуков. Раз-

личение твѐрдых и мягких со-

гласных звуков. Моделирование 

звукового состава слова с отра-

жением в модели качественной 

характеристики звука (гласные, 

твѐрдые и мягкие согласные). 

     Слог как минимальная про-

износительная единица. Слого-

образующая функция гласных 

звуков. Деление слов на слоги. 

      Ударение. Способы его вы-

деления. Слогоударные схемы. 

в 

те-

чен. 

обу

чен. 

        Воспроизводить заданный 

учителем образец интонационного 

выделения звука в слове. 

     Группировать (классифици-

ровать) слова по первому звуку 

(последнему звуку), по наличию 

близких в акустико-

артикуляционном отношении зву-

ков (н-м, р-л, с-ш и др.). Подби-

рать слова с заданным звуком. 

     Различать звуки неродной ре-

чи. 

     Контролировать этапы своей 

работы, оценивать процесс и ре-

зультат выполнения задания. 

     Объяснять (характеризовать, 

пояснять, формулировать) работу 

(функцию) гласной буквы как по-

казателя твѐрдости или мягкости 

предшествующего согласного. 

     Классифицировать слова по 

количеству слогов и месту ударе-

ния. 

     Анализировать: делить слова 

на слоги, определять количество 

слогов в слове. Подбирать слова с 

заданным количеством слогов. 

Подбирать слова с заданным 

ударным гласным звуком.  

     Контролировать: находить и 

исправлять ошибки, допущенные 

при делении слов на слоги, в оп-

ределении ударного звука. 

Графика 

     Звук и буква. Буква как знак 

звука. Буквы, обозначающие 

гласные звуки. Выбор буквы 

гласного звука в зависимости от 

твѐрдости или мягкости пред-

шествующего согласного. 

в 

те-

чен. 

обу

чен. 

        Сравнивать: соотносить звук 

и соответствующую ему букву. 

     Характеризовать функцию 

букв, обозначающих гласные зву-

ки в открытом слоге: буквы глас-

ных как показатель твердости-



Функция букв, обозначающих 

гласный звук в открытом слоге: 

обозначение гласного звука и 

указание на твердость или мяг-

кость предшествующего со-

гласного. Функция букв е, ѐ, ю, 

я. Буквы, обозначающие со-

гласные звуки. Функция букв ь 

и ъ. 

 Русский алфавит. Пра-

вильное называние букв рус-

ского алфавита. Алфавитный 

порядок слов.  

мягкости предшествующих со-

гласных звуков. 

     Дифференцировать буквы, 

обозначающие  близкие по аку-

стико-артикуляционным призна-

кам согласные  звуки (з-с,  ж-ш, с-

ш, з-ж, р-л, ц-ч и т.д.),  и буквы, 

имеющие оптическое и кинетиче-

ское сходство (о-а, и-у, п-т, л-м, х-

ж, ш-т, в-д и т.д.). 

     Объяснять функцию букв ь и 

ъ. 

     Воспроизводить алфавит. 

Осознавать алфавит как опреде-

лѐнную последовательность букв. 

     Восстанавливать алфавитный 

порядок слов. 

Чтение 

     Овладение  способом чтения 

прямого слога (ориентация на 

букву, обозначающую гласный 

звук). Воспроизведение звуко-

вой формы слова по его бук-

венной записи (чтение).  

     Отработка техники чтения. 

Работа над осознанностью чте-

ния слов, предложений, корот-

ких текстов. Чтение с интона-

цией и паузами в соответствии 

со знаками препинания. 

     Два вида чтения - орфогра-

фическое и орфоэпическое. Ор-

фографическое чтение  (прого-

варивание) как средство само-

контроля  при письме под дик-

товку и при списывании. Орфо-

эпическое чтение как воспроиз-

ведение звуковой формы слова 

по его буквенной записи с уче-

том орфоэпических правил при 

переходе к чтению целыми сло-

вами. 

86 
        Читать слоги с изменением 

буквы гласного. 

     Воспроизводить звуковую 

форму слова по его буквенной за-

писи. 

     Сравнивать прочитанные сло-

ва с картинками, на которых изо-

бражены соответствующие пред-

меты. 

     Анализировать: находить 

слово, соответствующее названию 

предмета. Соединять начало и ко-

нец предложения с опорой на 

смысл предложения. Подбирать 

пропущенные  в предложении 

слова, ориентируясь на смысл 

предложения. Завершать незакон-

ченные предложения с опорой на 

общий смысл предложения. 

     Читать предложения и не-

большие тексты с интонацией и 

паузами в соответствии со знака-

ми препинания. 

