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Раздел 1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1 Достижение личностных результатов  
ФГОС НОО определяет, что личностные результаты – это готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности. Представлены личностные результаты,  соответствующие  ФГОС НОО и  конкретизированные на конец  первого, 

второго, третьего и четвёртого классов с учётом региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области,  которые 

являются основными результатами   ООП НОО  

Личностные результаты освоения ООП НОО 
Требования ФГОС НОО к личностным результатам 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Личностные  результаты с учётом региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 



2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

11) сформированность чувства гордости за историю России и родного края;  

12) сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее членам, традициям; 

13) уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в том числе рабочих и инженерных 

Личностные результаты. 1  класс 

У обучающегося будут сформированы: 

– осознанность своей этнической и национальной принадлежности. 

– владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

– сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее членам, традициям; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

– наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ, историю России и родного 

края; 

– осознанности своей этнической и национальной принадлежности; 

– начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

– уважительного отношения к собственной семье, ее членам, традициям; 

– мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 
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– этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания; 

– уважения к труду других людей, понимания ценности различных профессий, в том числе рабочих и инженерных; 

– навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

2 класс 
У обучающегося будут сформированы: 

– основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ, историю России и родного 

края; 

– осознанность своей этнической и национальной принадлежности; 

– мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

– этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание чувств других людей и сопереживание; 

– мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям; 

– навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ, историю России и родного 

края; 

– начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

– мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

– мотивации к творческому труду, работе на результат, бережного отношения к материальным и духовным ценностям; 

– целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

– уважительного отношения к собственной семье, ее членам, традициям; 

– уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3 класс 
У обучающегося будут сформированы: 

– осознанность своей этнической и национальной принадлежности; 

– целостный, социально ориентированного взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

– уважительное отношения к собственной семье, ее членам, традициям; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

– мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

– этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание чувств других людей и 

сопереживание; 

– самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 



представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

– уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в том числе рабочих и инженерных; 

– сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ, историю России и родного 

края; 

– своей этнической и национальной принадлежности; 

– ценностей многонационального российского общества; 

– гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

– владения начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

– уважительного отношения к собственной семье, ее членам, традициям; 

– мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

– уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

– уважения к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в том числе рабочих и инженерных; 

– эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

– умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

4 класс 
У выпускника будут сформированы: 

– основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ, историю России и родного 

края; 

– осознанность своей этнической и национальной принадлежности; 

– ценности многонационального российского общества; 

– начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

– уважительное отношение к собственной семье, ее членам, традициям; 

– самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

– мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

– уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в том числе рабочих и инженерных; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– осознанности своей этнической и национальной принадлежности; 

– ценностей многонационального российского общества 

– гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

– целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 



религий; 

– сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее членам, традициям; 

– уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

– самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

– мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

– уважения к труду других людей, понимания ценности различных профессий, в том числе рабочих и инженерных; 

– эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

– умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

1.2. Достижение метапредметных результатов освоения учебного предмета  
Метапредметные результаты освоения обучающимися  ООП НОО 

ФГОС НОО определяет, что метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями.  В этом разделе описаны метапредметные результаты 

освоения обучающимися ООП НОО («Формирование универсальных учебных действий»; «Чтение. Работа с текстом»; 

«Формирование ИКТ-компетентности у обучающихся при получении начального общего образования»).  

1.2.1. Планируемые результаты программы «Формирование универсальных учебных действий» 

 

Универсальные 

учебные 

действия / 
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Метапредметные планируемые 

результаты 
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1.2.1.1. Регулятивные 
Целеполагание умение принимать и сохранять учебную задачу +  +  + + + + 

умение в сотрудничестве с учителем учитывать 

выделенные ориентиры действия в новом учебном 

материале 

+  + + + + + + 



Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 
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умение преобразовывать практическую задачу в 

познавательную 

+  +  +  +  

в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи 

+  +  +  +  

Планирование  умение планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане 

+  + + + + + + 

умение учитывать установленные правила в 

планировании способа решения задачи 

+  + + + + + + 

умение различать способ и результат действия   +  + + + + 

Прогнозирование  осуществлять предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия 

+  +  + + + + 

Контроль  умение учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения 

+  +  + + + + 

умение в сотрудничестве с учителем осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по результату 

действия. 

+  + + + + + + 

умение осуществлять констатирующий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания 

+  +  +  +  

Оценка  способность адекватно воспринимать предложения и 
оценку учителей, товарищей, родителей и других 
людей 

+  +  +  +  

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

+  + + + + + + 



Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 
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самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 
так и в конце действия 

+  +  +  +  

Коррекция  умение вносить необходимые коррективы в действие 
после его завершения на основе его оценки и учета 
характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания нового, более 
совершенного результата, использовать запись в 
цифровой форме хода и результатов решения задачи, 
собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках 

+  + + + + + + 

Познавательная 

рефлексия 

умение под руководством учителя начинать и 

выполнять действия и заканчивать их в требуемый 

временной момент, умение тормозить реакции, не 

имеющие отношение к цели. 

+  +  +  + + 

1.2.1.2. Познавательные 
Общеучебные умение под руководством учителя выделять и 

формулировать познавательную цель 

  +  +  + + 

умение самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель 

      +  

умение осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, 

решение практических и познавательных задач с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников, словарей (включая электронные, 

+  +  + + + + 



Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет 

способность структурировать полученные знания +  +  +  + + 

умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ 

+  +  +  + + 

умение осознанно и произвольно строить сообщения 

в устной и письменной форме 

+  + + + + + + 

владеть рядом общих приемов решения задач +  +  + + + + 

способность ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

+  +  + + + + 

владение основами смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров 

+  + + + + + + 

умение выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов) 

+  +  + + + + 

умение определять основную и второстепенную 

информацию 

+  +  + + + + 

освоенность первичных действий в проектной, 

конструктивно-модельной, поисковой деятельности 

в области естественно-математического и 

технического профиля 

+  +  + + + + 

сформированность способностей детей к 

естественно-научному мышлению, техническому 

+  +  + + + + 



Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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творчеству и интереса к техническим 

