
  



2 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» на уровень начального общего образования (1-4 кл.) разработана в 

соответствии: 

 с Положением о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов МБОУ Муслюмовский лицей; 

 Учебным планом, календарным учебным графиком МБОУ Муслюмовский лицей; 

на основе требований к содержанию и  результатам освоения Основной образовательной программы начального общего образова-

ния МБОУ Муслюмовский лицей. 

Рабочая программа реализуется с использованием УМК «Планета знаний»: 

Учебник. Т.М.Андрианова «Букварь», 1 класс 

Учебник. Э.Э. Кац  «Литературное чтение», 1 класс; 

Учебник. Э.Э. Кац  «Литературное чтение» в трех частях,  2 класс; 

Учебник.  Э.Э. Кац  «Литературное чтение» в трех частях,  3 класс; 

Учебник.  Э.Э. Кац «Литературное чтение» в трех частях,   4 класс. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

У обучающегося  будут сфор-

мированы: 

‐  внутренняя позиция 

школьника на уровне положи-

тельного отношения к школе, 

ориентации на содержательные 

моменты школьной действи-

тельности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

‐  мотивационная основа 

учебной деятельности, включа-

ющая социальные, учебно-

познавательные и внешние моти-

вы; 

У обучающегося  будут сформи-

рованы: 

‐  внутренняя позиция 

школьника на уровне положи-

тельного отношения к школе, 

ориентации на содержательные 

моменты школьной действитель-

ности и принятия образца «хо-

рошего ученика»; 

‐  широкая мотивационная 

основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние моти-

вы; 

У обучающегося будут сформи-

рованы: 

‐  внутренняя позиция школь-

ника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты 

школьной действительности и 

принятия образца «хорошего уче-

ника»; 

‐  широкая мотивационная 

основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мо-

тивы; 

У выпускника будут сформиро-

ваны: 

– внутренняя позиция школь-

ника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты 

школьной действительности и 

принятия образца «хорошего уче-

ника»; 

– широкая мотивационная 

основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мо-

тивы; 
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‐  учебно-познавательный 

интерес к новому учебному мате-

риалу и способам решения новой 

задачи; 

‐  способность к оценке сво-

ей учебной деятельности; 

‐  основы гражданской 

идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осозна-

ния «Я» как члена семьи, пред-

ставителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственно-

сти человека за общее благополу-

чие; ориентация в нравственном 

содержании и смысле как соб-

ственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей; 

‐  развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального по-

ведения; понимание чувств дру-

гих людей и сопереживание им; 

‐  установка на здоровый об-

раз жизни; 

‐  основы экологической 

культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность сле-

довать в своей деятельности нор-

‐  учебно-познавательный ин-

терес к новому учебному материа-

лу и способам решения новой за-

дачи; 

‐  ориентация на понимание 

причин успеха в учебной дея-

тельности, в том числе на самоан-

ализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результа-

тов требованиям конкретной зада-

чи, на понимание оценок учите-

лей, товарищей, родителей и дру-

гих людей; 

‐  способность к оценке своей 

учебной деятельности; 

‐  основы гражданской иден-

тичности, своей этнической при-

надлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представи-

теля народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности челове-

ка за общее благополучие; 

‐  ориентация в нравствен-

ном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей; 

‐  знание основных мораль-

ных норм и ориентация на их вы-

‐  учебно-познавательный ин-

терес к новому учебному материа-

лу и способам решения новой за-

дачи; 

‐  ориентация на понимание 

причин успеха в учебной дея-

тельности, в том числе на самоан-

ализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результа-

тов требованиям конкретной зада-

чи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

‐  способность к оценке своей 

учебной деятельности; 

‐  основы гражданской иден-

тичности, своей этнической при-

надлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представите-

ля народа, гражданина России, чув-

ства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности челове-

ка за общее благополучие; 

‐  ориентация в нравственном 

содержании и смысле как соб-

ственных поступков, так и поступ-

ков окружающих людей; 

‐  знание основных мораль-

ных норм и ориентация на их вы-

– учебно-познавательный ин-

терес к новому учебному материа-

лу и способам решения новой за-

дачи; 

– ориентация на понимание 

причин успеха в учебной дея-

тельности, в том числе на самоан-

ализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результа-

тов требованиям конкретной зада-

чи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к оценке своей 

учебной деятельности; 

– основы гражданской иден-

тичности, своей этнической при-

надлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представите-

ля народа, гражданина России, чув-

ства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности челове-

ка за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном 

содержании и смысле как соб-

ственных поступков, так и поступ-

ков окружающих людей; 

– знание основных мораль-

ных норм и ориентация на их вы-
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мам природоохранного, нерасто-

чительного, здоровьесберегающе-

го поведения; 

‐  чувство прекрасного и эс-

тетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отече-

ственной художественной куль-

турой.  

Обучающийся  получит воз-

можность: 

‐  внутренней позиции обу-

чающегося на уровне положи-

тельного отношения к образова-

тельной организации, понимания 

необходимости учения, выражен-

ного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и пред-

почтении социального способа 

оценки знаний; 

‐  осмыслить значение обще-

ния для передачи и получения ин-

формации; 

‐  формировать уважитель-

ное отношение к русскому языку 

как родному языку русского наро-

да  и как к государственному 

языку; 

‐  формировать интерес к 

языковой и речевой деятельно-

сти, осваивать правила общения; 

полнение; 

‐  развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального пове-

дения; понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

‐  установка на здоровый об-

раз жизни; 

‐  основы экологической 

культуры: принятие ценности при-

родного мира, готовность следо-

вать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточи-

тельного, здоровьесберегающего 

поведения; 

‐  чувство прекрасного и эс-

тетические чувства на основе зна-

комства с мировой и отечествен-

ной художественной культурой.  

Обучающийся  получит воз-

можность для формирования: 

‐  внутренней позиции обу-

чающегося на уровне положи-

тельного отношения к образова-

тельной организации, понимания 

необходимости учения, выражен-

ного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и пред-

почтении социального способа 

оценки знаний; 

полнение; 

‐  развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведе-

ния; понимание чувств других лю-

дей и сопереживание им; 

‐  установка на здоровый об-

раз жизни; 

‐  основы экологической куль-

туры: принятие ценности природ-

ного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам приро-

доохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

‐  чувство прекрасного и эс-

тетические чувства на основе зна-

комства с мировой и отечествен-

ной художественной культурой. 

Обучающийся получит возмож-

ность для формирования: 

- внутренней позиции обучающе-

гося на уровне положительного 

отношения к образовательной ор-

ганизации, понимания необходимо-

сти учения, выраженного в преоб-

ладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социаль-

ного способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учеб-

но-познавательной мотивации уче-

полнение; 

– развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведе-

ния; понимание чувств других лю-

дей и сопереживание им; 

– установка на здоровый об-

раз жизни; 

– основы экологической куль-

туры: принятие ценности природ-

ного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам приро-

доохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эс-

тетические чувства на основе зна-

комства с мировой и отечествен-

ной художественной культурой. 

Выпускник получит возмож-

ность для формирования: 

– внутренней позиции обу-

чающегося на уровне положи-

тельного отношения к образова-

тельной организации, понимания 

необходимости учения, выражен-

ного в преобладании учеб-

но-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой 
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‐  получать представление о 

многообразии  окружающего ми-

ра и  духовных традициях русско-

го народа; 

‐  получать представление о 

этических чувствах (доброжела-

тельности,  сочувствия, сопере-

живания, миролюбия, терпения и 

т.д.); 

‐  получать первоначальные 

навыки сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками; 

‐  формировать потреб-

ность  к творческой  деятельно-

сти. 

 

‐  выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации 

учения; 

‐  устойчивого учебно-

познавательного интереса к но-

вым общим способам решения за-

дач; 

‐  адекватного понимания 

причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

‐  положительной адекват-

ной дифференцированной само-

оценки на основе критерия успеш-

ности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

‐  компетентности в реали-

зации основ гражданской иден-

тичности в поступках и деятель-

ности; 

‐  установки на здоровый об-

раз жизни и реализации еѐ в ре-

альном поведении и поступках; 

‐  осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как зна-

чимую сферу человеческой жизни;  

‐  эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающих-

ся в поступках, направленных на 

ния; 

- устойчивого учеб-

но-познавательного интереса к но-

вым общим способам решения за-

дач; 

- адекватного понимания 

причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

- положительной адекватной 

дифференцированной самооценки 

на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хо-

рошего ученика»; 

-      компетентности в реализа-

ции основ гражданской идентич-

ности в поступках и деятельно-

сти; 

- установки на здоровый образ 

жизни и реализации еѐ в реальном 

поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстети-

ческих предпочтений и ориента-

ции на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;  

- эмпатии как осознанного пони-

мания чувств других людей и сопе-

реживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на по-

мощь другим и обеспечение их бла-

гополучия. 

учебно-познавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого учеб-

но-познавательного интереса к но-

вымобщим способам решения за-

дач; 

– адекватного понимания 

причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной 

дифференцированной самооценки 

на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хо-

рошего ученика»; 

– компетентности в реали-

зации основ гражданской иден-

тичности в поступках и деятель-

ности; 

– морального сознания на 

конвенциональном уровне, способ-

ности к решению моральных ди-

лемм на основе учета позиций 

партнеров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчи-

вое следование в поведении мо-

ральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый об-

раз жизни и реализации ее в реаль-

ном поведении и поступках; 
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помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

 – осознанных устойчивых эс-

тетических предпочтений и ори-

ентации на искусство как значи-

мую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающих-

ся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 
Метапредметные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

‐  принимать и сохранять учеб-

ную задачу; 

‐  учитывать выделенные учите-

лем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудниче-

стве с учителем; 

‐  планировать свои действия в 

соответствии с поставленной зада-

чей и условиями еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

‐  учитывать установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения; 

‐  осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

‐  оценивать правильность вы-

Обучающийся научится: 

‐  принимать и сохранять учеб-

ную задачу; 

‐  учитывать выделенные учите-

лем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудниче-

стве с учителем; 

‐  планировать свои действия в 

соответствии с поставленной зада-

чей и условиями еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

‐  учитывать установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения; 

‐  осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

‐  оценивать правильность вы-

Обучающийся научится: 

‐  принимать и сохранять учеб-

ную задачу; 

‐  учитывать выделенные учите-

лем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудниче-

стве с учителем; 

‐  планировать свои действия в 

соответствии с поставленной зада-

чей и условиями еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

‐  учитывать установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения; 

‐  осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

‐  оценивать правильность вы-

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять 

учебную задачу; 

– учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои дей-

ствия в соответствии с по-

ставленной задачей и услови-

ями ее реализации, в том чис-

ле во внутреннем плане; 

– учитывать установлен-

ные правила в планировании и 

контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по ре-
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полнения действия на уровне адек-

ватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требова-

ниям данной задачи; 

‐  адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других лю-

дей; 

‐  различать способ и результат 

действия; 

– вносить необходимые коррек-

тивы в действие после его заверше-

ния на основе его оценки и учета ха-

рактера сделанных ошибок, исполь-

зовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенно-

го результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звуча-

щей речи на русском, родном и ино-

странном языках. 

Обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

‐  в сотрудничестве с учите-

лем ставить новые учебные задачи; 

‐  проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудниче-

стве; 

‐  самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

полнения действия на уровне адек-

ватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требова-

ниям данной задачи; 

‐  адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других лю-

дей; 

‐  различать способ и результат 

действия; 

– вносить необходимые коррек-

тивы в действие после его заверше-

ния на основе его оценки и учета ха-

рактера сделанных ошибок, исполь-

зовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенно-

го результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звуча-

щей речи на русском, родном и ино-

странном языках. 

Обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

‐  в сотрудничестве с учите-

лем ставить новые учебные задачи; 

‐  преобразовывать практиче-

скую задачу в познавательную; 

‐  проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудниче-

стве; 

полнения действия на уровне адек-

ватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требова-

ниям данной задачи; 

‐  адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других лю-

дей; 

‐  различать способ и результат 

действия; 

– вносить необходимые коррек-

тивы в действие после его заверше-

ния на основе его оценки и учета ха-

рактера сделанных ошибок, исполь-

зовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенно-

го результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звуча-

щей речи на русском, родном и ино-

странном языках. 

Обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

‐  в сотрудничестве с учите-

лем ставить новые учебные задачи; 

‐  преобразовывать практиче-

скую задачу в познавательную; 

‐  проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудниче-

стве; 

зультату; 

– оценивать правиль-

ность выполнения действия на 

уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответ-

ствия результатов требовани-

ям данной задачи; 

– адекватно восприни-

мать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

– различать способ и ре-

зультат действия; 

– вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета характера сде-

ланных ошибок, использовать 

предложения и оценки для 

создания нового, более совер-

шенного результата, использо-

вать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей 

речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

– в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 
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действия в новом учебном матери-

але; 

‐  самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия 

и вносить необходимые корректи-

вы в исполнение как по ходу его реа-

лизации, так и в конце действия.  