     Анализировать текст: осозна-

вать смысл прочитанного; отве-

чать на вопросы по прочитанному 

тексту; находить содержащуюся в 

тексте информацию; определять 

основную мысль прочитанного 



произведения. 

     Сравнивать два вида чтения: 

орфографическое и орфоэпиче-

ское - по целям. 

     Читать орфоэпически пра-

вильно. 

     Читать выразительно текст: 

использовать интонацию, силу го-

лоса, темп речи. 

Слово и предложение 

     Слово как объект изучения, 

материал для анализа. Различе-

ние слова и обозначаемого им 

предмета. Значение слова. Ак-

тивизация и расширение сло-

варного запаса. Наблюдение 

над значением слов. Понимание 

значения слова в контексте. 

Включение слов в предложение.  

     Работа с предложением: вы-

деление слов, изменение их по-

рядка. Коррекция  предложе-

ний, содержащих смысловые  и 

грамматические ошибки.    

в 

те-

чен. 

обу

чен. 

        Группировать слова, сходные 

по значению и звучанию. 

     Моделировать предложение. 

     Наблюдать: определять коли-

чество слов в предложении. 

     Придумывать предложения с 

заданным словом с последующим 

распространением предложений. 

Развитие речи 

     Составление рассказов по 

серии сюжетных картинок. Ис-

пользование прочитанных слов 

для построения связного рас-

сказа. Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Работа над речевым этикетом в 

ситуациях учебного и бытового 

общения: приветствие, проща-

ние, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой. Сочине-

ние небольших рассказов пове-

ствовательного характера по 

материалам  собственных игр, 

занятий, наблюдений.  

в 

те-

чен. 

обу

чен. 

        Составлять текст по серии 

сюжетных картинок. 

     Описывать случаи из собст-

венной жизни, свои наблюдения и 

переживания. 

     Участвовать в учебном диало-

ге, оценивать процесс и результат 

решения коммуникативной зада-

чи. Включаться в групповую ра-

боту, связанную с общением. 

     Пересказывать содержание 

текста с опорой на вопросы учи-

теля. 

     Задавать учителю и одно-

классникам познавательные во-

просы. 

     Обосновывать собственное 

мнение. 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудирование (слушание) 

     Слушание фольклорных 

произведений: основная сюжет-

в 

теч. 

обуч 

в 

теч. 

обуч 

в 

теч. 

обуч 

в 

теч. 

обуч 

     Воспринимать на слух фольк-

лорные  произведения,  поэтиче-



ная линия. 

     Характеристика  героя  сказ-

ки  (положительный  или  отри-

цательный). Описание героя.  

     Слушание  поэтических  

произведений: эмоциональное 

состояние слушателя.    

     Слушание прозаических 

произведений:  основной  сю-

жет, главные герои.  

     Жанры художественных 

произведений.  

     Восприятие учебного текста: 

цель, осмысление системы за-

даний.  

     Восприятие научного  тек-

ста:  основное  содержание (ин-

формация) 

ские и прозаические, художест-

венные произведения  (в  испол-

нении  учителя, учащихся, масте-

ров художественного слова); от-

вечать на вопросы  по содержа-

нию текста, отражать главную 

мысль, оценивать свои эмоцио-

нальные реакции. 

     Воспринимать учебный текст: 

определять цель, конструировать 

(моделировать) алгоритм выпол-

нения  учебного  задания (вы-

страивать  последовательность  

учебных действий),  оценивать  

ход и результат выполнения зада-

ния. 

     Характеризовать особенности  

прослушанного художественного  

произведения: определять жанр,  

раскрывать  последовательность 

развития сюжета,  описывать ге-

роев.  Сравнивать свои  ответы с  

ответами одноклассников и оце-

нивать своѐ и чужое высказыва-

ния по поводу художественного  

произведения. 

     Различать на слух речь родно-

го и иностранного  языков. 

Чтение  

Чтение вслух. Чтение про себя 

     Чтение вслух слогов, слов, 

предложений, постепенный пе-

реход от слогового к плавному 

осмысленному правильному 

чтению целыми словами. 

     Чтение про себя текстов раз-

ных жанров. 

     Выразительное чтение про-

заических и стихотворных про-

изведений. 

     Использование выразитель-

ных средств: интонации, темпа 

речи, тембра голоса, паузы. 

     Чтение наизусть стихотворе-

ний.  

в 

теч. 
обуч 

в 

теч. 
обуч 

в 

теч. 
обуч 

в 

теч. 
обуч 

     Читать вслух слоги, слова, 

предложения; плавно  читать  це-

лыми  словами.  Постепенно  уве-

личивать скорость чтения в соот-

ветствии с индивидуальными воз-

можностями учащихся. Читать 

текст с интонационным выделе-

нием знаков препинания.   