специальностям 

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий 

+  +  +  +  

произвольно и осознанно владеть общими приемами 

решения задач 

+  +  +  +  

записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов ИКТ 

  +  +  +  

осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет 

  +  +  +  

Знаково-

символические  

умение использовать знаковосимволические средства, 

в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные), для решения задач 

+  +  + + + + 

умение создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач 

+  +  +  +  

Логические умение осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

+  + + + + + + 

умение осуществлять синтез как составление целого 

из частей 

+  +  + + + + 

умение проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям 

+  + + + + + + 

умение осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза 

+  +  +  + + 



Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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умение устанавливать причинноследственные связи 

в изучаемом круге явлений 

+  + + + + + + 

умение представлять цепочки объектов и явлений +  + + + + + + 

умение строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях 

+  +  +  + + 

умение устанавливать аналогии +  +  +  + + 

умение обобщать, т. е. осуществлять генерализацию 

и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи 

+  +  + + + + 

умение выдвигать гипотезы и обосновывать их +  +  +  + + 

умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинноследственных 

связей 

+  +  +  +  

умение осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций 

+  +  +  +  

умение осуществлять синтез как составление целого 

из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты 

+  +  +  +  

Постановка и 

решение проблемы 

формулирование проблемы +  +  + + + + 

самостоятельное создание алгоритмов (способов) 

деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера 

+  +  +  +  



Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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1.2.1.3. Коммуникативные 
Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками  

умение определять цели, функции участников, 

способы взаимодействия 

+  + + + + + + 

умение задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

+  +  +  +  

умение аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

+  +  +  +  

умение учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной 

+  +  +  +  

Постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

умение строить понятные для партнера 
высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет 

+  + + + + + + 

умение с учетом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия 

+  +  +  +  

Разрешение 

конфликтов  

умение учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

+ + + + + + + + 

умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

+  + + + + + + 



Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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умение выявлять и идентифицировать проблему, 

осуществлять поиск и оценку альтернативных 

способов разрешения конфликта, принимать решение 

и реализовывать его 

+  +  +  + + 

способность понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы 

+  +  +  +  

умение продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников 

+  +  +  +  

умение учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию 

+  +  +  +  

Управление 

поведением 

партнера  

умение контролировать, корректировать и оценивать 

действия партнера 

+  +  + + + + 

умение допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии 

+  +  +  + + 

умение формулировать собственное мнение и 

позицию 

+  +  +  + + 

умение осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

+  +  +  +  

Умение выражать 

свои мысли 

умение адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

+  +  + + + + 



Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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сопровождая его аудиовизуальной поддержкой) 

умение строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет 

+  + + + + + + 

умение адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач  

+  + + + + + + 

Владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

владение диалогической формой коммуникации, в 

том числе с использованием средств и инструментов 

ИКТ и дистанционного общения 

+  +  + + + + 

использование речи для регуляции своего действия +  +  +  + + 

умение строить монологическое высказывание  +  +  + + + + 

владение диалогической формой речи +  +  + + + + 

умение адекватно использовать речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности 

+  +  +  +  

1.2.2.Планируемые результаты программы «Чтение. Работа с текстом» 

 
Поиск информации умение находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде 

+  + + + + + + 

умение определять тему и главную мысль текста +  + + + + + + 

умение делить тексты на смысловые части, составлять 

план текста 

+  +  + + + + 

умение вычленять содержащиеся в тексте основные 

события и 

+  +  + + + + 



Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 
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устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному 

основанию 

умение сравнивать между собой объекты, описанные 

в тексте, выделять 2-3 существенных признака 

+  +  + + + + 

Понимание 

прочитанного 

понимание информации, представленной в неявном 

виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять 

общий признак группы элементов) 

+  +  + + + + 

понимание информации, представленной разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы 

+  +  + + + + 

понимание текста с опорой не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста 

+  +  + + + + 

умение использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое; выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения 

+  +  +  + + 

умение ориентироваться в соответствующих возрасту 

словарях и справочниках 

+  +  + + + + 

умение использовать формальные элементы текста 

(например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации 

+  +  +  +  

умение работать с несколькими источниками 

информации 

+  +  +  +  



Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

умение сопоставлять информацию, полученную из 

нескольких источников 

+  +  +  +  

Преобразование и 

интерпретация 

информации 

умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно 

+  +  + + + + 

умение соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую 

+  +  + + + + 

умение формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод 

+  +  + + + + 

умение сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

разных частях текста информацию 

+  +  + + + + 

умение составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос 

    + + + + 

умение делать выписки из прочитанных текстов с 

учетом цели их дальнейшего использования 

+  +  +  +  

умение составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о прочитанном 

+  +  +  +  

Оценка информации умение высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте 

+  + + + + + + 

умение оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте 

+  +  + + + + 

умение на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

+  +  +  + + 



Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов 

умение участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или прослушанного текста 

+  +  + + + + 

умение сопоставлять различные точки зрения +  +  +  +  

умение соотносить позицию автора с собственной 

точкой зрения 

+  +  +  +  

умение в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию 

+  +  +  +  

1.2.3. Планируемые результаты программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающегося» 

 
Знакомство со 

средствами ИКТ, 

гигиена работы с 

компьютером 

умение использовать безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ 

+  + +     

умение организовывать систему папок для хранения 

собственной информации в компьютере 

  +  + +   

Технология ввода 

информации в 

компьютер: 

ввод текста, запись 

звука, изображения, 

цифровых данных 

умение вводить информацию в компьютер с 

использованием различных технических средств 

(фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), 

сохранять полученную информацию 

  +  + + + + 

умение набирать небольшие тексты на родном языке  + + +     

умение набирать короткие тексты на иностранном   +  + +   



Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 
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Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