 

‐  самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном матери-

але; 

‐  осуществлять констати-

рующий и предвосхищающий кон-

троль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

‐  самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия 

и вносить необходимые корректи-

вы в исполнение как по ходу его реа-

лизации, так и в конце действия.  

‐  самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном матери-

але; 

‐  осуществлять констати-

рующий и предвосхищающий кон-

троль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

‐  самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия 

и вносить необходимые корректи-

вы в исполнение как по ходу его реа-

лизации, так и в конце действия. 

учебные задачи; 

– преобразовывать прак-

тическую задачу в познава-

тельную; 

– проявлять познава-

тельную инициативу в учеб-

ном сотрудничестве; 

– самостоятельно учи-

тывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять кон-

статирующий и предвосхи-

щающий контроль по резуль-

тату и по способу действия, 

актуальный контроль на 

уровне произвольного внима-

ния; 

– самостоятельно оце-

нивать правильность выпол-

нения действия и вносить не-

обходимые коррективы в ис-

полнение как по ходу его реа-

лизации, так и в конце дей-

ствия. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

‐  работать с информацией, 

представленной в разных формах 

(текст, рисунок, таблица,  схема) 

Обучающийся  научится: 

‐  осуществлять поиск необхо-

димой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

Обучающийся научится: 

‐  осуществлять поиск необхо-

димой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 
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под руководством учителя; 

‐  понимать текст, опираясь на 

содержащую в нѐм информацию, 

находить в нѐм необходимые фак-

ты, сведения и другую информа-

цию; 

‐  преобразовывать информа-

цию, полученную из рисунка (таб-

лицы, модели) в  словесную форму 

под руководством учителя; 

‐  понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; 

‐  составлять устно монологи-

ческое высказывание по предло-

женной теме, обсуждать ее участвуя 

в диалоге, соблюдая правила бес-

конфликтного общения. 

Обучающийся  получит возмож-

ность научиться: 

‐  осуществлять   сравнение, 

сопоставление, классификацию изу-

ченных фактов языка по заданному 

признаку (под руководством учите-

ля);  

‐  делать выводы в результате 

совместной работы класса и учи-

теля; 

‐  использовать собственный 

опыт в решении познавательных 

учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электрон-

ные, цифровые), в открытом инфор-

мационном пространстве, в том чис-

ле контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

‐  осуществлять запись (фикса-

цию) выборочной информации об 

окружающем ми-

ми-

ре и о себе самом, в том числе с пом

ощью инструментов ИКТ; 

‐  использовать знаково симво-

лические средства, в том числе мо-

дели (включая виртуальные) и схе-

мы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

‐  проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудниче-

стве; 

‐  строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

‐  ориентироваться на разнооб-

разие способов решения задач; 

‐  основам смыслового воспри-

ятия художественных и познава-

тельных текстов, выделять суще-

ственную информацию из сообще-

ний разных видов (в первую оче-

редь текстов); 

учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электрон-

ные, цифровые), в открытом инфор-

мационном пространстве, 

в томчисле контролируемом про-

странстве сети Интернет; 

‐  осуществлять запись (фикса-

цию) выборочной информации об 

окружающем ми-

ре и о себе самом, в том числе с пом

ощью инструментов ИКТ; 

‐  использовать знако-

во-символические средства, в том 

числе модели (включая виртуаль-

ные) и схемы (включая концепту-

альные), для решения задач; 

‐  проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудниче-

стве; 

‐  строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

‐  ориентироваться на разнооб-

разие способов решения задач; 

‐  основам смыслового воспри-

ятия художественных и познава-

тельных текстов, выделять суще-

ственную информацию из сообще-

ний разных видов (в первую оче-

редь текстов); 

‐  осуществлять анализ объек-

с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников (включая элек-

тронные, цифровые), в откры-

том информационном про-

странстве, в том числе кон-

тролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной ин-

формации об окружающем 

ми-

ре и о себе самом, в том числе

 с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знако-

во-символические средства, в 

том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (вклю-

чая концептуальные), для ре-

шения задач; 

– проявлять познавательную 

инициативу в учебном со-

трудничестве; 

– строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

– ориентироваться на раз-

нообразие способов решения 

задач; 

– основам смыслового 
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задач. 

 

‐  осуществлять анализ объек-

тов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

‐  осуществлять синтез как со-

ставление целого из частей; 

‐  проводить сравнение, сери-

ацию и классификацию позадан-

ным критериям; 

‐  устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

‐  строить рассуждения в фор-

ме связи простых суждений об объ-

екте, его строении, свойствах и свя-

зях; 

‐    обобщать, т.е. осуществ-

лять  генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или клас-

са единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

‐  осуществлять подведение 

под понятие на основе распознава-

ния объектов, выделения суще-

ственных признаков и их синтеза; 

‐  устанавливать аналогии; 

‐  владеть рядом общих приѐ-

мов решения задач. 

Обучающийся  получит возмож-

ность научиться: 

‐  осуществлять расширенный 

тов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

‐  осуществлять синтез как со-

ставление целого из частей; 

‐  проводить сравнение и 

классификацию по заданным кри-

териям; 

‐  устанавливать причин-

но-следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

‐  строить рассуждения в фор-

ме связи простых суждений об объ-

екте, его строении, свойствах и свя-

зях; 

‐  обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общно-

сти для целого ряда или класса еди-

ничных объектов,на основе выделе-

ния сущностной связи; 

‐  устанавливать аналогии; 

‐  владеть рядом общих приѐ-

мов решения задач. 

Обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

‐  осуществлять расширенный 

поиск информации с использовани-

ем ресурсов библиотек и сети Ин-

тернет; 

‐  записывать, фиксировать 

информацию об окружающем мире 

восприятия художественных и 

познавательных текстов, вы-

делять существенную инфор-

мацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь тек-

стов); 

– осуществлять анализ 

объектов с выделением суще-

ственных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез 

как составление целого из ча-

стей; 

– проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

по заданным критериям; 

– устанавливать при-

чинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в 

форме связи простых сужде-

ний об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осу-

ществлять генерализацию и 

выведение общности для це-

лого ряда или класса единич-

ных объектов, на основе вы-

деления сущностной связи; 

– осуществлять подведе-
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поиск информации с использовани-

ем ресурсов библиотек и сети Ин-

тернет; 

‐  записывать, фиксировать 

информацию об окружающем мире 

с помощью инструментов ИКТ; 

‐  создавать и преобразовы-

вать модели и схемы для решения 

задач; 

‐  осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

‐  осуществлять выбор наибо-

лее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

‐  осуществлять синтез как 

составление целого из частей, са-

мостоятельно достраивая и вос-

полняя недостающие компоненты; 

‐  осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, само-

стоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических 

операций; 

‐  строить логическое рас-

суждение, включающее установле-

ние причинноследственных связей; 

‐  произвольно и осознанно 

владеть общими приѐмами реше-

с помощью инструментов ИКТ; 

‐  создавать и преобразовы-

вать модели и схемы для решения 

задач; 

‐  осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

‐  осуществлять выбор наибо-

лее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

‐  осуществлять синтез как 

составление целого из частей, са-

мостоятельно достраивая и вос-

полняя недостающие компоненты; 

‐  осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, само-

стоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических 

операций; 

‐  строить логическое рас-

суждение, включающее установле-

ние причинно-следственных связей; 

‐  произвольно и осознанно 

владеть общими приѐмами реше-

ния задач. 

ние под понятие на основе 

распознавания объектов, вы-

деления существенных при-

знаков и их синтеза; 

– устанавливать анало-

гии; 

– владеть рядом общих 

приемов решения задач. 

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

– осуществлять расши-

ренный поиск информации с 

использованием ресурсов биб-

лиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксиро-

вать информацию об окру-

жающем мире с помощью ин-

струментов ИКТ; 

– создавать и преобра-

зовывать модели и схемы для 

решения задач; 

– осознанно и произволь-

но строить сообщения в уст-

ной и письменной форме; 

– осуществлять выбор 

наиболее эффективных спо-

собов решения задач в зави-

симости от конкретных 

условий; 

– осуществлять синтез 
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ния задач. как составление целого из ча-

стей, самостоятельно до-

страивая и восполняя недо-

стающие компоненты; 

– осуществлять сравне-

ние, сериацию и классифика-

цию, самостоятельно выби-

рая основания и критерии для 

указанных логических опера-

ций; 

– строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причин-

но-следственных связей; 

– произвольно и осо-

знанно владеть общими при-

емами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

‐  слушать собеседника и по-

нимать речь других; 

‐  оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшо-

го текста) 

‐  принимать участие в диало-

ге;  

‐  задавать вопросы, отвечать 

на вопросы других; 

‐  принимать участие в работе 

Обучающийся  научится: 

‐  адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения раз-

личных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказыва-

ние (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного общения; 

Обучающийся научится: 

‐  адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения раз-

личных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказыва-

ние (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного общения; 

Выпускник научится: 

– адекватно использо-

вать коммуникативные, 

прежде всего речевые, сред-

ства для решения различных 

коммуникативных задач, стро-

ить монологическое высказы-

вание (в том числе сопровож-

дая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диало-

гической формой коммуника-

ции, используя в том числе 
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парами и группами. 

Обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

‐  договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совмест-

ной деятельности; 

‐  признавать существование 

различных точек зрения; высказы-

вать собственное мнение; 

‐  оценивать собственное по-

ведение и поведение окружающих, 

использовать в общении правила 

вежливости. 

 

‐  допускать возможность су-

ществования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпа-

дающих с его собственной, и ори-

ентироваться на позицию партнѐра 

в общении и взаимодействии; 

‐  учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различ-

ных позиций в сотрудничестве; 

‐  формулировать собственное 

мнение и позицию; 

‐  договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуа-

ции столкновения интересов; 

‐  строить понятные для парт-

нѐра высказывания, учитывающие, 

что партнѐр знает и видит, а что 

нет; 

‐  задавать вопросы; 

‐  контролировать действия 

партнѐра; 

‐  использовать речь для регу-

ляции своего действия; 

‐  адекватно использовать ре-

чевые средства для решения раз-

личных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказы-

вание, владеть диалогической фор-

мой речи. 

‐  допускать возможность су-

ществования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпа-

дающих с его собственной, и ори-

ентироваться на позицию партнѐра 

в общении и взаимодействии; 

‐  учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различ-

ных позиций в сотрудничестве; 

‐  формулировать собственное 

мнение и позицию; 

‐  договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуа-

ции столкновения интересов; 

‐  строить понятные для парт-

нѐра высказывания, учитывающие, 

что партнѐр знает и видит, а что 

нет; 

‐  задавать вопросы; 

‐  контролировать действия 

партнѐра; 

‐  использовать речь для регу-

ляции своего действия; 

‐  адекватно использовать ре-

чевые средства для решения раз-

личных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказы-

вание, владеть диалогической фор-

мой речи. 

средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного общения; 

– допускать возможность 

существования у людей раз-

личных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентиро-

ваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мне-

ния и стремиться к координа-

ции различных позиций в со-

трудничестве; 

– формулировать соб-

ственное мнение и позицию; 

– договариваться и при-

ходить к общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столк-

новения интересов; 

– строить понятные для 

партнера высказывания, учи-

тывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать дей-

ствия партнера; 

– использовать речь для 

регуляции своего действия; 

– адекватно использо-
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Обучающийся  получит возмож-

ность научиться: 

‐  учитывать и координиро-

вать в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от соб-

ственной; 

‐  учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать соб-

ственную позицию; 

‐  понимать относительность 

мнений и подходов к решению про-

блемы; 

‐  аргументировать свою по-

зицию и координировать еѐ с пози-

циями партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

‐  продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе 

учѐта интересов и позиций всех 

участников; 

‐  с учѐтом целей коммуника-

ции достаточно точно, последова-

тельно и полно передавать парт-

нѐру необходимую информацию как 

ориентир для построения дей-

ствия; 

‐  задавать вопросы, необхо-

димые для организации собствен-

ной деятельности и сотрудниче-

Обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

‐  учитывать и координиро-

вать в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от соб-

ственной; 

‐  учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать соб-

ственную позицию; 

‐  понимать относительность 

мнений и подходов к решению про-

блемы; 

‐  аргументировать свою по-

зицию и координировать еѐ с пози-

циями партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

‐  продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе 

учѐта интересов и позиций всех 

участников; 

‐  с учѐтом целей коммуника-

ции достаточно точно, последова-

тельно и полно передавать парт-

нѐру необходимую информацию как 

ориентир для построения дей-

ствия; 

‐  задавать вопросы, необхо-

димые для организации собствен-

ной деятельности и сотрудниче-

вать речевые средства для 

решения различных комму-

никативных задач, строить 

монологическое высказыва-

ние, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

– учитывать и коорди-

нировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отлич-

ные от собственной; 

– учитывать разные 

мнения и интересы и обосно-

вывать собственную пози-

цию; 

– понимать относи-

тельность мнений и подходов 

к решению проблемы; 

– аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содей-

ствовать разрешению кон-

фликтов на основе учета ин-

тересов и позиций всех 

участников; 
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ства с партнѐром; 

‐  осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудни-

честве необходимую взаимопо-

мощь; 

‐  адекватно использовать ре-

чевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуни-

кативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности.  