     Читать выразительно литера-

турные произведения, используя 

интонацию, паузы, темп в соот-

ветствии с особенностями худо-

жественного текста. Читать худо-

жественное произведение  (его  

фрагменты) по ролям.  

     Читать про себя: осознавать  

прочитанный текст, выделять в  



тексте основные логические час-

ти; отвечать на вопросы, исполь-

зуя текст. 

Работа с разными видами текста 

Текст 

     Текст и набор предложений. 

Художественный текст. 

     Научно-популярный текст. 

     Учебный текст. 

     Отличие художественного 

текста от научно-популярного 

Заголовок в тексте 

     Антиципация заголовка: 

предложение, о чѐм будет рас-

сказываться в данном тексте. 

     Цель и назначение заглавия 

произведения. 

     Выбор заголовка из предло-

женных учителем. Подбор заго-

ловка текста учащимися класса. 

Тема текста 

     Определение темы текста (о 

животных,   о природе, о детях, 

о войне, о людях) сначала с по-

мощью учителя, затем само-

стоятельно. Уточнение темы 

текста (на основе содержания 

произведения: об участии детей 

в Великой отечественной войне, 

о пробуждении природы вес-

ной, о взаимоотношениях 

взрослых и детей). 

Главная мысль текста 

     Обсуждение главной мысли 

произведения (коллективно, в 

парах, в группах, сначала с по-

мощью учителя, затем само-

стоятельно):  что хотел сказать 

автор, чем хотел поделиться. 

     Слова, словосочетания в тек-

сте, отражающие мысли, чувст-

ва автора.  

Работа с текстом 

Составление плана текста 

     Определение главной мысли 

текста. 

     Определение темы каждой 

в 

теч. 
обуч 

в 

теч. 
обуч 

в 

теч. 
обуч 

в 

теч. 
обуч 

     Характеризовать текст: пред-

ставлять, предполагать (антици-

пировать)  текст  по  заголовку, 

теме,  иллюстрациям;  определять 

тему, главную мысль  произведе-

ния;  находить в тексте доказа-

тельства отражения мыслей и 

чувств автора.  

     Сравнивать тексты (учебный, 

художественный, научно-

популярный):  определять жанр, 

выделять особенности, анализи-

ровать структуру, образные сред-

ства. Сравнивать произведения 

разных жанров. 

     Объяснять  смысл  заглавия 

произведения; выбирать заголовок 

произведения  из  предложенных 

учителем,  учащимися класса. 

     Сравнивать темы произведе-

ний авторов — представителей 

разных народов  России. Анали-

зировать нравственно - эстетиче-

ские стороны и особенности 

фольклорных и художественных 

произведений разных народов  (на  

примере  сказок, рассказов  о  де-

тях, семье,  труде и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Составлять план текста: де-

лить текст на части, озаглавливать 

каждую часть, выделять опорные 

слова, определять главную мысль 



части: деление текста на части. 

Выделение опорных слов части 

текста. Озаглавливание частей 

текста (сначала с помощью учи-

теля, затем самостоятельно). 

Подробный пересказ текста 

     Определение главной мысли 

текста. Определение темы каж-

дой части: деление текста на 

части. Выделение опорных слов 

фрагмента. Пересказ фрагмента 

текста. 

     Пересказ текста. 

Краткий или сжатый пересказ 

текста 

     Определение главной мысли. 

Определение темы каждой час-

ти: деление текста на части. 

Выделение опорных слов фраг-

мента. Слова, выражения текста 

для устного высказывания. Со-

кращение текста. Краткий  пе-

ресказ текста. 

Выборочный пересказ текста 

     Характеристика героя  про 

изведения:  слова, выражения из  

текста, характеризующие героя 

произведения (выбор их в  тек-

сте  с  помощью  учителя). Со-

ставление текста на  основе 

отобранных  языковых  средств 

(сначала  с  помощью  учителя, 

затем самостоятельно).  Рас сказ  

о герое по  коллективно состав-

ленному плану.   

     Рассказ  о  герое  произведе-

ния по самостоятельно состав-

ленному плану. 

Пересказ фрагмента текста: 

отбор слов, выражений из тек-

ста для характеристики места 

действия, самого напряжѐнного 

момента в развитии  действия, 

времени действия героев произ-

ведения, начала действия. 

     Составление текста на осно-

ве отобранных языковых 

произведения (сначала с помощью 

учителя, затем самостоятельно). 