языке, использовать компьютерный перевод 

отдельных слов 

умение сканировать рисунки и тексты     +  + + 

Обработка и поиск 

информации 

умение подбирать подходящий по содержанию и 

техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования 

  +  +  + + 

умение использовать сменные носители (флэш-карты) +  + +     

умение описывать по определенному алгоритму 

объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ 

  +  +  + + 

умение собирать числовые данные в естественно-

научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей 

  +  + +   

умение редактировать тексты, последовательности 

изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей 

  +  +  + + 

умение пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора 

+  + +     

умение следовать основным правилам оформления 

текста 

  +  + +   

умение использовать полуавтоматический 

орфографический контроль 

  + +     

умение использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида 

    +  + + 



Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 
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умение искать информацию в системе поиска внутри 

компьютера 

  +  + +   

умение искать информацию в соответствующих 

возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете  

+  + + 
(словар

и) 

+ + 
(базы 

данны

х) 

+ + 
(Инте

рнет) 

умение составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок) 

    +  + + 

умение заполнять учебные базы данных   +  + +   

Создание, 

представление и 

передача сообщений 

умение создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их 

  +  + +   

умение создавать простые сообщения в виде аудио- и 

видеофрагментов или последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста 

    +  + + 

умение создавать простые схемы, диаграммы, планы 

и пр. 

  +  +  + + 

умение создавать простые изображения, пользуясь 

графическими возможностями компьютера 

+  + +     

умение составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация) 

  + +     

Планирование 

деятельности, 

управление и 

умение определять последовательность выполнения 

действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий 

    +  + + 



Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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организация  

умение строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения 

    +  + + 

 

Метапредметные результаты освоения ООП НОО, достигаемые при освоении учебного предмета 

«Литературное чтение»  
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятивные УУД 

•  определять цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

 •  проговаривать 

последовательность действий на 

уроке; 

•  учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

 • учиться работать по 

предложенному учителем плану 

 • определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

• проговаривать 

последовательность действий на 

уроке; 

• учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

• учиться работать по 

предложенному учителем плану 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с 

учителем; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; 

 • в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения. 

Средством формирования регулятивных УУД служит 

технология продуктивного чтения и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД 



 • ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

• находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях; 

• делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя; 

• преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты 

• ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях), в словаре; 

• находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях; 

• делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя; 

 • преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты 

 • вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; 

• извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

 • пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

 • устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

Средством развития познавательных УУД служат 

тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД 

 • оформлять свои мысли в устной 

форме (на уровне 

предложения или небольшого 

текста); 

• слушать и понимать речь других; 

•  выразительно читать и 

пересказывать текст; 

• договариваться с 

одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 у• читься работать в паре, группе; 

выполнять различные роли. 

 

• оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого 

текста); 

 • слушать и понимать речь других; 

• выразительно читать и 

пересказывать текст; 

• договариваться с 

одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

•  учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли 

(лидера исполнителя). 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с 

учётом речевой ситуации; 

 • адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи. 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения; 

 • договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

 • задавать вопросы. 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых 

группах. 



 

 

1.3. Достижение предметных результатов учебного предмета «Литературное чтение» 
 

1 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

после предварительной подготовки, в том числе тексты Н. Шилова, М. Гроссмана, А. Горской, Н. Пикулевой, Л. Рахлис. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

– для художественных текстов: воспроизводить в воображении словесные (художественные) образы и картины жизни, 

изображённые автором, в том числе южноуральских писателей Ю. Подкорытова, Н. Ваторопиной, П. Бажова;  

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста: задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию; находить книги уральских 

авторов. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных 

текстов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и 

стихотворных текстов;  

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры 

этих произведений;  

– знать отдельные художественные произведения Н. Пикулевой, А. Горской, Л. Рахлиса, П. Бажова, Л. Преображенской, 

Л. Татьяничевой. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся получит возможность научиться: 



–  составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов). 

 

2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

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

произведения после предварительной подготовки, в том числе С. Школьниковой, Р. Шагалеева, С. Гершуни; 

– для художественных текстов: воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображённые автором, в том числе южноуральских писателей Ю. Подкорытова, Н. Ваторопиной, П. Бажова, Н. Цуприк, Н. 

Глебова;  

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

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста: задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное 

мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе, опираясь на текст или собственный опыт (для 

художественных текстов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

– воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

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

аргументации, иной информации; 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, в том числе текстов 

южноуральских авторов: Ю. Подкорытова, Н. Ваторопиной, П. Бажова, Н. Цуприк, Н. Глебова; 

 – понимать смысл произведения (при чтении вслух и про себя, при прослушивании); 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения, воспроизводить в воображении словесные 

(художественные) образы и картины жизни, изображённые автором, соотносить их с жизнью народа Южного Урала; 

– этически оценивать поступки персонажей, формировать своё отношение к героям произведения; 

– определять основные события и устанавливать их последовательность; 

– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде;  

– задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

– объяснять значение слова с опорой на контекст; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;  

– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном 

виде; 

– задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 



– объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для художественных текстов: составлять характеристику персонажа; 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде полного или краткого 

пересказа (для художественных текстов, в том числе уральских авторов: Г. Трейлиба, Н. Цуприк, Н. Ваторопиной, П. 

Бажова, Ю. Подкорытова); 

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

собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт 

(для всех видов текстов). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию; находить книги уральских 

авторов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять выбор книги в контролируемом Интернете по заданной тематике или по собственному желанию; 

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

планирования своего круга чтения. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных 

текстов;  

– различать художественные произведения разных жанров 

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

– знать отдельные художественные произведения Н. Пикулевой, А. Горской, Л. Рахлиса, П. Бажова, Л. Преображенской, 

Л. Татьяничевой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), включая сказы П. 