ства с партнѐром; 

‐  осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудни-

честве необходимую взаимопо-

мощь; 

‐  адекватно использовать ре-

чевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуни-

кативных задач планирования и ре-

гуляции своей деятельности. 

– с учетом целей комму-

никации достаточно точно, 

последовательно и полно пе-

редавать партнеру необхо-

димую информацию как ори-

ентир для построения дей-

ствия; 

– задавать вопросы, не-

обходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партне-

ром; 

– осуществлять взаим-

ный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использо-

вать речевые средства для 

эффективного решения раз-

нообразных коммуникатив-

ных задач, планирования и ре-

гуляции своей деятельности. 
 

. Предметные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Виды речевой и читательской 

деятельности 

Обучающийся научится: 

 осознавать значимость чте-

ния для дальнейшего обучения, 

Виды речевой и читательской дея-

тельности 

Обучающийся научится: 

– осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, саморазви-

Виды речевой и читательской 

деятельности 

Обучающийся научится: 

- осознавать значимость чтения 

для дальнейшего обучения, са-

Виды речевой и читательской 

деятельности 

Выпускник научится:  

- осознавать значимость чтения 

для дальнейшего обучения, 
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саморазвития; воспринимать чте-

ние как источник эстетического, 

нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского ин-

тереса и приобретение опыта чте-

ния, поиск фактов и суждений,  

аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержа-

ние текста художественного про-

изведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения;     

 использовать простейшие 

приемы анализа различных видов 

текстов:  

1) для художественных текстов: 

устанавливать  взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками 

(мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на со-

держание текста;  

      2)для научно-популярных тек-

стов: устанавливать взаимосвязь 

между отдельными фактами, со-

бытиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его 

содержание; 

 использовать различные 

формы интерпретации содержа-

тия; воспринимать чтение как источ-

ник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение чита-

тельского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и сужде-

ний, аргументации, иной информа-

ции; 

– прогнозировать содержание текста 

художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осозна-

вать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне 

виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

–читать (вслух) выразительно до-

ступные для данного возраста проза-

ические произведения и декламиро-

вать стихотворные произведения по-

сле предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чте-

ния: изучающее, выборочное, поис-

ковое в соответствии с целью чтения 

( для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании ху-

дожественного, учебного и научно 

популярного текста, понимать его 

моразвития; воспринимать чте-

ние как источник эстетического, 

нравственного, познавательного 

опыта;  

- понимать цель чтения: удовле-

творение читательского интереса 

и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргу-

ментации, иной информации; 

- прогнозировать содержание 

текста художественного произ-

ведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволя-

ющей понимать смысл прочи-

танного; 

- читать (вслух) выразительно 

доступные для данного возраста 

прозаические произведения и де-

кламировать стихотворные про-

изведения после предваритель-

ной подготовки; 

- использовать различные виды 

чтения: изучающее, выборочное, 

ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмот-

ровое в соответствии с целью 

чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании 

художественного, учебного и 

саморазвития;  

воспринимать чтение как 

источник эстетического, 

нравственного, познавательного 

опыта;  

- понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной 

информации; 

- читать со скоростью, 

позволяющей понимать смысл 

прочитанного;  

- различать на практическом 

уровне виды текстов 

(художественный, учебный, 

справочный), опираясь на 

особенности каждого вида 

текста;  

- читать (вслух) выразительно 

доступные для данного возраста 

прозаические произведения и 

декламировать стихотворные 

произведения после 

предварительной подготовки;  

- использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, 

поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в 
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ния текстов:  

1) для художественных текстов:  

формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании тек-

ста; составлять характеристику 

персонажа; интерпретировать 

текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые 

особенности; устанавливать связи, 

отношения, невысказанные в тек-

сте напрямую, например, соотно-

сить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки 

героев, опираясь на содержание 

текста; 

 2) для научно-популярных тек-

стов: формулировать простые вы-

воды, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, 

невысказанные в тексте напря-

мую, например, объяснять явле-

ния природы, пояснять описывае-

мые события, соотнося их с со-

держанием текста;  ориентиро-

ваться в нравственном содержа-

нии прочитанного, самостоятель-

но делать выводы, соотносить по-

ступки героев с нравственными 

нормами (только для художе-

ственных текстов); 

смысл (при чтении вслух и при про-

слушивании): 

– для  художественных текстов: 

определять  главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в во-

ображении словесные художествен-

ные образы и картины жизни, изоб-

раженные автором; этически оцени-

вать поступки персонажей, формиро-

вать свое отношение к героям произ-

ведения; определять основные собы-

тия и устанавливать их последова-

тельность; озаглавливать текст, пере-

давая в заголовке главную мысль 

текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, 

факты, описания), заданную в явном 

виде; задавать вопросы по содержа-

нию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использовани-

ем словарей и другой справочной ли-

тературы; 

– использовать простейшие приемы 

анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: уста-

навливать взаимосвязь между собы-

тиями, фактами, поступками (моти-

вы, последствия), мыслями, чувства-

научно –популярного текста, по-

нимать его смысл (при чтении 

вслух и про себя, при прослуши-

вании): 

1) для художественных текстов: 

определять главную мысль и ге-

роев произведения; воспроизво-

дить в воображении словесные 

художественные образы и карти-

ны жизни, изображенные авто-

ром; этически оценивать поступ-

ки персонажей, формировать 

свое отношение к героям произ-

ведения; определять основные 

события и устанавливать их по-

следовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить 

в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном ви-

де; задавать вопросы по содер-

жанию произведения и отвечать 

на них, подтверждая ответ при-

мерами из текста; объяснять зна-

чение слова с опорой на кон-

текст, с использованием слова-

рей и другой справочной литера-

туры; 

- для научно-популярных тек-

соответствии с целью чтения;  

- ориентироваться в содержании 

художественного, учебного и 

научнопопулярного текста, 

понимать его смысл (при чтении 

вслух и про себя, при 

прослушивании): определять 

главную мысль и героев 

произведения;  

- тему и подтемы (микротемы); 

основные события и 

устанавливать их 

последовательность;  

- выбирать из текста или 

подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста;  

- отвечать на вопросы и задавать 

вопросы по содержанию 

произведения;  

- находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные 

сведения, факты, заданные в 

явном виде);  

- использовать простейшие 

приѐмы анализа различных видов 

текстов (делить текст на части, 

озаглавливать их;  

- составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь 
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 передавать содержание 

прочитанного или прослушанного 

с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) 

(для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении 

прослушанного /прочитанного 

текста (задавать вопросы, выска-

зывать и обосновывать собствен-

ное мнение , соблюдая правила 

речевого этикета и правила рабо-

ты в группе), опираясь на текст 

или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

Обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

 осмысливать эстетиче-

ские и нравственные ценности 

художественного текста и вы-

сказывать собственное сужде-

ние; 

 высказывать собственное 

суждение о прочитанном (про-

слушанном) произведении, дока-

зывать и подтверждать его 

фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации 

с жизненным опытом, с впечат-

лениями от восприятия других 

видов искусства; 

ми героев, опираясь на содержание 

текста; 

– использовать различные формы ин-

терпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: фор-

мулировать простые выводы, осно-

вываясь на содержании текста; со-

ставлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структур-

ные, языковые особенности; устанав-

ливать связи, отношения,  невыска-

занные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки ге-

роев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, опираясь на содержание тек-

ста; 

– ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, самостоя-

тельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными 

нормами (только для художествен-

ных текстов); 

– передавать содержание прочитан-

ного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа 

(полного); 

– участвовать в обсуждении прослу-

шанного /прочитанного текста (зада-

вать вопросы, высказывать и обосно-

стов: определять основное со-

держание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в 

названии основное содержание 

текста; находить в тексте требу-

емую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явле-

ний,процессов), заданную в яв-

ном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ приме-

рами из текста; объяснять значе-

ние слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и дру-

гой справочной литературы; 

- использовать различные формы 

интерпретации содержания тек-

стов: 

1) для художественных текстов: 

формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании тек-

ста; составлять характеристику 

персонажа; интерпретировать 

текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языко-

вые особенности; устанавливать 

связи, отношения, невысказан-

ные в тексте напрямую, напри-

мер, соотносить ситуацию и по-

ступки героев, объяснять (пояс-

между событиями, поступками 

героев, явлениями, фактами,  

опираясь на содержание текста;  

- находить средства 

выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, 

эпитет, определяющие 

отношение автора к герою, 

событию; 

- использовать различные формы 

интерпретации содержания 

текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые 

выводы;  

- понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нѐм 

информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

- пояснять прямое и переносное 

значение слова, его 

многозначность с опорой на 

контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой 

активный словарный запас; 

 - устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например 

соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, соотнося их с 
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Круг детского чтения (для всех 

видов текстов) 

Обучающийся научится: 

-осуществлять выбор книги в биб-

лиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике 

или по собственному желанию; 

Обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

-работать с тематическим ка-

талогом; 

-работать с детской периодикой; 

Литературоведческая пропедев-

тика (только для художествен-

ных текстов) 

Обучающийся научится: 

-отличать на практическом уровне 

прозаический текст от стихотвор-

ного, приводить примеры прозаи-

ческих и стихотворных текстов; 

- различать художественные про-

изведения разных жанров (рас-

сказ,басня,сказка,загадка,послови

ца),приводитьпримерыэтихпроизв

едений; 

Обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

-воспринимать художественную 

литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления 

вывать собственное мнение, соблю-

дая правила речевого этикета и пра-

вила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт (для 

всех видов текстов). 

Обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

– осмысливать эстетические и нрав-

ственные ценности художественно-

го текста и высказывать суждение; 

– высказывать собственное сужде-

ние о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и под-

тверждать его фактами со ссылка-

ми на текст; 

– устанавливать ассоциации с жиз-

ненным опытом, с впечатлениями 

от восприятия других видов искус-

ства; 

– составлять по аналогии устные 

рассказы (повествование, рассужде-

ние, описание). 

Круг детского чтения (для всех ви-

дов текстов) 

Обучающийся научится: 

– осуществлять выбор книги в биб-

лиотеке по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с 

целью использования его в учебной и 

нять) поступки героев, опираясь 

на содержание текста; 

2) для научно-популярных тек-

стов: формулировать простые 

выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, 

невысказанные в тексте напря-

мую, например, объяснять явле-

ния природы, пояснять описыва-

емые события, соотнося их с со-

держанием текста; 

- ориентироваться в нравствен-

ном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только 

для художественных текстов); 

- различать на практическом 

уровне виды текстов (художе-

ственный и научно - популяр-

ный), опираясь на особенности 

каждого вида текста (для всех 

видов текстов); 

- передавать содержание прочи-

танного или прослушанного с 

учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) 

(для всех видов текстов); 

- участвовать в обсуждении про-

слушанного /прочитанного тек-

содержанием текста);  

- ориентироваться в 

нравственном содержании 

прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить 

поступки героев с 

нравственными нормами;  

- передавать содержание 

прочитанного или 

прослушанного с учѐтом 

специфики научно-

познавательного, учебного и 

художественного текстов в виде 

пересказа (полного, краткого или 

выборочного); 

- участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного 

текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать 

собственное мнение, соблюдать 

правила речевого этикета), 

опираясь на текст или 

собственный опыт. 

 Выпускник получит 

возможность научится:  
- воспринимать 

художественную литературу 

как вид искусства; 

- предвосхищать содержание 

текста по заголовку и с опорой 
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художественного вымысла в про-

изведениях; 

-определять позиции героев ху-

дожественного текста, позицию 

автора художественного текста. 

Творческая деятельность (толь-

ко для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

-восстанавливать текст, дополняя 

его начало или окончание,  или 

пополняя его событиями; 

-составлять устный рассказ по ре-

продукциям картин художников 

и/или на основе личного опыта; 

Обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

-вести рассказ (или повествова-

ние) на основе сюжета известно-

го литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его со-

держание, например, рассказы-

вать известное литературное 

произведение от имени одного из 

действующих лиц или неодушев-

ленного предмета; 

работать в группе, создавая сце-

нарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное само-

стоятельно) художественное 

произведение,в том числе и в виде 

вне учебной деятельности, в том чис-

ле для планирования своего круга 

чтения; 

Обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

– работать с тематическим ката-

логом; 

– работать с детской периодикой; 

Литературоведческая пропедевти-

ка (только для художественных 

текстов) 

Обучающийся научится: 

– распознавать некоторые отличи-

тельные особенности художествен-

ных произведений (на примерах ху-

дожественных образов и средств ху-

дожественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне 

прозаический текст от стихотворно-

го, приводить примеры прозаических 

и стихотворных текстов; 

– различать художественные произ-

ведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), 

приводить примеры этих произведе-

ний; 

– находить средства художественной 

выразительности (олицетворение, 

эпитет). 