      

 

 

     Пересказывать текст художе-

ственного произведения: подроб-

но (с учѐтом всех сюжетных ли-

ний); кратко (сжато, с выделени-

ем основных сюжетных линий); 

выборочно (отдельный фрагмент, 

описание героев произведения).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



средств по коллективно состав-

ленному плану (с помощью 

учителя). 

Рассказ по иллюстрации к тек-

сту 

     Анализ иллюстрации (кто 

изображѐн, когда, где) при по-

мощи учителя. Подбор соответ-

ствующего фрагмента текста. 

Озаглавливание иллюстрации. 

Выделение опорных слов текста 

для рассказа по иллюстрации, 

составление рассказа (с помо-

щью учителя, по коллективно 

составленному плану, само-

стоятельно). 

Работа с книгой 

     Знакомство с книгой (об-

ложка, титульный лист, иллю-

страции, оглавление). 

     Выбор книги с помощью 

учителя из ряда предложенных. 

Аннотация книги. Знакомство с 

библиотекой. Алфавитный ка-

талог. Каталожная карточка, еѐ 

назначение.  

     Выбор  книги  по  рекомен-

дованному списку. Отзыв на 

книгу 

 

 

 

 

     Наблюдать: рассматривать 

иллюстрации, соотносить их сю-

жет с соответствующим фрагмен-

том текста: озаглавливать иллю-

страции. 

     Анализировать текст: выде-

лять опорные слова для рассказа 

по иллюстрациям; составлять 

план. 

 

 

 

 

     Характеризовать книгу: ана-

лизировать структуру (обложка, 

титульный лист, иллюстрации, ог-

лавление). 

     Выбирать книгу в библиотеке 

(по рекомендованному списку); 

объяснять назначение каталожной 

карточки; составлять краткий от-

зыв о прочитанной  книге 

 
 

 

Библиографическая культура 

     Книга как особый вид искус-

ства. Книга как источник необ-

ходимых знаний. Первые книги 

на Руси и начало книгопечата-

ния (общее представление). 

Книга учебная, художественная, 

справочная. Виды информации 

в книге: научная, художествен-

ная (с опорой на внешние пока-

затели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): кни-

га-произведение, кни-

га-сборник, собрание сочине-

ний, периодическая печать, 

справочные издания (справоч-

ники, словари, энциклопедии). 

в 

теч. 
обуч 

в 

теч. 
обуч 

в 

теч. 
обуч 

в 

теч. 
обуч 

 



     Самостоятельное пользова-

ние соответствующими возрас-

ту словарями и справочной ли-

тературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

     Определение особенностей 

художественного текста: свое-

образие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловече-

ских 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 на-

родов России). Схожесть тем, 

идей, героев в фольклоре раз-

ных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с ис-

пользованием выразительных 

средств языка: последователь-

ное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической 

для данного произведения лек-

сики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пере-

сказ. 

 Характеристика героя 

произведения с использованием 

художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахож-

дение в тексте слов и выраже-

ний, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка пер-

сонажа. Сопоставление поступ-

ков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление автор-

ского отношения к герою на ос-

нове анализа текста, авторских 

в 

теч. 

обуч 

в 

теч. 

обуч 

в 

теч. 

обуч 

в 

теч. 

обуч 

 



помет, имен героев. 

 Характеристика героя 

произведения. Портрет, харак-

тер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами 

     Определение особенностей 

учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наибо-

лее общих особенностей тек-

стов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или не-

большим текстам). Знакомство 

с простейшими приемами ана-

лиза различных видов текста: 

установление причинно-

следственных связей. Опреде-

ление микротем. Построение 

алгоритма деятельности по вос-

произведению текста. Воспро-

изведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему.  

в 

теч. 

обуч 

в 

теч. 

обуч 

в 

теч. 

обуч 

в 

теч. 

обуч 

 

Говорение (культура речевого общения) 

Диалог 

     Слушание  вопросов  собе-

седника. Ответ  на  вопрос  со-

беседника.  Правила  речевого 

общения.  Вежливость  —  пер-

вое правило общения. Как за-

дать вопрос собеседнику: пра-

вила  постановки  вопроса.  Вы-

ражение сомнения, огорчения, 

просьбы в  вопросе. 

Монолог 

     Определение  главной  мыс-

ли высказывания на заданную 

тему  (что  важное  я  хотел  бы 

сказать). Выразительные сред-

ства  языка  для  высказывания. 

Структура  высказывания.  Пре-

зентация  высказывания  окру-

жающим. 

Устный рассказ 

     Определение  темы  прочи-

танного произведения,   рас-

смотренной  иллюстрации  (то, 

в 
теч. 

обуч 

в 
теч. 

обуч 

в 
теч. 

обуч 

в 
теч. 