Бажова и сказки народов Урала, приводить примеры этих произведений, воспринимать художественную литературу как вид 

искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки, в том числе с учётом особенностей литературы 

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

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



 

3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

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

нравственного, познавательного опыта;  

– понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение способности ориентироваться в содержании 

художественного, учебного и научно-популярного текста (южноуральских авторов: Л. Преображенской, Ю. Подкорытова, С. 

Власовой, К. Рубинского, М. Львова, Е. Ховива), понимать смысл текста при чтении вслух и про себя, при прослушивании; 

– для художественных текстов: определять героев произведения; воспроизводить в воображении словесные (художественные) 

образы и картины жизни, изображённые автором, соотносить их с жизнью народа Южного Урала; 

– этически оценивать поступки персонажей, формировать своё отношение к героям произведения; 

– определять основные события и устанавливать их последовательность; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; 

– задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

– объяснять значение слова с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном 

виде; 

– задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

– объяснять значение слова с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для художественных текстов: передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде 

полного или краткого пересказа (для художественных текстов, в том числе уральских авторов: Л. Преображенской, Ю. 

Подкорытова, А. Дементьева, С. Власовой, К. Рубинского, М. Львова, Е. Ховива; 

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

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

текста). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности 

каждого вида текста; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное 

просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов, в том числе авторов Южного Урала: М. Гроссмана, Л. 

Татьяничевой, Р. Шагалеева, А. Дементьева. А. Гольдберга); 



– для художественных текстов: определять главную мысль текста, озаглавливать текст, передавая в заголовке его главную 

мысль, объяснять значение слова с опорой на контекст; 

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

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст; 

– использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов. Для художественных текстов: устанавливать 

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

содержание текста и историю родного края; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, 

описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов. Для художественных текстов: составлять 

характеристику персонажа, интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности, устанавливать связи, отношения, невысказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; для научно-популярных текстов: 

формулировать простые выводы, основываясь на тексте, устанавливать связи, отношения, невысказанные в тексте напрямую, 

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

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов: художественный и научно-популярный, опираясь на особенности 

каждого вида текста (для всех видов текстов); 

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

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его 

фактами со ссылками на текст. 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся научится: 

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

желанию; 

– находить книги уральских авторов, вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу; 

– работать с детской периодикой. 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 



– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных 

текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), включая сказы П. 

Бажова и сказки народов Урала, приводить примеры этих произведений; 

– знать отдельные художественные произведения Н. Пикулевой, А. Горской, Л. Рахлиса, П. Бажова, Л. Преображенской, 

Л. Татьяничевой, С. Черепанова, Ю. Подкорытова. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных 

образов и средств художественной выразительности); 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет); 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла 

в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор). 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки, в том числе с учётом особенностей литературы 

родного края; 

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

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

– создавать проекты в виде книжек-самоделок; 

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

художественное произведение. 

 

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

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

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого 

вида текста; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное 

просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов, в том числе авторов Южного Урала: К. Мустафина, О. 

Юлдашева, С. Черепанова, М. Чучелова); 



– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл при чтении 

вслух, про себя, при прослушивании; для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения, 

воспроизводить в воображении словесные (художественные) образы и картины жизни, изображённые автором, в том числе 

южноуральских авторов: К. Киньябулатовой, Н. Кондратковской, Л. Преображенской, Н. Цуприк; 
– этически оценивать поступки персонажей, формировать своё отношение к героям произведения;  

– определять основные события и устанавливать их последовательность, озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста;  

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

названии его основное содержание; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде;  

– задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;  

– объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; использовать 

простейшие приёмы анализа различных видов текстов. Для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста и историю 

родного края; для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, 

описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов. Для художественных текстов: составлять 

характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности, 

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

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста. Для научно-популярных текстов: формулировать простые 

выводы, основываясь на тексте, устанавливать связи, отношения, невысказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 

природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

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

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов:  художественный и научно-популярный, опираясь на особенности каждого 

вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде полного или краткого пересказа 

(для всех видов текстов, в том числе уральских авторов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

желанию; 



– находить книги уральских авторов, вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения, составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное 

произведение по заданному образцу. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– работать с тематическим каталогом, самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных 

текстов;  

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), включая сказы П. 

Бажова и сказки народов Урала,  приводить примеры этих произведений;  

– знать отдельные художественные произведения Н. Пикулевой, А. Горской, Л. Рахлиса, П. Бажова, Л. Преображенской, 

Л. Татьяничевой,  С. Черепанова, Ю. Подкорытова, Н. Цуприк; 

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

средств художественной выразительности);  

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); определять позиции героев художественного текста, позицию 

автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки, в том числе с учётом особенностей литературы 

родного края;  
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;  

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета;  

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательской аннотации или отзыва;  

– создавать проекты в виде презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;  



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

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

 

 

Раздел 2.  Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 
В данный раздел включается перечень изучаемого учебного материала путем описания основных содержательных линий. 

Содержание рабочей программы реализует национальные, региональные и этнокультурные особенности региона. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи. Умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения. 

Определение последовательности событий. Осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

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

(скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по 

виду и типу текстов, в том числе текстов южноуральских авторов: Н. Шилова, М. Гроссмана, А. Горской, Н. Пикулевой, Л. 

Рахлис, Л. Преображенской, Ю. Подкорытова, А. Дементьева, С. Власова, К. Рубинского, М. Львова, Е. Ховива. Передача их с 

помощью интонирования. 

Выразительное чтение (вслух) доступных для данного возраста прозаических произведений и декламирование (декламация) 

стихотворных произведений, в том числе уральских поэтов: С. Школьниковой, Р. Шагалеева, С. Гершуни; 

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

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей текста: факты, описания, дополнения, высказывания и др. 

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

популярных и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста.Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию 

и оформлению. 

Знакомство с отдельными художественными произведениями Н. Пикулевой, А. Горской, Л. Рахлиса, П. Бажова, Л. 

Преображенской, Л. Татьяничевой. 