Обучающийся получит возмож-

ста (задавать вопросы, высказы-

вать и обосновывать собственное 

мнение, соблюдая правила рече-

вого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех ви-

дов текстов). 

Обучающийся получит воз-

можность научиться: 

- осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художе-

ственного текста и высказы-

вать суждение; 

- высказывать собственное 

суждение о прочитанном (про-

слушанном )произведении, дока-

зывать и подтверждать его 

фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с 

жизненным опытом, с впечат-

лениями от восприятия других 

видов искусства; 

- составлять по аналогии уст-

ные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех 

видов текстов) 

Обучающийся научится: 

- осуществлять выбор книги в 

библиотеке (или в контролируе-

на предыдущий опыт;  

- выделять не только главную, но 

и избыточную информацию;  

- осмысливать эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста и 

высказывать суждение; 

- определять авторскую позицию 

и высказывать отношение к 

герою и его поступкам;  

- отмечать изменения своего 

эмоционального состояния в 

процессе чтения литературного 

произведения; 

- оформлять свою мысль в 

монологическое речевое 

высказывание небольшого 

объѐма (повествование, 

описание, рассуждение): с 

опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая 

на вопрос; 

- высказывать эстетическое и 

нравственно-этическое 

суждение и подтверждать 

высказанное суждение 

примерами из текста; 

- делать выписки из 

прочитанных текстов для 

дальнейшего практического 
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мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

 

ность научиться: 

– воспринимать художественную 

литературу как вид искусства, при-

водить примеры проявления художе-

ственного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературо-

ведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств ху-

дожественной выразительности 

(иносказание, олицетворение, срав-

нение, эпитет); 

–определять позиции героев художе-

ственного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только 

для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

– создавать по аналогии собственный 

текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя 

его начало или окончание, или по-

полняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по ре-

продукциям картин художников 

и/или на основе личного опыта. 

Обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

мом Интернете ) по заданной те-

матике или по собственному же-

ланию; 

- вести список прочитанных книг 

с целью использования его в 

учебной и вне учебной деятель-

ности, в том числе для планиро-

вания своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и крат-

кий отзыв на прочитанное произ-

ведение по заданному образцу. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться: 

- работать с тематическим ка-

талогом; 

- работать с детской периоди-

кой; 

- самостоятельно писать отзыв 

о прочитанной книге (в свобод-

ной форме). 

Литературоведческая пропе-

девтика (только для художе-

ственных текстов) 

Обучающийся научится: 

- распознавать некоторые отли-

чительные особенности художе-

ственных произведений (на при-

мерах художественных образов и 

средств художественной вырази-

тельности); 

использования.  

Круг детского чтения  

Выпускник научится:  

- ориентироваться в книге по 

названию, оглавлению, отличать 

сборник произведений от 

авторской книги;  

- самостоятельно и 

целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по 

собственному желанию;  

- составлять краткую аннотацию 

(автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по 

заданному образцу;  

- пользоваться алфавитным 

каталогом, самостоятельно 

пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной 

литературой; 

Выпускник получит 

возможность научится:  
- ориентироваться в мире 

детской литературы на основе 

знакомства с выдающимися 

произведениями классической и 

современной отечественной и 

зарубежной литературы;  
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– вести рассказ (или повествование) 

на основе сюжета известного лите-

ратурного произведения, дополняя 

и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное 

литературное произведение от име-

ни одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

– создавать серии иллюстраций с 

короткими текстами по содержа-

нию прочитанного (прослушанного) 

произведения; 

– работать в группе, инсценируя 

прочитанное художественное произ-

ведение. 

 

- отличать на практическом 

уровне прозаический текст от 

стихотворного, приводить при-

меры прозаических и стихотвор-

ных текстов; 

- различать художественные 

произведения разных жанров 

(рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры 

этих произведений; 

- находить средства художе-

ственной выразительности (оли-

цетворение, эпитет). 

Обучающийся получит воз-

можность научиться: 

- воспринимать художествен-

ную литературу как вид искус-

ства; 

- определять позиции героев ху-

дожественного текста, позицию 

автора художественного тек-

ста. 

Творческая деятельность 

(только для художественных 

текстов) 

Обучающийся научится: 

- создавать по аналогии соб-

ственный текст в жанре сказки и 

загадки; 

- восстанавливать текст, допол-

- определять предпочтительный 

круг чтения, исходя из 

собственных интересов и 

познавательных потребностей;  

- писать отзыв о прочитанной 

книге;  

- работать с тематическим 

каталогом;  

- работать с детской 

периодикой. 

Литературоведческая пропе-

девтик  

Выпускник научится:  

- сравнивать, сопоставлять 

художественные произведения 

разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака 

(отличать прозаический текст от 

стихотворного; 

- распознавать особенности по-

строения фольклорных форм: 

сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возмож-

ность научится: 

- сравнивать, сопоставлять 

различные виды текстов, 

используя ряд 

литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская 

литература, структура текста, 
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няя его начало или окончание 

или пополняя его событиями; 

- составлять устный рассказ по 

репродукциям картин художни-

ков и/или на основе личного 

опыта; 

- составлять устный рассказ на 

основе прочитанных произведе-

ний с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Обучающийся получит воз-

можность научиться: 

- вести рассказ (или повествова-

ние) на основе сюжета извест-

ного литературного произведе-

ния, дополняя и/или изменяя его 

содержание, например, расска-

зывать известное литературное 

произведение от имени одного из 

действующих лиц или неодушев-

ленного предмета; 

- писать сочинения по поводу 

прочитанного в виде читатель-

ских аннотации или отзыва. 

 

герой, автор) и средств 

художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, 

эпитет);  

- создавать прозаический или 

поэтический текст по аналогии 

на основе  авторского текста, 

используя средства 

художественной 

выразительности (в том числе 

из текста). 

Творческая деятельность Вы-

пускник научится:  

- читать по ролям литературное 

произведение;  

- создавать текст на основе 

интерпретации художественного 

произведения, репродукций 

картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта;  

- реконструировать текст, ис-

пользуя различные способы ра-

боты с «деформированным» тек-

стом: восстанавливать последо-

вательность событий, причинно-

следственные связи. 

Выпускник получит возмож-

ность научится: 
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- творчески пересказывать 

текст (от лица героя, от авто-

ра), дополнять текст;  

создавать иллюстрации по со-

держанию произведения;  

- работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты;  

- создавать собственный текст 

(повествование–по аналогии, 

рассуждение – развѐрнутый от-

вет на вопрос; описание – ха-

рактеристика героя).  
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Содержание учебного предмета 

1 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи. Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения). Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осо-

знать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препи-

нания. 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, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Понимание особенностей разных видов чтения:описания.   

Работа с разными видами текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение ра-

ботать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: Умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и 

начало книгопечатания (общее представление).  

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

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зре-

ния норм морали. Осознание понятия «Родина». Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 

текста: 
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Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно зада-

вать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Работа со словом (распознавать прямое и 

переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

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

по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Передача содержания прослушанного учебного текста. Устное сочинение как 

продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков отечественной (с учѐтом многонационального харак-

тера России) детской литературы, произведения современных писателей народов России, доступные для восприятия младшими школьника-

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

зле, юмористические произведения. 

Страна Вообразилия 
С. Михалков (из Ю. Тувима) «Азбука»; В. Левин «Маленькая песенка о большом дожде», «Обыкновенная история»; К. Чуковский 

«Храбрецы», «Тараканище» (отрывок), «Скрюченная песенка»; Д. Родари «Лежебока»; В. Лифшиц «Тимоша»; И. Токмакова «Пряничные 

человечки»; М. Карем «На травке»; В. Хотомская «Аист»; Ю. Тувим «Чудеса», «Пляска»; Д.Самойлов «Сказка», Б. Заходер (из Я. Бжехвы) 

«На Горизонтских островах»; О. Мандельштам «Телефон»; О. Дриз «Юла»; В. Лунин «Жук»; Н. Матвеева «Молчание листика» (отрывок), 

«Было тихо». 

Песенки, считалки, загадки разных народов мира. 

Сказки о животных  

Народные сказки. «Лиса и рак»; «Лиса и тетерев»; «Лисичка-сестричка и волк»; «Конь и лиса»; «Как кролик взял койота на испуг»; «Ги-

ена и черепаха». 

Авторские сказки. К. Ушинский «Лиса и козѐл»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки Румуса» (отдельные главы); Н. Заболоцкий «Как мыши с 

котом воевали»; Д. Биссет «Лягушка в зеркале»; А. Усачѐв «Пятно»; Б.Сергуненков «Сладкая трава». 

Природа и мы  

Г. Балл «Кружавинка»; М. Пришвин «Осеннее утро», «Черѐмуха»; А. Блок «Зайчик»; Н. Рубцов «Воробей»; Л. Толстой «Орѐл», «Какая 

бывает роса на траве»; Е. Чарушин «Как Томка научился плавать»; А. Барто «Думают ли звери?»; В. Жуковский «Жаворонок».  
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Семейное чтение. К. Чуковский «Тараканище», «Федорино горе»; русские народные сказки «Петушок-золотой гребешок», «Лиса и за-

яц»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки Римуса»; Ш. Перро «Кот в сапогах»; А. Усачѐв «Королевская дворняжка»; Л. Толстой «Слон», «Котѐ-

нок»; В. Бианки «Рассказы о животных». 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, ан-

тонимов,  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки. Сказки (о животных, бытовые, волшеб-

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

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение,инсценирование, создание соб-

ственного текста на основ  по серии иллюстраций к произведению. 

 

2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания зву-

чащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий.  

Чтение вслух. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпиче-

ских и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.  

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений Умение находить в тексте необ-

ходимую информацию 

Работа с разными видами текста. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Участие в 

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

седы, используя текст.  

Библиографическая культура. 
Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.  

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
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Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

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

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов Рос-

сии).  

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие 

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

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, по-

дробный пересказ эпизода; деление текста на части.   

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Опреде-

ление главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова.  

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно зада-

вать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению  

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

по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

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

Короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ 

вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубеж-

ной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Осень пришла  

Вспомним лето  

С. Щипачѐв «Подсолнух»; И. Суриков «Степь»; И. Соколов-Микитов «Вертушинка»; О. Дриз «Кончилось лето». 
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Здравствуй, осень  

М. Пришвин «Полянка в лесу»; А. Майков «Осень»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…»; К. Паустовский «Прощание с летом». 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский «Пчѐлы и муха»; А. Барто «Вам не нужна сорока?»; С. Акса-

ков «Осень»; В. Берестов «Урок листопада». 

Народные песни, сказки, пословицы  

Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бережку», «Заинька, где ты был-побывал…»; шотландская 

народная песня «Спляшем!»; чешские народные песни: «Разговор лягушек», «Сенокос»; английская народная песня «Дом, который постро-

ил Джек». 

Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из то-

пора»; ненецкая сказка «Кукушка»; татарская сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь — плохо, вместе — хорошо»; лезгинская сказ-

ка «Как проверяется дружба». 

Колыбельные песни разных народов. Русская колыбельная «Берѐзонька скрип, скрип…»; сербская колыбельная «Нашей Любице…»; ла-

тышская колыбельная «Спи, усни, мой медвежонок…» 

Сказки народов мира. Индийская сказка «Золотая рыба»; иранская сказка «Счастливый мальчик»; сербская сказка «Два ленивца»; хор-

ватская сказка «Век живи — век учись». 

Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об учѐбе. 

Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни: «Уж как я ль мою коровушку люблю…»; «Тень-тень, потетень…»; шведская 

песня «Отличные пшеничные…»; французская песня «Сюзон и мотылѐк». 

Народные сказки. Русская сказка «Снегурочка»; корейская сказка «Дружные братья»; норвежская сказка «Как мальчик к Северному вет-

ру за своей мукой ходил». 

Зимние картины  

И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С. Есенин «Пороша»; А. Пушкин «Опрятней модного 

паркета…»; Н. Сладков «Песенки подо льдом»; С. Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок). 

Загадки о зиме. 

Самостоятельное чтение. Н. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок); С. Есенин «Поѐт зима, аукает…»; М. Пришвин «Птицы под 

снегом». 

Авторские сказки  

К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; братья Гримм «Храбрый портной», «Маленькие человечки»; И. Токмакова 

«Гном»; Х.К. Андерсен «Оле-Лукойе» (главы); А. Толстой «Золотой ключик» (главы); С. Хопп «Волшебный мелок» (главы); Н. Носов 
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«Приключения Незнайки и его друзей» (главы); Б. Заходер (из Ю. Тувима) «Про пана Трулялинского»; Дж. Родари «Волшебный барабан»; 

С. Седов «Два медведя»; О. Дриз «Очень Высокий Человек». 

Самостоятельное чтение. Дж. Крюс «Колдун в чернильнице»; Р. Киплинг «Откуда у кита такая глотка». 