обуч 

     Участвовать  в  диалоге: по-

нимать вопросы собеседника  и  

отвечать  на них в соответствии с 

правилами речевого этикета. Учи-

тывать в диалоге уровень  владе-

ния  собеседниками  русским  

языком. Брать  на  себя  роль  по-

мощника  детям  другой нацио-

нальности в выполнении  речевых  

заданий на русском языке. 

     Формулировать вопроситель-

ные предложения с  использова-

нием  вопросительного слова, аде-

кватного ситуации(как? когда? 

почему? зачем?). 

     Конструировать  монологиче-

ское  высказывание  (на  заданную  

тему): логично и последовательно 

строить  высказывание, формули-

ровать главную  мысль,  отбирать 

доказательства. 

     Создавать (устно) текст (не-

большой рассказ, отзыв, рассуж-



о чѐм хотел рассказать автор). 

Определение  главной  мысли 

произведения (что самое глав-

ное хотел сказать автор).     

     Определение темы и главной 

мысли  устного  сочинения.  Вы 

разительные средства языка для 

высказывания. Структура  вы-

сказывания. Презентация своего 

высказывания окружающим 

дение) с учетом особенностей 

слушателей. 

 
 

   

 

 

 

 

Письмо (культура письменной речи) 

     Определение темы своего 

высказывания (то, о чѐм бы я 

хотел  рассказать).  Определе-

ние  главной  мысли  высказы-

вания  (что  самое  важное  в 

моѐм  рассказе).  Выразитель-

ные  средства  языка  для  пись-

менного  высказывания.  Типы 

высказываний: текст-

повествование, текст-

рассуждение, текст-описание. 

Структура письменного выска-

зывания. Устное сочинение в 

форме рассказа, отзыва. 

в 

теч. 

обуч 

в 

теч. 

обуч 

в 

теч. 

обуч 

в 

теч. 

обуч 

     Создавать  письменный текст 

(рассказ, отзыв и  др.):  определять 

тему будущего своего письменно-

го высказывания (о чѐм  бы  я  хо-

тел  сказать). 

     Определять  тип  высказыва-

ния (текст-повествование, текст-

рассуждение, текст-описание) от-

бирать целесообразные вырази-

тельные средства языка в соответ-

ствии с типом текста  

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

Жили-были буквы 
            Стихи, рассказы и сказки, на-

писанные В. Данько, И. Токмаковой, 

С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Собаки-

ным и др. 

Сказки, загадки, небылицы 
Произведения устного на-

родного творчества: песенки, загад-

ки, потешки, небылицы и сказки. 

Отрывки из сказок А. Пушкина. 

Потешки, песенки из зарубежного 

фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель 
Стихи А. Майкова, А. Пле-

щеева, С. Маршака, И. Токмаковой, 

Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Бере-

стова, В. Лунина и др о русской при-

роде. 

И в шутку и всерьез 
Произведения Н. Артюховой, 

О. Григорьева, И. Токмаковой, М. 

Пляцковского, К. Чуковского, Г. 

Кружкова, И. Пивоваровой и др. 

Я и мои друзья 
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Рассказы и стихи, написанные 

Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. 

Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, 

Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  

Барто,   С.   Маршаком,  Я.  Акимом 

и др., о детях, их взаимоотношениях, 

об умении общаться друг с другом и 

со взрослыми. 

О братьях наших меньших 
Произведения о взаимоотно-

шениях человека с природой, расска-

зы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, 

И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. 

Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, 

Д. Хармса, К. Ушинского и др.  

Самое великое чудо на свете  
 Р. Сеф.  

Устное народное творчество 
 Русские народные песни, по-

тешки и прибаутки, считалки, небы-

лицы и перевертыши, загадки, посло-

вицы и поговорки. Сказки о живот-

ных, бытовые и волшебные «Сказка 

по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок 

и бобовое зернышко», «У страха гла-

за велики», «Лиса и тетерев», «Лиса 

и журавль», «Каша из топора», «Гу-

си-лебеди» и др. 

Люблю природу русскую.Осень 
 Ф. Тютчев. «Есть в осени пер-

воначальной...», К. Бальмонт. «По-

спевает брусника», А. Плещеев. 

«Осень наступила...», А. Фет. «Лас-

точки пропали...», А. Толстой. 

«Осень. Обсыпается весь наш бедный 

сад...», С. Есенин. «Закружилась ли-

ства золотая...», В. Брюсов. «Сухие 

листья», И. Токмакова. «Опустел 

скворечник...», В. Берестов. «Хитрые 

грибы», «Грибы» (из энциклопедии), 

М. Пришвин. «Осеннее утро» и др. 