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

Умение работать с разными видами информации. 



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

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). 

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

числе книги уральских авторов). Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

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

содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

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

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

точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России и малой родины). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Воспроизведение в воображении словесных художественных образов и картин жизни, изображённых автором, умение соотносить 

их с жизнью народа Южного Урала. 

Воспроизведение в воображении словесных художественных образов и картин жизни, изображенных автором, в том числе 

южноуральскими писателями (Ю. Подкорытова, Н. Ваторопина, П. Бажов, Н. Цупник, Н. Глебов). 

Ориентирование в содержании художественного текста, а также в текстах южноуральских авторов  (Ю. Подкорытова, Н. 

Ваторопина, П. Бажов, Н. Цупник, Н. Глебов). 
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение 

в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. 

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

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

мыслей). 

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

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 



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

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, 

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

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Передача содержания прочитанного (прослушанного) с учётом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) ‒ 

для художественных текстов (в том числе уральские авторы: Г. Трейлиб, Н. Цупник, Н. Ваторопина, П. Бажов, Ю. 

Подкорытов, Л. Преображенская, А. Дементьев, С. Власов, К. Рубинский, М. Львов, Е. Ховив, К. Киньябулатова, Н. 

Кондаковская. 

Знание  отдельных художественных произведений Н. Пикулевой, А. Горской, Л. Рахлиса, П. Бажова, Л. 

Преображенской, Л. Татьяничевой,  С. Черепанова, Ю. Подкорытова, Н. Цупник. 

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

соотношение его с содержанием произведения, в том числе на материале авторов Южного Урала: К. Мустафина, О. 

Юлдашева, С. Черепанова, М. Чучелова. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

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

самостоятельно задавать вопросы по тексту, выслушивать, не перебивая собеседника, и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

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

активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

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



Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по 

рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

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

использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы 

XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

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

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, малой родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

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

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

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов текстов: повествование (рассказ), 

описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

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

рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

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

загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки: о животных, бытовые, волшебные, включая сказы П. 

Бажова и сказки народов Урала. Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

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

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

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

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

в том числе с учётом особенностей литературы родного края, использованием репродукций картин художников (серий 



иллюстраций к произведению) или на основе личного опыта. 

 

Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 
1 класс  Обучение грамоте  92 часа 

Содержание программы Наименование раздела Количество 

часов 

Знакомство с первой учебной книгой - «Азбукой». Иллюстрации. 

Модели единиц русского языка. Речь устная и письменная. Сказки «Заюшкина 

избушка» и «Колобок». Соотнесение частей сказки с иллюстрациями к ней. 

Устные высказывания на тему «Как хлеб на стол пришёл». Текст, 

предложение, слово, интонация.  Первичное представление о словах как 

структурных единицах языка. Слово как часть предложения. Слова-названия 

предмета.  Живые и неживые предметы. Слова-названия действий. Звуки 

речевые и неречевые. Слово-название признака. Обобщающее слово. 

Служебные слова (слова-помощники) в предложении. Знакомство с 

элементами-шаблонами печатных букв. 

Подготовительный период  

 

10 ч. 

Звуки и буквы. Буква как знак звука. Гласные звуки. Артикуляция  

гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и]. Звуковые модели слов. Условное и 

буквенное обозначение гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и]. 

Последовательное интонирование всех звуков в модели слова. Фиксация на 

схеме слова гласного звука вначале с помощью простого кружка, а затем – 

знака транскрипции. Роль гласных звуков в процессе слогообразования. Слог 

как часть слова. Понятие об ударении и ударном слоге в слове. Знак ударения. 

Выделение голосом ударного гласного звука слова в процессе озвучивания его 

схемы. Смыслоразличительная роль русского ударения. Графическая 

фиксация слогов в слове с помощью дуг. 

 Согласные сонорные звуки (непарные по глухости-звонкости и парные 

по твердости-мягкости). Согласные звуки [м, м’, н, н’, л, л’, р, р’, й’] как 

ртосмыкатели. Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходящего 

воздуха встречает преграду (губы, зубы, язык).Звуковые модели слов. 

Условное и буквенное обозначение согласных звуков [м], [м’], [н], [н’], [л], 

[л’], [р], [р’],  [й’]. Фиксирование согласных звуков с помощью квадрата с 

точкой в середине, обозначающей звонкость. Одним из этих квадратов (с 

Основной звукобуквенный 

период  

 

75 ч. 



апострофом �’) фиксируются мягкие, другим (без апострофа �) — твердые 

звонкие звуки.  Противопоставление сонорных согласных звуков по 

твердости- мягкости; обозначение их твердости-мягкости на письме при 

помощи букв гласных — «а, о, у, э, ы» для твердых (ма, мо, му, мэ, мы) и «и» 

для мягких (ми). Прием последовательного выделения каждого звука в слове. 

Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. Прием орфоэпического 

чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. Чтение слогов, слов, 

предложений. 

 Звук [й’] в начале слова и между гласными. Обозначение мягкости 

согласных звуков с помощью букв Я, Ё, Ю, Е и мягкого знака Ь. 

 «Работа» (функция) букв Я, Ё, Ю, Е — обозначать два звука [й’а], [й’о], 

[й’у], [й’э] в начале слова ([й’ама] — яма) и после гласных звуков в середине 

и на конце слова ([бай’ан]—баян, [р’исуй’у] — рисую). 

 Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв Я, 

Ё, Ю, Е ([но]- но; [н’о]- нё; [ру]- ру; [р’у]- рю; [ла]- ла; [л’а]- ля; [мэ]- мэ; 

[м’э]- ме). 

 Буква Ь. Обозначение мягкости согласного звука на конце и в середине 

слова с помощью Ь., например: линь, руль, мыльный пузырь. 

 Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. Прием 

орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. Чтение 

слогов, слов, предложений. 

 Парные звонкие и глухие согласные звуки. Звуковые модели слов. 

Условное и буквенное обозначение звонких и глухих согласных звуков. 