Писатели о детях и для детей  
Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю…», А.Майков «Спи, дитя моѐ, усни…»;  И. Токмакова  «Как на горке — снег, 

снег…»; О. Дриз «Нашумелись»; А. Барто «Колыбельная», «Олень», «Снегирь»; Н. Носов «Фантазѐры», «Живая шляпа»; С. Маршак  «Чего 

боялся Петя?»;  О. Кургузов «Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. Толстой «Косточка», «Птичка»; А. Гайдар «Совесть»; В. Дра-

гунский «Друг детства»; В. Осеева «Волшебное слово»; Л. Пантелеев «Трус»; В. Железников «Рыцарь»;  А. Алексин «Первый день»; С. 

Маршак «Друзья-товарищи». 

Самостоятельное чтение. В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное». 

Весеннее настроение  

Русские народные песни: «Идѐт матушка-весна…», «Призыв весны», «Сад»; А. Плещеев «Птичка», «Весна» (отрывок); В. Вересаев «Пе-

релѐтные птицы»; А. Пушкин «Только что на проталинах весенних…»; А. Толстой «Весна»; Саша Чѐрный «Зелѐные стихи»; Л. Милева 

«Синяя сказка»; О. Кургузов «Мы пишем рассказ»; Б. Заходер «Что красивей всего?». 

Самостоятельное чтение. Народные песни «Весна-красна», «Вырастай, яблонька»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится…»; О. Дриз «Зелѐ-

ная карета»; М. Пришвин «Трясогузка». 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) 

– узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, устное 

словесное рисование. 

 

3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
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Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания зву-

чащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий.  

Чтение 

Чтение вслух. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением зна-

ков препинания.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений).  

Работа с разными видами текста. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Участие в 

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

седы, используя текст.  

 

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), описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв 

в мини-сочинениях (повествование.) 

Библиографическая культура. Книга учебная, художественная, справочная.  

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

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

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

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

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов. Самостоятельное воспро-

изведение текста с использованием выразительных средств языка: пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Подробный пересказ текста: деление текста на части, определение главной мысли каждой части, озаглавливание каждой части Само-

стоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволя-

ющих составить рассказ о герое). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 
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Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей.  

Круг детского чтения 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

 «Уж небо осенью дышало…»  
К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к другу»; И. Бунин «Листопад»; Н. Рубцов «У сгнившей лес-

ной избушки…» 

Самостоятельное чтение. Осень в произведениях русских писателей. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя роза»; А. 

Жигулин «Загорелась листва на березах…» 

Народные сказки  

Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; литовская сказка «Жаба-королева»; таджикская сказка 

«Птица Кахна»; китайская сказка «Как юноша любимую искал». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «Царевна- лягушка»; казахская сказка «Мастер Али».  

Поэтические страницы  

А. Пушкин «У лукоморья дуб зелѐный…»; Ю. Мориц «Песенка про сказку»; немецкая баллада «Маленький скрипач»; Г. Сапгир «Сны». 

Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «У чудищ»; С. Островой «Сказки».  

О мужестве и любви  
В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Ещѐ про Мальку»; И. Тургенев «Воробей»; Н. Гарин-Михайловский «Тѐма и 

Жучка»; Л. Толстой «Прыжок». 

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Белогрудка»; Е. Винокуров «Со мной в одной роте».  

«Зимы ждала, ждала природа…»  
С. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот год осенняя погода…», «Зимнее утро», «Зимняя дорога»; Ф. Тютчев «Чародейкою зи-

мою». 

Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый снег»; А. Твардовский «Утро»; М. Пришвин из книги «Глаза земли». 

Авторские сказки  
А. Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях»; Х. К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; Л. Толстой «Царь и рубаш-

ка». 

Самостоятельное чтение. Х. К. Андерсен «Штопальная игла»; С. Седов «Король красуется». 

Басни  
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О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л. Толстой «Отец и сыновья», «Лгун»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», 

«Слон и Моська», «Две Бочки». 

Пословицы. 

Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»; И. Крылов «Мышь и Крыса». 

Братья наши меньшие  

А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. Паустовский «Кот Ворюга». 

Самостоятельное чтение. Саша Чѐрный «Ослѐнок»; А. Куприн «Завирайка». 

О совести и долге  
Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; А. Кешоков «Мне больно, мальчики»; К. Паустовский «Тѐплый 

хлеб». 

Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый человек». 

Весна пришла  
Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берѐзонька»; А. Фет «Весенний дождь», «Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. При-

швин «Лесная капель».  

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз «Как сделать утро волшебным». 

И в шутку, и всерьѐз  
Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в супницу»; С. Маршак «Про двух сосе-

дей», «Старуха, дверь закрой!»; М. Зощенко «Великие путешественники». 

Самостоятельное чтение. А. Усачѐв «На чѐм держится Земля»; А. Дорофеев «Укушенные». 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, ан-

тонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ). Прозаиче-

ская и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

 Басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: инсценирование, создание собственного 

текста на основе репродукций картин художников. 
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4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учеб-

ному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Работа с разными видами текста.Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и 

их сравнение. Определениецелейсозданияэтихвидовтекста.Особенности фольклорного текста. 

 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга учебная, художественная, справочная. Типы книг (изданий): 

книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопе-

дии). 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Алфавитный каталог. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации по-

ведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 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 персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

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

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде Описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, поз-

воляющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситу-

аций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Деление текста на части. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Определение микротем. Определение главной мысли каждой части и всего текста, 
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Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов бы-

лин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

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

(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных  

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий 

В вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художе-

ственному тексту). 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: в мини-сочинениях (повествование,  

Круг детского чтения 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Мифы  

Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты»; древнегреческий миф «Нарцисс и Эхо»; славянские мифы. 

Самостоятельное чтение. Древнегреческий миф «Царь Мидас». 

Народные сказки  
Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», «Мужик и царь»; армянская сказка «Портной и царь»; итальянская сказ-

ка «Кола-рыба». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «По колено ноги в золоте»; индийская сказка «Искусный ковровщик». 

Былины  
«Как Илья из Мурома богатырѐм стал»; «Илья Муромец и Соловей Разбойник»; А. Толстой «Илья Муромец». 

Самостоятельное чтение. Н. Асеев «Илья»; былина: «На заставе богатырской». 

Авторские сказки  

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; К. Чапек «Случай с русалками»; Р. Киплинг «Рикки-Тики-Тави»; Н. Гумилѐв «Маркиз де Карабас». 

Басни  

И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», «Любопытный»; Эзоп «Ворон и лисица». 
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Самостоятельное чтение. И. Крылов «Лисица и виноград»; И. Дмитриев «Рысь и кот»; А. Измайлов «Филин и чиж»; Томас де Ириарте 

«Утка и змея»; Циприан Годебский «Дуб и деревца». 

Слово о родной земле  

Ю. Яковлев «Мама»; М. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива…»; С. Есенин «С добрым утром!»; М. Пришвин «Моя родина»; 

И. Северянин «Запевка»; И. Никитин «Русь». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя родина». 

О прошлом Родины  

«Повесть временных лет»; А. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»; народная историческая песнь «Сборы польского короля на Русь»; К. Ры-

леев «Иван Сусанин». 

Самостоятельное чтение. Ф. Глинка «Москва». 

Прошла по земле война  

А. Ахматова «Мужество»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; А. Твардовский «Рассказ танкиста».  

Самостоятельное чтение. К. Симонов «Майор привѐз мальчишку на лафете…»; А. Ахматова «Памяти друга». 

О добре и красоте (13 ч) 

А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелѐный ельник у дороги…»; Н. Некрасов «Саша»; К. Паустовский «Корзина с еловыми шиш-

ками»; А. Майков «Мать»; Х. К. Андерсен «Соловей»; А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…» 

Самостоятельное чтение. С. Есенин «Черѐмуха»; Б. Пастернак «Тишина». 

Мир детства  
Н. Некрасов «Крестьянские дети»; Л. Толстой «Детство» (главы); И. Бунин «Детство»; Марк Твен «Приключения Тома Сойера» (глава); 

В. Солоухин «Ножичек с костяной ручкой»; М. Цветаева «Наши царства»; Р. Стивенсон «Страна кровати»; А. Чехов «Мальчики». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Детство»; И. Суриков «В ночном». 

Удивительные приключения  
Р. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена» (главы); Д. Свифт «Путешествие Гулливера» (отрывок). 

Самостоятельное чтение. Т. Крюкова «Хрустальный ключ» (главы). 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, ан-

тонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 

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

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция).  
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Описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Изложение с элементами сочинения 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, дра-

матизация; создание собственного текста на основе репродукций картин художников.Создание собственного текста на основе художе-

ственного произведения (текст по аналогии),Нормы письменной речив мини-сочинениях (повествование).Создание собственного текста на 

основе на основе личного опыта. 

Знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных свя-

зей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий).  
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждого раздела и основных  видов 

учебной деятельности обучающихся 

 

Название раздела Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 класс 

Обучение грамоте 

Фонетика 

Слово и предложение 

Развитие речи 

 

42 

Осознавание алфавита как определѐнной последовательности букв и воспроизведение его. Восстановле-
ние алфавитного порядка слов.  
Различение звуков (разных их качеств) и буквы. Различение гласных и согласных звуков.  
Классификация ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных звуков (парных и непар-
ных), твѐрдых и мягких согласных звуков (парных и непарных).  
Объяснение (характеристика) особенностей  гласных, согласных звуков.  
Уточнение особенностей разных звуков в ярком зрительном образе путѐм многократного обращения к 

звуковому столбику. Определение звука по его характеристике. Соотношение звука и его характеристи-

ки. Устная характеристика звука. Группировка звуки по заданному основанию.  
Оценивание правильности предложенной характеристики звука, умение находить допущенные в ней 
ошибки.  
Нахождение (из ряда предложенных) слова с заданными характеристиками. 

Чтение и составление звуковой схемы слова. Анализ заданной звуковой схемы слова. 

Соотношение звучащего слова с его звуковой схемой.  
Решение звукобуквенной проблемы («Давайте найдѐм, как обозначаются эти звуки в звуковом столби-
ке!»)  
Деление слова на слоги. 

Соблюдение орфоэпической нормы речи. 

Аудирование (слуша-

ние) 
3 

Воспринимать  на  слух сказку, рассказ, стихотворение. 

Различать на слух произведения разных жанров (стихотворение, рассказ, сказка). 

Сравнивать произведения по теме, жанру, авторской принадлежности. 

Группировать изученные произведения по теме и жанру, жанру и авторской принадлежности, по 

теме и авторской принадлежности. 

Моделировать обложку (указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему). 
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Чтение:  

-чтение  вслух 

‐  чтение про себя 

‐  работа с раз-

личными  

‐  видами текста 

‐  библиографи-

ческая  

‐  культура 

‐  работа с тек-

стом  

‐  художественно-

го  

‐  произведения  

‐  работа с учеб-

ными,  

‐  научно-

популярными и  

‐  другими тек-

стами 

11 

Читать вслух по слогам и целыми словами (правильно, с выделением ударного слога). 

Читать выразительно скороговорки, загадки, потешки, сказки и рассказы 

по образцу (выразительное чтение учителя). 

Читать по ролям небольшие сказки, рассказы, шутки. 

Осваивать умение читать молча (про себя) под руководством учителя. 

Отличать текст  от  набора предложений. 

Определять абзацы и части текста. 

Характеризовать текс т с точки зрения структуры: абзацы, наличие диалога в тексте. 

Сравнивать произведения разных тем и жанров. 

Учиться пересказывать подробно и сжато по готовому плану. 

Соотносить иллюстрации с эпизодами произведения 

Объяснять соответствие заглавия содержанию произведения. 

Оценивать поступки герое в произведений с нравственно-этической точки зрения. 

Высказывать своѐ суждение о героях и их поступках. 

«Вычитывать» из текста авторскую точку зрения, объяснять свою 

Перечитывать текст и находить информацию о предметах, явлениях 

Характеризовать книгу: называть книгу (фамилию автора и заглавие), рассматривать иллюстрацию на 

обложке. 

Определять жанр и тему. 

Говорение (культура 

речевого общения) 
3 

Находить в тексте произведения диалоги героев. 

Инсценировать и читать по ролям произведения с диалогической речью. 

Конструировать высказывание : (ответ) на вопрос о произведении и его содержании, о героях и их по-

ступках. 

Создавать небольшие рассказы или истории о героях изученных произведений. 

Письмо (культура 

письменной речи) 
3 

Высказывать своѐ отношение к литературному произведению (Что нравится? Почему?) и обосновывать 

его. 

Находить в произведении описания героев, предметов или явлений. 

Круг детского 

чтения 
 

Сравнивать произведения разных жанров. 

Классифицировать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности. 
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Сравнивать книг и с художественными произведениями, с книгами с научно-популярными произведения-

ми. 

Определять жанры и темы книг (если таковые обозначены). 

Классифицировать книги по темам и жанрам. 