Русские писатели 
 А. Пушкин. «У лукоморья дуб 

зеленый...», «Вот север тучи наго-

няя», «Зима!.. Крестьянин, торжест-

вуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». 

И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», 

«Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. 

«Старый дед и внучек»и др  

О братьях наших меньших 
 Б. Заходер. «Плачет киска в 

коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-

была собака...», В. Берестов. «Кош-

кин дом», М. Пришвин. «Ребята и 
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утята», Е. Чарушин. «Страшный рас-

сказ», Б. Житков. «Храбрый утенок» 

и др. 

Из детских журналов 
 Д. Хармс. «Игра», «Вы знае-

те?..», Д. Хармс, С. Маршак. «Весе-

лые чижи», Д. Хармс. «Что это бы-

ло?», Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-

очень вкусный пирог», Ю. Влади-

миров. «Чудаки», А. Введенский. 

«Ученый Петя» и др. 

Люблю природу русскую. Зима 
 И. Бунин. «Зимним холо-

дом...», К. Бальмонт. «Светло-

пушистая...», Я. Аким. «Утром 

кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зи-

мою...», С. Есенин. «Поет зима – ау-

кает...», «Береза» и др. 

Писатели – детям 
 Произведения о детях, о при-

роде, написанные К. И. Чуковским 

«Путаница», «Радость», С. Я. Мар-

шаком «Кот и лодыри», С. В. Михал-

ковым «Мой секрет», «Сила воли», 

«Мой щенок», А. Л. Барто «Веревоч-

ка», «Мы не заметили жука...», «В 

школу», «Вовка – добрая душа», Н. 

Н. Носовым «Затейники», «Живая 

шляпа» и др. 
Я и мои друзья 

 В. Берестов. «За игрой», Э. 

Мошковская «Я ушел в свою оби-

ду...», В. Берестов. «Гляжу с высо-

ты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. 

Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. 

Ермолаев. «Два пирожных», В. Осее-

ва. «Хорошее» и др. 

Люблю природу русскую. Весна 

Весенние загадки.  Ф. Тютчев 

«Зима недаром злится …», «Весен-

ние воды».  А. Плещеев «Весна», 

«Сельская песенка», «В бурю».  А. 

Блок «На лугу». И. Бунин «Матери». 

С. Маршак «Снег теперь уже не 

тот…». Е. Благинина «Посидим в 

тишине». Э. Мошковская  «Я маму 

мою обидел». С.Васильев «Белая бе-

реза» и др. 

И в шутку и всерьез 

 Б. Заходер. «Товарищам де-

тям», «Что красивей всего?», «Пе-

сенки Винни Пуха»; Э. Успенский. 

«Чебурашка», «Если был бы я дев-

чонкой...», «Над нашей квартирой», 
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«Память»; В. Берестов. «Знакомый», 

«Путешественники», «Кисточка»; И. 

Токмакова. «Плим», «В чудной стра-

не» Г. Остер. «Будем знакомы»и др. 

Литература зарубежных стран 
 Детский фольклор стран За-

падной Европы и Америки, произве-

дения зарубежных классиков «Буль-

дог по кличке Дог», «Перчатки», 

«Храбрецы», «Сюзон и мотылек», 

«Знают мамы, знают дети». Сказки 

Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная 

Шапочка», Г. X. Андерсена «Прин-

цесса на горошине», Э. Хогарт «Ма-

фии и паук» и др. 
Самое великое чудо на свете 

          Рукописные книги Древней Ру-

си. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество 

 Русские народные песни. До-

кучные сказки.  Сказки «Сивка-

Бурка», «Сестрица Аленушка и бра-

тец Иванушка», «Иван –царевич и 

серый волк» и др.   
Поэтическая тетрадь 1 

 Русские поэты XIX – XX ве-

ков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», 

«Листья». А.А.Фет «Мама! Глянь-ка 

из окошка…», «Зреет рожь над жар-

кой нивой…». И.С.Никитин «Полно, 

степь моя…». И.З.Суриков «Детст-

во», «Зима» и др. 
Великие русские писатели 

 А.С.Пушкин. («За весной кра-

сой природы…», «Уж небо осенью 

дышало…», «В тот год осенняя пого-

да…», «Опрятней модного парке-

та…», «Зимнее утро», Зимний ве-

чер», «Сказка о царе Салтане…».  

И.А.Крылов. «Мартышка и Очки», 

«Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Ли-

сица». М.Ю.Лермонтов. «Горные 

вершины…», «На севере диком…», 

«Утес», «Осень». Л.Н.Толстой. «Дет-

ство Л.Н.Толстого», «Акула», «Пры-

жок», «Лев и собачка», «Какая быва-

ет роса на траве», «Куда девается во-

да из моря?» и др. 
Поэтическая тетрадь 2 

 Н.А.Некрасов. «Славная 

осень! Здоровый, ядреный…», «Не 

ветер бушует над бором…», «Дедуш-

ка Мазай и зайцы». К.Д.Бальмонт. 