Последовательное интонирование всех звуков в модели слова. Модели 

звонких и глухих согласных звуков (твёрдых и мягких). Чтение слогов, слов и 

предложений. Сравнение слов, отличающихся одним звуком. Отличие 

звонких и глухих звуков: [д]-[д’], [т]-[т’], [з]-[з’], [с]-[с’], [г]-[г’], [к]-[к’], [в]-

[в’], [ф]-[ф’], [б]-[б’], [п]-[п’] по признаку твердости-мягкости.  Соотнесение 

парных по звонкости-глухости звуков: [д-т, д’-т’, з-с, з’-с’, г-к, г’-к’, в-ф, в’-ф’, 

б-п, б’-п’]  на фоне уже знакомого дифференциального признака (твердости - 

мягкости). Например: Дима—Тима, Даня—Таня. Звуки [ж]-[ш] — парные по 

звонкости-глухости и всегда твёрдые. Сочетания ЖИ, ЖО, ЖЁ, ЖЕ, ШИ, ШО, 

ШЁ, ШЕ. Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. Прием 

орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. Чтение 

слогов, слов, предложений. Работа над текстами. 



 Звук [й’] после разделительных  знаков: мягкого знака Ь и твёрдого 

знака  Ъ. Обозначение на письме звука [й’] с помощью сочетаний 

разделительных знаков «ь» и «ъ» и гласных букв (ь + е, ё, ю, я, и; ъ + е, ё, ю, 

я). Звуковые модели слов. Звуковой анализ слов со звуком [й’], обозначенным 

с помощью сочетания разделительных знаков и букв гласных.  

 Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц]. Артикуляция 

звуков [х, х’, ч’, щ’, ц] в процессе акцентированного произнесения их как в 

контексте целого слова, так и вне его. Характеристика этих звуков по 

признаку твердости-мягкости. Звуковой анализ слов, заданных рисунком и 

схемой. Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со 

слоговым. Чтение слогов, слов, предложений. Работа над текстами. Сочетания 

ЧА, ЧУ, ЧЁ, ЧО, ЩА, ЩУ, ЩЁ, ЩО, ЦЕ, ЦИ, ЦЫ. 

 

Работа над текстами «Верблюжонок», «Что у нас во дворе?», «Белая 

акация». Работа над текстами загадок, скороговорок. Работа над текстами в 

стихотворной форме. Закрепление элементарного навыка чтения. Знакомство 

с произведениями уральских авторов. 

Заключительный период  

 

7 ч. 

 

 

1 класс    Литературное чтение  40 часов 

Содержание программы Наименование раздела Количество 

часов 

Произведения устного народного творчества. Жанровое разнообразие 

предлагаемых к изучению произведений: малые фольклорные жанры 

(прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка, скороговорка, закличка), 

народная сказка. Восприятие на слух и понимание художественных 

произведений разных жанров. Первичные представления об олицетворении. 

Декламация произведений. Чтение наизусть. Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного или прочитанного произведения. Рифма. 

Понимание основного содержания текста.  Олицетворение.  

Осознанное правильное чтение художественного текста целыми словами за 

счёт перечитывания текста с различными заданиями. Передача впечатления от 

услышанного своими словами. Выразительное чтение.  Практическое 

освоение (сочинение) таких жанров фольклора, как загадка, докучная сказка. 

На огородах Бабы-яги   9ч. 



тексты Н. Шилова, М. Гроссмана, А. Горской, Н. Пикулевой, Л. Рахлис. 

Произведения современной отечественной литературы. Осознанное 

правильное чтение художественного текста целыми словами за счёт 

перечитывания текста с различными заданиями. Первое знакомство с 

особенностями поэтического взгляда на мир: поэт помогает обнаружить 

красоту и смысл в обыденном. Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение 

рифмы. Понимание содержания литературного произведения. Чтение 

наизусть.  Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: 

литературная сказка, стихотворение. Рифма, в том числе южноуральских 

писателей Ю. Подкорытова, Н. Ваторопиной, П. Бажова;  

Пещера Эхо  7ч. 

Произведения устного народного творчества. Восприятие на слух и 

понимание произведений разных жанров. Ответы на вопросы по содержанию 

прослушанного, прочитанного. Выразительное чтение. Знакомство с жанром 

кумулятивной сказки. Разный смысл повторов.   

находить книги уральских авторов. 

На пути в Волшебный лес  2ч. 

Произведения современной отечественной и зарубежной литературы. 

Выражение личного отношения к прослушанному. Эмоциональная передача 

характера произведения при чтении вслух, наизусть: использование голоса-

нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, логических 

ударений; несловесных средств – мимики.  Жанровое разнообразие 

произведений: литературная сказка, стихотворение. Восприятие на слух и 

понимание произведений разных жанров. Участие в диалоге при обсуждении 

произведения. Выразительность звукописи.  

Знать отдельные художественные произведения Н. Пикулевой, А. 

Горской, Л. Рахлиса, П. Бажова, Л. Преображенской, Л. Татьяничевой. 

Клумба с Колокольчиками  3ч. 

Различение жанров произведений: малые фольклорные жанры (считалка, 

скороговорка), стихотворение. Декламация произведений. Произведения 

современной отечественной литературы, доступные для восприятия 

младшими школьни-ками. Определение серьёзного и шуточного 

(юмористического) характера. Выделение языковых средств художественной 

выразительности. Восприя-тие на слух и понимание художественных произ-

ведений разных жанров. Эмоциональная передача характера произведения 

при чтении вслух, наи-зусть: использование голоса - нужных интонаций, тона, 

силы, темпа речи, смысловых пауз, логических ударений; несловесных 

В лесной школе  

 

5ч.   



средств - мимики, движений, жестов. Чтение наизусть. Связь произведений 

литературы с другими видами искусств. Фантазия в литературе. 

Понимание содержания литературного произведения. Тема, главная мысль. 

Герои произведения. Правильность чтения: недопущение пропуска и замены 

слов. Сравнительный анализ двух образов. Рифма. Выделение языковых 

средств художествен-ной выразительности. Восприятие на слух и понимание 

художественных произведений разных жанров. Выражение собственного 

отношения к каждому из героев.   