Литературоведческая 

пропедевтика (прак-

тическое освоение) 

2 

Осваивать литературоведческие понятия: жанр, тема, произведение, текст, заглавие, фамилия автора. 

Кратко характеризовать жанры (сказка, рассказ, стихотворение). 

Использовать в речи  литературоведческие понятия. 

Творческая деятель-

ность обучающихся 

(на основе литератур-

ных произведений) 

2 

Анализировать текст и распределять роли, читать выразительно роль выбранного героя (голос, мими-

ка, жесты). 

Моделировать «живые картины» к изучаемым произведениям. 

Конструировать содержание описания картин к произведению или отдельным эпизодам. 

Интерпретировать текст  произведения: пересказ от лица одного из героев произведения. 

 Высказывать свою точку зрения о героях изученного произведения.  

Создавать небольшие истории о героях или с героями изученных произведений 

Итого  66  

2 класс 

Аудирование (слуша-

ние) 
10 

Воспринимать литературные произведения (чтение учителя или одноклассников или самостоятельное 

чтение). 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

Сравнивать произведения разных жанров, произведения одного автора, произведения по темам и жан-

рам. 

Классифицировать произведения по теме (о родине, о детях, о животных, о природе и т. Д.), по жанру и 

теме, по авторской принадлежности. 

Моделировать обложку к изучаемому произведению (фамилия автора, заголовок, жанр и тема). 

Формулировать    вопросы    по  содержанию произведения и высказывания о произведении и героях. 

Различать произведения по жанру (сказка, рассказ, стихотворение) и темам (о родине, о детях, о приро-

де, о животных). 

Использовать в  речи  слова:  жанр,  тема, заголовок, название произведения, герой произведения. 

Чтение: 

‐  чтение вслух 
 Читать вслух целыми словами (с выделением ударного слога). 
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‐  чтение про себя 

‐  работа с раз-

личными видами  

‐  текста 

‐  библиографи-

ческая культура 

‐  работа с тек-

стом  

 

Упражняться в чтении многосложных слов по слогам (пример: приглянувшийся). 

Учиться читать с л о в а в соответствии  с  орфоэпическими нормами: что, чтобы, сегодня, ко-

нечно, первого и т. д. 

Читать выразительно загадки, сказки, небольшие рассказы, отрывки 

или абзацы по образцу в соответствии со знаками препинания с нужной интонацией (грустно, весело и т. 

д.). 

Овладевать умением читать молча абзацы, отрывки и небольшие по объѐму произведения: читать и 

держать строку глазами, не шевеля губами. 

Определять жанр и тему прочитанного произведения, уметь правильно называть произведение. 

Пользоваться ознакомительным (первичным) чтением в работе с новым произведением, книгой. 

Использовать поисковое чтение для получения информации о герое, его поступках, а также о произве-

дении и книге. 

‐  художественно-

го произведения  

‐  работа с учеб-

ными, научно- 

‐  популярными и 

другими текстами 

52 

Выделять в тексте описания картин природы, предметов, героев. 

Сравнивать повествование и описание в текстах произведений разных жанров. 

Различать учебный, художественный и научно-популярный тексты (практически). 

Выделять до чтения название произведения (фамилия автора, заголовок). 

Сравнивать тексты сказок , рассказов, стихотворений по форме и структуре. 

Характеризовать (аргументированно) структуру текста (части, абзацы, присказки, зачины).  

Соотносить иллюстрации с отрывком или эпизодом из текста. 

Использовать в речи понятия: текст, произведение, абзац, часть, название произведения, часть текста, 

главная мысль 

Объяснять соответствие заглавия содержанию произведения. 

Выделять особенности художественного текста: образность, эмоциональность, авторская позиция в 

оценке героев и их поступков, чувства (любовь, ненависть, дружба и т. п.). 

Понимать и находить в тексте слова, характеризующие отношение автора к героям, выделять его речь и 

еѐ языковые особенности. 

Осознавать и объяснять понятия: Родина, честь, дружба, правда, честность и т. д. 

Сравнивать героев и анализировать их поведение с точки зрения морали. Рассказывать о героях произ-

ведений и выражать своѐ отношение к ним. Составлять высказывание ( 2 – 3 предложения) о произве-

дении, о герое. 



42 

 

Оценивать героев: описание, речь, отношение к другим героям и т. д. 

Сравнивать фольклорные произведения по жанру, теме, сюжету. 

Сравнивать сказки литературные и фольклорные. 

Классифицировать произведения по темам, жанрам и авторской принадлежности. 

Определять  положительных  и отрицательных героев, аргументировать своѐ принадлежности. 

Находить в дет ских журналах произведения  по  изучаемой   теме, ж а н р у и л и а в т о р с к о й 

принадлежности 

 мнение. 

Воспроизводить текст произведения (пересказ подробный и краткий) 

Выделять особенности научно- популярного текст а : на личие и н ф о р м а ц и и , о т с у т с т в и 

е эмоционально-оценочных суждений в тексте. 

Сравнивать научно- популярные произведения по жанрам (сказка и рассказ) и темам. 

Пересказывать текст о предметах, животных, человеке или явлении природы, точно излагая факты. 

Собирать информацию и оформлять еѐ в виде схем и таблиц 

 
Читать учебные тексты и выделять необходимые сведения или учебные задачи. 

Характеризовать п о н я т и е и подтверждать примерами из текста (статьи, вывода) 

 
Характеризовать  книгу:  название ( фамилия автора и заглавие), определять тип книги ( книга- 

произведение или книга-сборник), когда и где издана (титульный лист). Определять жанр и тему книги. 

Моделировать о бл ож к и к н и г и 

находить книги по модели. Отбирать к н и г и п о з а д а н н о й модели. 

Выбирать книгу по теме или жанру, п о ж а н р у и а в т о р с к о й 

Говорение (культура 

речевого общения) 
22 

Находить и выделять в тексте произведения диалоги и полилоги героев, обращения, реплики. 

Конструировать диалог с учителем и одноклассниками о произведении, героях. 

Формулировать вопросы о произведении, книге и ответы на них. Инсценировать отрывки из произведе-

ний. 

Читать по ролям диалоги и полилоги героев произведений. 

Находить в произведениях монологи автора, героев. 
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Высказывать своѐ отношение о произведении, книге, героях произведений в виде монолога (3–4 

предложения). 

Доказывать свою точку зрения.  

Пересказывать тексты произведений кратко или подробно по готовому плану. 

Использовать в речи литературоведческие понятия (диалог, реплика, монолог, обращения), сло-

ва-приветствия, выражения благодарности, вежливости. 

Письмо ( культура 

письменной речи) 
9 

Читать самостоятельно небольшие по объѐму произведения фольклора и детской литературы. 

Сравнивать художественные произведения в стихотворной и прозаической формах: по темам, жанрам, 

интонационному рисунку (темп и тон). 

Находить в  текстах  произведений  повествования и описания и указывать их особенности. 

Находить в авторском тексте слова и предложения, которые пропущены в отрывках текста, и вписывать 

их. 

Находить и вписывать пропущенные обращения, сравнения, эпитеты, синонимы 

Круг детского 

чтения 
 

Сравнивать произведения фольклора 

нардов мира, произведения фольклора и авторские произведения. Моделировать обложки к изученным 

произведениям и объяснять особенности модели (тема, жанр, авторская принадлежность). Классифици-

ровать  изученные произведения по форме (стихотворная и прозаическая), или жанру, или теме, или ав-

торской принадлежности. 

Выбирать и читать книги по изучаемому разделу. 

Находить в детском журнале произведения  по  теме,  жанру  или  авторской принадлежности ; инфор-

мацию об авторах. 

Литературоведческая 

пропедевтика (прак-

тическое освоение) 

 

3 

Ориентироваться в литературоведческих   понятиях  и использовать их в речи. 

Составлять модели разножанровых произведений, сравнивать модели по жанрам, темам, авторской 

принадлежности. 

Сравнивать произведения по форме текста. 

Классифицировать произведения по следующим признакам: авторская принадлежность (народные или 

литературные); тема, жанр. 

Творческая деятель-

ность обучающихся 
6 

Анализировать произведение,  распределять роли в произведении, читать р о л ь в соответствии с вы-

бранным образом. 
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(на основе литератур-

ных произведений) 

 

Моделировать «живые картины» к отдельным эпизодам по типу стоп- кадра. 

Конструировать описание картин к отдельным эпизодам. 

Интерпретировать текст  произведения : пересказывать от имени героя, автора. 

Высказывать свою точку зрения об изученных произведениях. 

Аргументировать своѐ отношение к героям положительным и отрицательным. 

Объяснять точку зрения автора и главную мысль произведения. 

Создавать индивидуально, в парах или группах истории о героях произведений, комиксы с героями 

произведений. 

Оформлять коллективно или в группах книжки- самоделки с материалами учащихся (моделями, книга-

ми, рисунками и т. д.) 

Итого  102  

3 класс 

Аудирование (слуша-

ние) 
6 

Воспринимать на слух произведения фольклора (сказки, былины, песни, загадки), понимать их содер-

жание, определять жанр. 

Слушать и слышать прозаические и стихотворные тексты художественных произведений, воспри-

нимать и эмоционально реагировать на художественное слово, поэтические произведения. 

Определять  жанр и тему прослушанного произведения, понимать  его содержание и аргументиро-

вать свою   эмоциональную реакцию на произведение. 

Выделять информацию в научно- популярных и учебных текстах. 

Определять порядок ( алгоритм) учебных действий для выполнения заданий и упражнений  к про-

слушанным текстам произведений. Формулировать вопросы к прослушанным произведениям, слу-

шать вопросы учителя и ответы одноклассников и дополнять их. 

Чтение:  

‐  чтение вслух 

‐  чтение про себя 

‐  работа с раз-

личными видами 

текста 

‐  библиографи-

ческая культура 

69 

Читать  вслух  целыми словами, словосочетаниям и  речев ы м и звеньями правильно, с пониманием 

читаемого произведения. Темп чтения не менее 60 слов в минуту. 

Читать тексты  произведений фольклора, отечественных  и зарубежных писателей с соблюдением 

знаков препинания, расстановкой пауз и выделением ключевых слов в предложениях. 

Находить в тексте слова с трудными звукосочетаниями, с подвижным и неподвижным ударением и 

уточнять их правильное произношение по словарю или у учителя. 

Соблюдать орфоэпические правила произношения слов: что, чтобы, конечно, сегодня, белого и т. д. 

Читать  выразительно  тексты произведений по образцу в соответствии с интонационным рисунком 
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‐  работа с тек-

стом художествен-

ного  

‐  произведения  

‐  работа с учеб-

ными, научно-

популярными и  

‐  другими тек-

стами 

произведения. 

Использовать   алгоритм  (памятку) работы над выразительностью чтения  произведений,  отрывков 

или эпизодов. 

Выбирать и использовать интонационные средства выразительности: тон,  темп,  паузы  и логические 

ударения. 

Отрабатывать умение читать  молча абзацы, отрывки. 

Контролировать  чтение  молча ( исключать речедвижение и фиксацию читаемой строки линейкой 

или пальцем). 

Определять жанр и тему произведения до чтения, используя просмотровое чтение молча. 

Пользоваться умением читать молча для первичного (ознакомительного) чтения нового произведения. 

Использовать умение читать  молча для поиска информации в произведении, для работы со струк-

турой текстов разно-жанровых произведений, вошедших в круг чтения третьеклассников. 

Пользоваться поисковым чтением и умением читать молча для работы с текстом произведений, состав-

ления плана, выделения смысловых частей и эпизодов. 

Находить в произведении описания, повествования и рассуждения, пользуясь умением читать молча. 

Выделять  название  произведения (фамилия автора и заглавие), смысловые части, озаглавливать 

каждую часть.  

Определять особенности текста и характеризовать его: по структуре, иллюстрации, заглавию, автор-

ской принадлежности. 

Самостоятельно читать, определять жанр, тему и главную мысль произведения. 

Анализировать  структуру  текста: выделять смысловые части , определять их главную мысль и оза-

главливать, составлять план. 

Сравнивать тексты художественных, научно-популярных произведений и определять особенности каж-

дого (структура, цель, художественные особенности). 

Учиться воспроизводить текст  произведения, пользуясь алгоритмом учебных действий: читать 

наизусть, читать выразительно наизусть и по учебнику, пересказывать подробно и кратко. 

Отвечать    на     вопросы     по содержанию произведения , подтверждая   ответы   словами  из текста 

и подчѐркивая особенности и специфику   текста   (жанр,  тема, форма, язык автора). 

Анализировать и сравнивать темы, жанры и авторскую принадлежность произведений стихотвор-

ных и прозаических. 
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Определять тему и жанр произведения. 

Моделировать обложки. Сравнивать модели обложек произведений на одну и ту же тему, но разных 

жанров; одинаковых жанров, но разных по теме; произведений одного и того же автора. 

Сравнивать самостоятельно созданные  модели  с  готовыми о б р а з ц а м и . Дополнять м од е л и , 

исправлять неточности и ошибки. 

Определять главную мысль произведения, отвечать на вопросы к тексту произведения, находить в 

тексте слова и предложения, подтверждающие главную мысль. 