«Золотое слово». И.А.Бунин «Детст-
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во», «Полевые цветы», «Густой зеле-

ный ельник у дороги» и др. 

Литературные сказки 
 Д.Н.Мамин-Сибиряк «Але-

нушкины сказки», «Сказка про храб-

рого Зайца – Длинные Уши, Косые 

Глаза, Короткий Хвост». 

В.М.Гаршин «Лягушка-

путешественница». В.Ф.Одоевский 

«Мороз Иванович» и др. 

Были-небылицы 

 М.Горький «Случай с Евсей-

кой», К.Г.Паустовский «Растрепан-

ный воробей», А.И.Куприн «Слон» и 

др. 

Поэтическая тетрадь 1 

 С.Черный «Что ты тискаешь 

утенка?», «Воробей», «Слон». 

А.А.Блок «Ветхая избушка», «Сны», 

«Ворона». С.А.Есенин «Черемуха» и 

др. 

Люби живое 

 М.М.Пришвин «Моя Родина», 

И.С.Соколов - Микитов «Листопад-

ничек», В.И.Белов «Малька провини-

лась», «Еще про Мальку», 

В.В.Бианки «Мышонок Пик», 

Б.С.Житков «Про обезьянку», 

В.Л.Дуров «наша Жучка», 

В.П.Астафьев «Капалуха», 

В.Ю.Драгунский «Он живой и све-

тится» и др. 

Поэтическая тетрадь 2 

 С.Я.Маршак «Гроза днем», «В 

лесу над росистой поляной». 

А.Л.Барто «Разлука», «В театре». 

С.В.Михалков «Если». 

Е.А.Благинина «Кукушка», «Коте-

нок» и др. 

Собирай по ягодке – наберешь 

кузовок 

 Б.В.Шергин «Собирай по 

ягодке - наберешь кузовок». 

А.П.Платонов «Цветок на земле», 

«Еще мама». М.М.Зощенко «Золотые 

слова», «Великие путешественники». 

Н.Н.Носов «Федина задача». 

В.Ю.Драгунский «Друг детства» и 

др. 

По страницам детских журна-

лов 

          «Мурзилка» и «Веселые кар-

тинки». Ю.И.Ермолаев «Проговорил-

ся», «Воспитатели». Г.Б.Остер 
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«Вредные советы», «Как получаются 

легенды». Роман Сеф «Веселые сти-

хи» и др. 

Зарубежная литература 
 Древнегреческий миф «Храб-

рый Персей». Г.Х.Андерсен «Гадкий 

утенок» и др. 
Былины. Летописи. Жития 

 О былинах. «Ильины три по-

ездочки». Летописи. Жития. «И пове-

сил Олег щит свой на вратах Царе-

града...»; «И вспомнил Олег коня 

своего...»; «Житие Сергия Радонеж-

ского» и др. 
Чудесный мир классики 

  П. П. Ершов. «Конек-

горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. 

«Няне», «Туча», «Унылая пора!..», 

«Птичка Божия не знает...», «Сказка 

о мертвой царевне и о семи богаты-

рях»; М.Ю Лермонтов. «Дары Тере-

ка» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. 

Чехов. «Мальчики» и др. 
Поэтическая тетрадь 

 Ф. И. Тютчев. «Еще земли пе-

чален вид...», «Как неожиданно и яр-

ко...»; А. А. Фет. «Весенний дождь», 

«Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Вес-

на, весна! Как воздух чист...», «Где 

сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. 

«Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В 

синем небе плывут над поля ми...»; 

Н. А. Некрасов. «Школьник», «В 

зимние сумерки нянины сказки...»; И. 

А. Бунин. «Листопад»и др. 

Литературные сказки 
 В. Ф. Одоевский. «Городок в 

табакерке»; П. П. Бажов. «Серебря-

ное копытце»; С. Т. Аксаков. 

«Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. 

«Сказка о жабе и розе» и др. 
Делу время — потехе сейчас 

 Е. Д. Шварц. «Сказка о поте-

рянном времени»; В. Ю. Драгунский. 

«Главные реки», «Что любит Миш-

ка»; В. В. Голявкин. «Никакой гор-

чицы я не ел» и др. 
Страна детства 

  Б. С. Житков. «Как я ловил 

человечков»; К. Г. Паустовский. 

«Корзина с еловыми шишками»; М. 