Музей Бабы-яги. Тайна особого 

зрения  

5ч. 

Произведения устного народного творчества. Различение жанров 

произведений: малые фольклорные жанры (прибаутка). Выразительное 

чтение. Участие в диалоге при обсуждении произведения. Первичные 

представления об олицетворении, разный смысл повторов, выразительность 

звукописи; понятие рифмы. Иллюстрация в книге и её роль в понимании 

произведения. Выразительность рифмы. Связь произведений литературы с 

другими видами искусств: оценка иллюстраций к произведениям, 

сопоставление произведений художественной литературы и произведений 

живописи. Установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

На выставке рисунков Юрия 

Васнецова  

9ч. 

 

2 класс (136 ч) 

Содержание программы Наименование раздела Количество 

часов 

Народные и авторские сказки. Произведения выдающихся представителей 

русской литературы. Ритм стихотворения. Народные и авторские сказки. 

Особенности волшебной сказки: наличие двух миров (земного и волшебного; 

присутствие волшебных вещей и волшебного помощника). Особенности 

волшебного помощника и представление волшебного мира в сказке А. С. 

Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» Деление текста на части. Сходство 

авторской сказки и народной сказки-цепочки Сравнительный анализ 

народных сказок и зарубежных сказок о животных. Сравнительный анализ 

русских народных сказок «Лисичка-сестричка», «Кот и лиса». Сравнительный 

анализ героев сказок о животных русских народных и зарубежных авторских. 

Главный герой произведения Признаки волшебной сказки. Герои 

произведения, их переживания. Умение ставить вопросы по прочитанному, 

отвечать на них. Сходство и отличие русских и китайских волшебных 

В гостях у Ученого кота  16 ч 



народных сказок. Роль волшебных предметов в волшебной сказке. Связь 

поэтических текстов с народным творчеством Ритм стихотворения. 

Иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения. Произведения 

устного народного творчества. Различение жанров произведений, включая 

сказы П. Бажова и сказки народов Урала  
Оценочные высказывания о прочитанном произведении. Герой произведения. 

Восприятие и понимание эмоционально-нравственных переживаний героя. 

Произведения зарубежной литературы. Современные юмористические 

произведения для детей. Современные авторские сказки для детей. 

Различение жанров произведений. Сходство и различие авторский и народной 

сказки. Герой произведения. Чтение вслух доступного текста целыми 

словами. Осмысление цели чтения, в том числе текстов С. Школьниковой, 

Р. Шагалеева, С. Гершуни; 

В гостях у Незнайки  11ч 

Произведения зарубежной литературы. Высказывание оценочных суждений. 

Герои произведения. Восприятие и понимание их переживаний. Иллюстрация 

в книге и ее роль в понимании произведения. Произведения зарубежной 

литературы. Различение жанров произведений. Сравнение героев японских 

сказок «Барсук - любитель стихов» и «Луна на ветке». Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного произведения. Высказывание оценочных 

суждений. Пересказ текста, деление текста на части. Герои произведения. 

Восприятие и понимание их переживаний. Понимание содержания 

литературного произведения: тема, главная мысль, события, их 

последовательность. Создание условий для сравнения характеров героев 

Герои произведения. Восприятие и понимание их переживаний. Чтение вслух 

доступного текста целыми словами. Воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы и картины жизни, изображённые автором, 

в том числе южноуральских писателей Ю. Подкорытова, Н. 

Ваторопиной, П. Бажова, Н. Цуприк, Н. Глебова 

В гостях у Барсука  21ч 

Связь названия с темой текста, мысль текста. Различие позиций автора и 

героев стихотворения. Позиции автора и героев стихотворения. Герои 

произведения. Восприятие и понимание их переживаний. Тема и главная 

мысль произведения Произведения выдающихся представителей русской 

литературы. Герои произведения. Жанры произведений. События, 

составляющие основу произведения. Иллюстрация в книге и ее роль в 

В гостях у Ёжика и Медвежонка  11ч 



понимании произведения Чтение вслух доступного теста целыми словами. 

Осмысление цели чтения. Связь произведений литературы с произведениями 

живописи, соотносить их с жизнью народа Южного Урала; 

Герои произведения. Иллюстрация в книге и ее роль в понимании 

произведения. Герои произведения. Восприятие и понимание их переживаний. 

Связь названия с темой текста, мысль текста. Понимание содержания 

литературного произведения: тема, главная мысль, события, их 

последовательность. Тема, идея произведения. Участие в диалоге о 

прочитанном произведении. Сходство двух текстов не на уровне сюжета, а на 

уровне главной мысли произведения. Мотивы поведения героев 

произведения. Прием увеличения. Связь произведений литературы с 

произведениями живописи. Сравнительный анализ литературного и 

художественного произведений, которые имеют одинаковое название. 

Произведения выдающихся представителей русской литературы. Герой 

произведения. Эмоционально-нравственные переживания героев и автора 

произведения. Передача при помощи интонации своего отношения к 

персонажам. Связь названия с темой текста, мысль текста. Герои 

произведения. Восприятие и понимание их переживаний Чтение вслух 

доступного теста целыми словами. Осмысление цели чтения, в том числе 

текстов южноуральских авторов: Ю. Подкорытова, Н. Ваторопиной, П. 

Бажова, Н. Цуприк, Н. Глебова; 

Точка зрения  36ч 

Основные темы детского чтения: родина, природа, труд, добро и зло, 

взаимоотношения людей, приключения в детских журналах. Построение 

небольшого монологического высказывания. Различение жанров. Чтение 

вслух доступного теста целыми словами. Осмысление цели чтения. 

Выразительное чтение, ответы на вопросы. 

Детские журналы  7ч 

Иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения. Связь названия с 

темой текста, мысль текста. Понимание содержания литературного 

произведения: тема, главная мысль, события, их последовательность. Участие 

в диалоге о прочитанном. Связь названия с темой текста, мысль текста.   