Делить текст на смысловые части, озаглавливать каждую часть , составлять план. 

Овладевать умением составлять план любого текста, пользуясь алгоритмом учебных действий. Учиться 

пересказывать т е к с т произведения, эпизода подробно или кратко, следуя алгоритму учебных дей-

ствий. 

Пересказывать текст кратко , выделяя основные сюжетные линии и факты. 

Сравнивать образы положительных и отрицательных героев произведения. 

Анализировать и выделять образ главного героя. 

Характеризовать героев  и  их по ступки, подтверждая ответ словами из текста произведения. 

Работать с иллюстрацией , объяснять  еѐ  значение   для   понимания произведения, сравнивать своѐ 

представление о прочитанном с иллюстрацией, высказывать   своѐ   мнение   о  соответствии иллю-

страции произведению. 

Сравнивать иллюстрации разных художников  к  одному   и   тому   же произведению, выделять их 

особенности.  

Воспринимать художественный текст адекватно его эмоционально- 

нравственному содержанию. Выделять особенности  художественного текста: эмоции и чувства героев 

произведения, чувства и переживания автора произведения, воздействие произведения на читателя. 

Понимать и объяснять заглавие произведения, его соответствие содержанию произведения. 

Объяснять поступки героев с точки зрения морально-этических норм, выражать своѐ отношение к по-

ступкам героев и объяснять его. 

Осознавать и объяснять понятия: Родина, любовь,  зло,  добро,  ложь,  честь , честность, гордость , ми-

лосердие, гуманизм, доброта. 

Рассказывать о героях произведений (портрет, поступки,  чувства, состояния), используя художе-

ственные средства. 
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Определять авторское отношение к героям. 

Определять героев положительных и отрицательных, анализировать их поступки. 

Сравнивать образы положительных и отрицательных героев в табличной форме. 

Характеризовать героев, используя данные из таблиц. 

Пересказывать произведение подробно (с учѐтом всех сюжетных линий); кратко (сжато, с выделением 

основных сюжетных линий ) ; выборочно ( описание героя произведения, места события, обстанов-

ки); по иллюстрациям. 

Формировать умение пересказывать произведения (подробно, кратко, выборочно), пользуясь алгорит-

мом учебных действий.  

Сравнивать произведения со сходными сюжетами по жанру, авторской принадлежности, форме, сред-

ствам выразительности. 

Выделять особенности научно- популярных текстов: изложение фактов, достоверное описание 

предмета  или  явления,  связь   с окружающими предметами и явлениями,   выводы   (Что  нового 

узнали ? Какую информацию содержит текст? В какой форме она представлена?). 

Определять жанр, тему и авторскую принадлежность научно-популярных произведений. 

Составлять таблицу с указанием фактов, изложенных в тексте, указывать фамилию автора и заголовок, 

определять жанр и тему. 

Пересказывать кратко, выделяя только фактическую информацию. Самостоятельно работать  с учеб-

ными текстами в учебниках литературного чтения, русского языка, математики, окружающего мира: чи-

тать текст, выделять задачи, прав ила, алгоритмы учебных действий. 

Характеризовать понятия, давать определения. 

Составлять алгоритмы учебных действий (чтения вслух и молча, краткого и подробного пересказов)  

Характеризовать книгу: анализировать структуру (обложка, титульный лист, иллюстрации, содер-

жание, аннотация, выходные данные), тип книги, название (фамилия автора и заголовок). 

Моделировать обложки книг (автор, заглавие, жанр, тема), сравнивать и дополнять модели книг, под-

бирать книги к моделям. 

Пользоваться библиотечным фондом. 

Выбирать книги по каталогу, в открытом доступе по алфавитному указателю. 

Находить в книге  нужную информацию, пользуясь аппаратом книги, иллюстрациями, таблицами, схе-

мами. 
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Читать дополнительно произведения  в  хрестоматии  по  изучаемой  те ме ( разделу ) и работать с 

текстом произведения. 

Самостоятельно читать детские газеты и журналы в читальном зале библиотеки. 

Выполнять проекты индивидуально, в парах и группах: собирать информацию  о  книгах   и   авторах, 

обрабатывать собранную      информацию, проводить  презентации, участвовать в конкурсах и вы-

ставках  

Говорение (культура 

речевого общения) 
18 

Пользоваться поисковым чтением: 

находить в тексте диалоги, монологи, полилоги героев, выделять реплики, обращения, слова, подчѐрки-

вающие особенности характера героев произведения. 

Формулировать вопросы и ответы о произведении, героях, авторе. 

Читать  по  ролям   диалоги, полилоги ,  монологи  героев произведений; инсценировать эпизоды. 

Участвовать в диалоге с  учителем или одноклассникам и о произведении, героях, книге. Вести беседу 

в паре, в группе на тему прочитанного произведения. 

Участвовать в обсуждении произведений, книг, героев. Использовать в речи понятия: диалог, монолог, 

реплика, вопрос и слова вежливого обращения. 

Высказывать свое суждение о произведениях, книгах в виде монолога (3–5 предложений). 

Готовить сообщение в форме монолога об авторе произведения или о книге в форме монолога в каче-

стве проекта. 

Письмо (культура 

письменной речи) 
3 

Знакомиться с образцам и письменной  речи:   произведениями классической литературы отечествен-

ных и зарубежных писателей; определять особенности языка писателя (2–3 существенных признака). 

Сравнивать письменную речь прозаических и стихотворных произведений. 

Анализировать текст произведения; находить в нѐм описания, повествования, рассуждения. 

Конструировать  разные  типы текста: описание героя , повествование (рассказ о поступке героя), рас-

суждение о той или иной ситуации, описанной в произведении (мини-сочинение). 

Использовать в письменной речи обращения, сравнения, эпитеты, синонимы, антонимы и предложения 

из произведений. 

Писать отзывы о произведениях, героях, книгах. 

Круг детского 

чтения 
 

Сравнивать произведения фольклора 

народов России, сказки и былины русского народа. 

Сравнивать былины в обработке и в пересказе, выделять особенности былинного стиха. 
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Сравнивать русскую народную сказку с загадками, немецкую (братьев Гримм) и башкирскую (в пере-

сказе А. Платонова). 

Классифицировать скороговорки по особенностям построения текстов, используя материал учебника и 

учебной хрестоматии. 

Определять тему пословиц, их прямой и скрытый смысл. 

Участвовать в конкурсе «Знатоки пословиц» и проектной деятельности 

«Народная мудрость». 

Различать виды загадок, народные и авторские. 

Сочинять загадки о предметах, явлениях природы, животных. 

Участвовать в проектной деятельности на тему «Мир загадок»: собирать, загадки, классифицировать, 

оформлять к н и г и - с а м од е л к и , представлять результаты на конкурсах, праздниках, библиотечных 

уроках. 

Анализировать тексты сказок с загадками, понимать особенности сюжета. 

Моделировать обложки к произведениям: определять жанр, тему, указывать фамилию автора и заголо-

вок. 

Сравнивать модели к произведениям одного автора, но разным по жанру и теме. 

Составлять, заполнять таблицы, схемы, списки произведений одного автора; произведений разных ав-

торов на одну тему; произведений одного жанра разных авторов. 

Классифицировать стихотворения русских поэтов по темам (о Родине, о природе, о животных, о детях 

или людях и т. д.). 

Сравнивать прозаические произведения о детях, о животных, о природе отечественных и зарубежных 

писателей.  

Объяснять особенности художественных, научно - популярных, исторических и фантастических рас-

сказов. 

Сравнивать рассказы Л. Пантелеева, М.М. Пришвина, А.И. Куприна и делать аргументированные вы-

воды об их жанровых особенностях. 

Пользоваться справочниками и справочной книгой (алфавитный указатель, словарные  статьи, 

иллюстративные материалы справочника: таблицы, схемы, рисунки, примеры). 

Читать  дополнительно в  хрестоматии произведения  по изучаемой т е м е ( разделу ) и са-

мостоятельно книги из библиотек. Классифицировать изученные произведения по жанру, теме, ав-
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торской принадлежности, форме. 

Читать и использовать информацию из детских журналов и газет (печатных и электронных). 

Литературоведческая 

пропедевтика (прак-

тическое освоение) 

 

3 

Различать фольклорные и авторские (литературные) произведения. 

Сравнивать произведения разных жанров, наблюдать и выделять их особенности. 

Различать пословицы по темам, скороговорки по построению и звучанию, сказки по видам (о живот-

ных, бытовые, волшебные). 

Определять жанровые особенности басен, былин. 

Пользоваться средствами выразительности для отработки умения читать выразительно, в соответ-

ствии с интонационным рисунком произведения. 

Выделять строфы, указывать рифмы и строки стихотворения. 
Ориентироваться в литературоведческих понятиях, использовать их в речи. 

Работать с сюжетом произведения и его компонентами.  

Находить в тексте эпитеты, сравнения, метафоры и понимать их функцию в произведении, аргументи-

ровать своѐ мнение. 

Творческая деятель-

ность обучающихся 

(на основе литератур-

ных произведений) 

 

3 

Определять главную мысль произведения и задачу чтения; распределять роли , читать выразительно 

или инсценировать. 

Выразительно читать   кульминационные моменты художественных текстов, выражая своѐ отношение 

к героям. 

Пересказывать произведения подробно и кратко, инсценировать отдельные эпизоды. 

Моделировать «живые картины» к эпизодам и произведениям. 
Выполнять творческие проекты в группах, парах или индивидуально. Самостоятельно распределять и 

планировать свою деятельность. 

Высказывать суждения о героях и их поступках, о произведениях, книге, об авторах произведений. 
Интерпретировать тексты произведений: выбор эпизода и его пересказ от имени автора или героя. 

Итого 102  

4 класс 

Аудирование 

 (слушание) 
8 

Воспринимать тексты про слушанных произведений, адекватно реагировать на содержание произ-

ведения, высказывать своѐ мнение о произведении, уметь выслушивать и уважительно относиться к 

мнению одноклассников и учителя. 
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Воспринимать художественные произведения и учиться соотносить их с произведениями живописи и 

музыки. 

Учиться относиться к литературным произведениям как к словесному искусству. 

Понимать и усваивать  общечеловеческие ценности: гуманизм , справедливость, честность, уважение 

к другим людям и т. д. 

Сравнивать учебный,  художественный  и  научно – популярный тексты, воспринимаемые на слух: 

выделять особенности каждого, устанавливать общие черты и различия. 

Учиться слушать и слышать собеседников, аргументировать свою точку зрения,  признавать мне-

ние одноклассников. 

Воспроизводить основное содержание прослушанного произведения, уметь вести беседу о прослушан-

ном, учиться слушать собеседников и исправлять ошибки в своей речи и речи  одноклассников. Форму-

лировать вопросы по содержанию произведения, о героях и об особенностях их поведения. 

Чтение:  

‐  чтение вслух 

‐  чтение про себя 

‐  работа с раз-

личными видами 

текста 

‐  библиографи-

ческая культура 

‐  работа с тек-

стом художествен-

ного  

‐  произведения  

‐  работа с учеб-

ными, научно-

популярными и  

‐  другими тек-

стами 

63 

Умение читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать прочитанное. Темп чтения вслух — 

не менее 80–90 слов в минуту. 

Читать в соответствии с основными правилами орфоэпии, уметь видеть в  тексте   произведения  

слова   с трудными звукосочетаниями, подвижными постоянным ударением, произносить правильно 

слова, вынесенные в словарь к тексту произведения, проверять звучание непонятных слов по словарю. 

Уметь читать осознанно произведение: темп и тон чтения, соответствующие содержанию и эмоци-

ональной насыщенности произведения; передавать при чтении точку  з рения   автор а ;   ч и тать 

незнакомое произведение осознанно понимать его содержание, показывая 

своѐ отношение к героям и их поступкам. 

Учиться  читать  выразительно: определять задачу чтения, интонационный рисунок, выделять паузы 

и логические ударения, обращать внимание на знаки препинания, слушать и оценивать своѐ чте-

ние. 

Пользоваться алгоритмом учебных  действий для формирования универсального умения читать вы-

разительно. 
Читать молча (без речевых движения) в темпе, позволяющем понимать прочитанное. Темп чтения 

молча (про себя) — не менее 100–130 слов  в минуту. 

Использовать разные виды чтения для решения ученых задач, выполнения заданий к тексту произведе-

ния, поиска ответов на вопросы по содержанию. 
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Пользоваться умением читать молча для ознакомительного  (первичного) чтения учебных  текстов, ху-

дожественных  и  научно - популярных произведений , справочных статей и книг. 

Пользоваться умением читать молча и  разными  видам чтения ( изучающим, поисковым, просмотро-

вым, выборочным) для работы с содержанием произведений, поиска информации, обогащения чита-

тельского опыта и развития интеллекта. 

Уметь пользоваться чтением молча для поиска в  текстах  произведений описаний, повествований, рас-

суждений. 

Использовать умение читать молча для самостоятельного чтения книг по изучаемому разделу, детских 

газет и журналов. 