М. Зощенко. «Елка» и др. 
Поэтическая тетрадь 

 В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. 
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Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин 

«Бабушкины сказки»; М. И. Цветаева 

«Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. 

Цветаева «Наши царства»; обоб-

щающий урок по теме: «Поэтическая 

тетрадь» и др. 
Природа и мы 

  Д. Н. Мамин-Сибиряк. 

«Приемыш»;  А. И. Куприн. «Барбос 

и Жулька»; М. Пришвин. «Выскоч-

ка»; К. Г. Паустовский. «Скрипучие 

половицы»; Е. И. Чарушин. «Кабан»; 

В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип» 

и др. 
Поэтическая тетрадь 

 Б. Л. Пастернак. «Золотая 

осень»;  С. А. Клычков. «Весна в ле-

су»;  Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; Н. 

М. Рубцов. «Сентябрь»;  С. А. Есе-

нин. «Лебедушка» и др. 
Родина 

 И. С.  Никитин «Русь»; С. Д. 

Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин 

«О, Родина! В неярком блеске...»; Б. 

А. Слуцкий. «Лошади в океане» и др. 
Страна Фантазия 

 Е. С. Велтистов. «Приключе-

ния Электроника». К. Булычев. «Пу-

тешествие Алисы» и др. 
Зарубежная литература 

 Дж. Свифт. «Путешествие 

Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Руса-

лочка»; М. Твен. «Приключения То-

ма Сойера»; С. Лагерлѐф. «Святая 

ночь», «В Назарете» и др. 
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

 (ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ) 

     Малые жанры фольклора: за-

гадки, считалки,   песенки, по-

словицы  и  поговорки  (разных  

народов России).  Жанры про-

изведений:  рассказы,  стихо-

творения,  сказки.  Прозаиче-

ская  и стихотворная речь. Тема  

произведения.  Главная мысль 

произведения. Развитие дейст-

вия (сюжетная линия текста).  

Герой  произведения. Характер  

героя.  Средства  вы разитель-

ности. Сравнение. Метафора. 

Гипербола 

в 

теч. 

обуч 

в 

теч. 

обуч 

в 

теч. 

обуч 

в 

теч. 

обуч 

     Сравнивать малые фольклор-

ные жанры, жанры  художествен-

ных произведений; называть жан-

ры, характеризовать их  особенно-

сти. 

     Сравнивать сказки разных на-

родов по теме, жанровым особен-

ностям, языку. 

     Ориентироваться в литерату-

роведческих понятиях и терминах 

(в рамках изученного). 

     Наблюдать: выделять особен-

ности разных жанров художест-

венных произведений.   



     Наблюдать: находить в тексте 

сравнения, олицетворения, мета-

форы, гиперболы  

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

(НА ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ) 

Постановка живых картин 

     Определение фрагмента для 

постановки живых картин. Ос-

воение различных ролей в тек-

сте. Выразительные средства 

для инсценировки (мимика, 

жесты). Постановка живых кар-

тин. 

Чтение по ролям 

     Определение фрагмента для 

чтения по ролям. Освоение раз-

личных ролей в тексте. 

     Выразительные средства 

(тон, темп, интонация) для чте-

ния по ролям. Чтение по ролям. 

Инсценирование 

     Определение фрагмента для 

инсценирования. Освоение ро-

лей для инсценирования. Выра-

зительные средства (мимика, 

жесты, интонация) для инсце-

нирования. Инсценирование. 

Устное словесное рисование 

     Определение фрагмента для 

устного словесного рисования. 

Слова,  словосочетания,  отра-

жающие  содержание  этого 

фрагмента. Презентация фраг-

мента. 
Устное сочинение 

     Отражение  в  устном  сочине-

нии темы прочитанного произве-

дения (то, о чѐм хотел автор).  Оп-

ределение главной  мысли  произ-

ведения (что главное хотел сказать 

автор).   Определение   темы   и 

сказать главной мысли устного 

высказывания. Выразительные 

средства  языка  для  высказыва-

ния. Структура  высказывания.  

Презентация  устного сочинения 

в 

теч. 

обуч 

в 

теч. 

обуч 

в 

теч. 

обуч 

в 

теч. 

обуч 

     Инсценировать художествен-

ное произведение (его части): чи-

тать по ролям, участвовать в дра-

матизации; передавать особенно-

сти героев, используя различные 

выразительные средства (тон, 

темп, тембр, интонация речи, ми-

мика, жесты); намечать мизансце-

ны.  

     Конструировать устное сочи-

нение: передавать замысел автора, 

главную мысль произведения, вы-

разительные средства языка. 

     Презентовать устное сочине-

ние 

Итого:  503 ч 12
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12
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