Определять цели чтения художественных, научно - популярных, учебных текстов: изучающее чте-

ние, поисковое чтение ( выбор нужной  информации),  дополнительное  чтение  по изучаемому

 разделу, самостоятельное чтение по желанию.  

Воспринимать художественные и научно-популярные произведения на слух  и   при  чтении; выделять 

основные смысловые эпизоды, последовательность и логику событий в изучаемых произведениях. 

Определять самостоятельно тему, жанр, авторскую принадлежность, используя знаково-символическое 

моделирование. 

Определять  и сравнивать форму текста (стихотворная    и  прозаическая), специфику художественного, 

научно - популярного, учебного текстов. 

Определять  темы самостоятельно прочитанных произведений, уточнять темы исходя из содержания 

произведения  (о  детях, о дружбе детей, о войне, о дружбе людей, о гуманном отношении к живот-

ным, о добрососедских отношениях, о милосердии и справедливости). 

Сравнивать произведения и книги одного автора по теме и жанру, произведения разных авторов по 

жанру или теме, произведения стихотворные и прозаические одного автора. 

Понимать и объяснять сущность духовно-нравственных ценностей; осознавать понятия ( жизнь, 

ценность жизни,  уважение  к человеку, чувство долга, человеческое достоинство, свобода вероис-

поведания, равноправие, толерантность и др.) и рассуждать о них. 

Оценивать поступки героев и собственные исходя из критериев общечеловеческих ценностей; следо-

вать нравственно-этическим нормам поведения в жизни. 

Самостоятельно работать  с текстом произведения: знакомиться до чтения, читать молча, составлять 

вопросы и отвечать на вопросы к тексту, делить текст на смысловые части, составлять простейший план, 
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определять идею произведения. 

Использовать знаково - символическое моделирование для работы с произведением. 

Составлять и использовать алгоритм учебных действий при самостоятельной работе с новым произ-

ведением. 

Ориентироваться в структуре текст: заглавие, части, главы, абзацы; использовать знания о структу-

ре текста при анализе. 

Аргументировать соответствие заглавия содержанию произведения. 

Уметь слушать вопросы по содержанию произведения, объяснения учителя и ответы одноклассников; 

отвечать на вопросы и подтверждать свой ответ примерами из текста. 

Формулировать вопросы и ответы на вопросы   по   содержанию произведения, высказывать суждения 

о произведении и его героях. 

Уметь пересказывать тексты произведений и эпизоды подробно, кратко и выборочно. Анализировать 

внутри текстовые иллюстрации для более глубокого понимания содержания произведения, соотносить 

иллюстрации с эпизодами произведения, сравнивать своѐ представление о прочитанном с авторским 

текстом и представлением художника (иллюстрацией). 

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выражать своѐ мнение  о литературном произведении, сравнивать литературное произведение с му-

зыкальным и художественным на одну тему. 

Анализировать особенности авторских выразительных   средств, способы эмоционального воздействия 

на читателя и выражения идейно-нравственного содержания. 

Находить средства выразительности, выделять их особенности в произведениях разных жанров, 

объяснять их функцию. 

Адекватно выражать  эмоциональную реакцию на содержание  прослушанного  или прочитанного  

произведения, выделять  особенности  авторского текста . Различать прямое и контекстное значение 

слов. 

Различать и сравнивать образы положительных и отрицательных героев. Находить в тексте портреты 

героев, описание поступков. 

Использовать выборочное чтение для составления плана рассказа о герое, выбора опорных слов и 
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подготовки подробного или краткого рассказа . Использовать умение рассказывать о  героев самостоя-

тельной работе. 

Сравнивать образы героев, авторское отношение к ним;  выражать своѐ 

отношение  к  героям.  

Составлять сопоставительные таблицы. Оперировать понятиями: главные и второстепенные герои про-

изведения, различать положительных и отрицательных героев. 

Пересказывать кратко и подробно произведения, отдельные эпизоды с опорой на алгоритм подготовки 

пересказа. Готовить выборочный пересказ отдельных эпизодов или фрагментов, раскрывающих образ 

героя. 

Работать с сюжетом и его частями, выборочно читать и пересказывать отдельные части  произведе-

ния  (завязка, развитие действия, кульминация, заключение). 

Определять авторское  отношение  к героям произведения, формулировать своѐ мнение о произведении, 

героях и их поступках. Классифицировать художественные произведения по  жанрам,   темам, автор-

ской  принадлежности, составлять таблицы, работать с таблицами и схемами. 

Сравнивать художественные произведения со сходными сюжетами и темами. 

Выделять особенности научно популярных текстов: правдивое и точное описание предметов, явле-

ний, событий. 
Самостоятельно работать с текстами научно-популярных произведений (очерки, воспоминания, расска-

зы и сказки). 

Сравнивать художественные и научно-популярные произведения разных авторов по теме и авторской 

принадлежности. 

Пересказывать подробно научно- популярный текст (описание фактов, предметов, явлений). 

Кратко излагать факты, описывать детали, передавать точную. 

информацию. 

Пользоваться универсальным умением работать с учебными и справочными текстами. 

Находить в тексте конкретные факты и сведения, представленные в явном виде. Познакомиться с исто-

рией книгопечатания и первыми книгами на Руси. 
Различать книги художественные, научно-популярные, справочные, уметь пользоваться ими. 

Уметь работать с аппаратом книги, ориентироваться в структуре учебной книги, самостоятельно 

находить вопросы и задания в учебнике; обращаться к учебнику для самопроверки и самооценки 
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выполненной работы. 

Систематизировать книги по типам, подбирать книги по темам, пользоваться рекомендательными 

списками для  подбора книг в каталоге библиотеки. 

Пользоваться правилами работы с книгами в библиотеке: общаться с библиотекарем, находить нуж-

ную книгу по рекомендательны м указателям и в открытом фонде. 

Пользоваться дополнительной информацией, полученной из самостоятельно прочитанных произ-

ведений и книг по теме. 

Уметь  отбирать и читать произведения и книги по изучаемому разделу. 

Выполнять проекты индивидуально, в парах и группах: составлять план и распределять работу; соби-

рать нужную информацию о книгах, героях книг, авторах; обрабатывать и систематизировать ма-

териал; готовить и проводить презентацию проекта (монолог-сообщение о книге, авторе или на за-

данную тему). 

Говорение (культура 

речевого общения) 
15 

Воспринимать художественное произведение, эмоционально реагировать на него. 

Бережно относиться к авторскому тексту, сохраняя при пересказе особенности авторской речи. 

Наблюдать и выделять в тексте произведения пословицы, устойчивые выражения, диалоги и монологи   

героев, а затем использовать их в речи. 

Уметь вести диалог – обсуждение изучаемого произведения, задавать вопросы по содержанию произ-

ведения, формулировать ответы на вопросы и подтверждать их примерами из произведения; под-

держивать беседу и выражать интерес. 

Читать диалоги героев выразительно, по ролям; инсценировать отдельные эпизоды или произведения в  

группах. 
Уметь конструировать монолог- высказывание о произведении, героях, прочит анных книгах; аргу-

ментировать свою точку зрения по обсуждаемому вопросу. 

Высказывать своѐ суждение о поступках героев, соотносить их с общепринятыми нормами поведения. 

Сравнивать диалоги и монологи героя произведения, выделять в них описания и рассуждения. 

Моделировать диалог или монолог по изучаемому произведению, работая в группах, парами , инди-

видуально. 

Готовить небольшие сообщения (монологи) об авторах произведений, о прочитанных книгах, о резуль-

татах проектной деятельности. 

Использовать в речи понятия : диалог, монолог, вопрос, реплика и формулы вежливости. 
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Письмо (культура 

письменной речи) 
6 

Воспринимать произведения как образцы письменной речи. 
Выделять особенности жанров художественных и научно - популярных произведений. 

Называть особенности стихотворной и прозаической форм записи текста. 

Находить в текстах  произведений  описания, повествования, рассуждения, а также средства  вырази-

тельности: эпитеты , сравнения, синонимы и антонимы. 

Выполнять письменные упражнения с текстами изучаемых произведений в тетрадях: находить в пред-

лагаемых отрывках произведений пропущенные пословицы, эпитеты, сравнения , имена героев и вписы-

вать их. 

Писать небольшие по объѐму творческие письменные работы: рассказ о герое или описание пей-

зажа, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского 

чтения 
 

Сравнивать произведения фольклора по жанрам и темам, выделять особенности народны х  сказ ок . 

Определять  ведущие  идеи, объединяющие произведен я фольклора разных народов. 

Соотносить главную мысль произведения с  предложенными пословицами, подбирать  самостоя-

тельно пословицы к произведению для характеристики поступков героев. 

Называть жанровые признаки басни, сравнивать сюжеты басен, анализировать форму, структуру, объ-

яснять мораль и подбирать пословицы, соответствующие морали басен. Сравнивать басни со схожим 

сюжетом по форме, выделять особенности авторского языка. 
Различать фольклорные и авторские произведения; расширять свои представления о творчестве оте-

чественных и зарубежных писателей-классиков. 
Сравнивать произведения и книги отечественных и зарубежных писателей по темам и жанрам. 

Классифицировать произведения и книги по темам, жанрам, темам и жанрам, темам и авторской при-

надлежности. 

Изучать и дополнительно читать произведения отечественных писателей, определять и уточнять 

темы и подтемы, различать прозаические и стихотворные произведения. 

Работать  с  научно-популярными рассказами, очерками , воспоминаниями. 

Выделять их особенности: точное описание фактов, предметов, людей, явлений природы. 

Читать произведения и книги о приключениях, путешествиях и фантастику. 

Пользоваться научно-популярными и справочными книгами для удовлетворения  познавательного 

интереса   и   решения  различных учебных задач. 

Работать с аппаратом книги (учебной, художественной, научно- популярной, справочной). 
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Уметь составлять краткую аннотацию по образцу, писать отзыв о прочитанном произведении или кни-

ге. 

Воспитывать потребность в чтении детских периодических журналов. Выбор периодического издания 

на основе собственных интересов. 

Уметь находить и читать произведения по изучаемой теме или разделу, находить информацию об 

авторе, произведении или книге в детских периодических изданиях. 

Литературоведческая 

пропедевтика (прак-

тическое освоение) 

 

5 

Сравнивать произведения фольклора: сказка, легенда, былина, пословица, загадка;определять особен-

ности этих жанров. 

Различать сказки бытовые, волшебные и о животных. 
Выделять зачины, повторы , присказки в народных сказках. 

Выделять особенности литературных сказок, сравнивать их с народными сказками; делать выво-

ды. 

Сравнивать сказки отечественных и зарубежных писателей: выделять сходство и различия, определять 

темы, сравнивать героев, оценивать их поступки. Понимать и объяснять значение средств выразитель-

ности, которые использует автор в произведении. 

Использовать в речи средства художественной выразительности при пересказе, в рассказах о героях 

произведения, при создании творческих работ. 
Практически определять жанры литературных произве дений, указывая их особенности. 

Участвовать в анализе произведений, выделять в текстах описания, повествования, рассуждения, диа-

логи и монологи героев. 

Различать прозаические и стихотворные произведения, сравнивать сказки в прозаической и стихо-

творной формах, выделять особенности стихотворных произведений. 

Ориентироваться в литературоведческих понятиях, использовать их в речи при обсуждении произ-

ведения, находить в произведении эпитеты, сравнения, метафоры, аллегории, гиперболы, олицетворе-

ния, синонимы, антонимы. 

Творческая деятель-

ность обучающихся 

(на основе литератур-

ных произведений) 

 

5 

Пересказывать текст произведения выразительно, используя выразительные средства: тон, темп, интона-

цию речи, мимику, жесты. 

Рассказывать произведения (сказка, рассказ) с зачитыванием отдельных отрывков, эпизодов, диалогов 

или монологов героев. 

Читать произведения выразительно вслух с рассказыванием отдельных частей или чтением наизусть 
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ярких моментов. 

Готовить рассказ или сообщение о героях произведений и их поступках с аргументацией своей точки 

зрения. Пересказывать произведение творчески от лица героя или автора, от своего имени. 
Инсценировать отдельные эпизоды произведения, читать по ролям диалоги героев. 

Моделировать «живые картины» к отдельным эпизодам произведения. Восстанавливать деформирован-

ный план в соответствии с сюжетом произведения. 
Словесно описывать картины к отдельным эпизодам или целым произведениям. 

Рисовать иллюстрации к отдельным отрывкам, эпизодам произведений индивидуально или в груп-

пах, оформлять книги- самоделки и школьные газеты (в том числе с использованием компьютера, 

Интернета). 

Выполнять творческие проектные работы по темам  и изучаемым разделам в группах или индивиду-

ально. 

Инсценировать изученные произведения по сценариям, сделанным под руководством учителя, к 

школьным праздникам, конкурсам. 

Создавать небольшие произведения по аналогии (загадки, песни, очерки, рассказы, стихотворения). 

Писать под руководством учителя небольшие сочинения на заданную тему, отзывы о произведениях и 

книгах 

Итого  102 
 

 