выдающихся представителей русской литературы. Чтение вслух, пересказ, 

беседа. Связь названия с темой текста, мысль текста. Понимание содержания 

литературного произведения: тема, главная мысль, события, их 

последовательность. Произведения выдающихся представителей русской 

Природа для поэта - любимая и 

живая  

17ч 



литературы. Произведения зарубежной литературы. Участие в диалоге о 

прочитанном. Чтение вслух доступного теста целыми словами. Осмысление 

цели чтения. Выразительное чтение, ответы на вопросы, в том числе 

уральских авторов: Г. Трейлиба, Н. Цуприк, Н. Ваторопиной, П. Бажова, 

Ю. Подкорытова); 

Современные юмористические произведения для детей. Связь названия с 

темой текста, мысль текста Приемы смешного в литературных произведениях. 

Развитие сюжета произведения. Выразительное чтение. Литературная сказка. 

Понимание содержания литературного произведения: тема, главная мысль, 

события, их последовательность. Приемы смешного в литературных 

произведениях. Связь названия с темой текста, мысль текста. Чтение вслух 

доступного теста целыми словами. Осмысление цели чтения. Участие в 

диалоге о прочитанном. Выразительное чтение, ответы на вопросы. Знать 

отдельные художественные произведения Н. Пикулевой, А. Горской, Л. 

Рахлиса, П. Бажова, Л. Преображенской, Л. Татьяничевой. 

Почему нам бывает смешно  17ч 

 

3 класс (136 ч) 

Содержание программы Наименование раздела Количество 

часов 

Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя («героя-

рассказчика», «автора») в стихотворных текстах: посредством изображения  

окружающего мира; через открытое выражение чувств. Средства 

художественной выразительности, используемые для создания яркого 

поэтического образа: художественные приемы (олицетворение, сравнение, 

контраст, звукопись) и фигуры (повтор). Дальнейшее совершенствование 

умений и навыков осознанного и выразительного чтения. Анализ 

особенностей собственного чтения вслух: правильности чтения (соблюдения 

норм литературного произношения), беглости, выразительности 

(использование интонаций, соответствующих смыслу текста). Формирование 

потребности совершенствования техники чтения, установки на увеличение его 

скорости.  

Учимся наблюдать и копим 

впечатления  

20ч 

Сказка о животных. Формирование общего представления о сказке о 

животных как произведении устного народного творчества, которое есть у 

всех народов мира. Развитие сказки о животных во времени. Простейшая 

Постигаем секреты сравнения  13ч 



лента времени: 1) самая древняя сказочная история, 2) просто древняя и 3) 

менее древняя сказочная история. Особенность самых древних сказочных 

сюжетов (историй) — их этиологический характер (объяснение причин 

взаимоотношений между животными и особенностей их внешнего вида). 

Особенность просто древних сказок — начинает цениться ум и хитрость героя 

(а не его физическое превосходство). Особенность менее древней сказки — ее 

нравоучительный характер: начинает цениться благородство героя, его 

способность быть великодушным и благодарным. Представление о бродячих 

сюжетах (сказочных историях). Лента времени. Формирование начальных 

нагляднообразных представлений о линейном движении времени путем 

помещения произведений фольклора (сказок, созданных в разные периоды 

древности) на ленту времени, а также путем помещения авторских 

литературных и живописных произведений на ленту времени. в том числе с 

учётом особенностей литературы родного края; 

Формирование представлений о жанре рассказа Герой рассказа. Особенности 

характера и мира чувств. Сравнительный анализ характеров героев. Способы 

выражения авторской оценки в рассказе: портрет героя, характеристика 

действий героя, речевая характеристика, описание интерьера или пейзажа, 

окружающего героя, опираясь на содержание текста и историю родного 

края. 

Пытаемся понять, почему люди 

фантазируют  

14ч 

Формирование представлений о жанре рассказа Герой рассказа. Особенности 

характера и мира чувств. Сравнительный анализ характеров героев. Способы 

выражения авторской оценки в рассказе: портрет героя, характеристика 

действий героя, речевая характеристика, описание интерьера или пейзажа,  

окружающего героя, соотносить их с жизнью народа Южного Урала 

Учимся любить  16ч 

Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть (история) и мораль 

(нравственный вывод, поучение). Происхождение сюжетной части басни из 

сказки о животных. Самостоятельная жизнь басенной морали: сходство с 

пословицей. Международная популярность жанра и развитие жанра басни во 

времени: Эзоп, Ж. Лафонтен, И. Крылов, С. Михалков, Ф. Кривин. Жанр 

пословицы. Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта. 

Использование пословицы «к слову», «к случаю»: для характеристики 

сложившейся или обсуждаемой ситуации. Пословицы разных народов. 

Подбор пословиц для иллюстрации сказочных и басенных сюжетов, в том 

Набираемся житейской мудрости  11ч 



числе авторов Южного Урала: М. Гроссмана, Л. Татьяничевой, Р. 

Шагалеева, А. Дементьева. А. Гольдберга 

Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и 

выразительного чтения. Анализ особенностей собственного чтения вслух: 

правильности чтения (соблюдения норм литературного произношения), 

беглости, выразительности (использование интонаций, соответствующих 

смыслу текста). Формирование потребности совершенствования техники 

чтения, установки на увеличение его скорости.  

Продолжаем разгадывать 

секреты смешного  

15ч 

Формирование представлений о различии жанров сказки и рассказа 

Различение композиций сказки и рассказа (на уровне наблюдений): жесткая 

заданность сказочной композиции; непредсказуемость композиции рассказа. 

Различение целевых установок жанров (на уровне наблюдений): приоткрыть 

слушателю-читателю тайны природы и тайны поведения (сказка); рассказать 

случай из жизни, чтобы раскрыть характер героя (рассказ),  южноуральских 

авторов: Л. Преображенской, Ю. Подкорытова, С. Власовой, К. 

Рубинского, М. Львова, Е. Ховива 

Как рождается герой 

 

28ч 

Библиографическая культура. Формирование представлений о жанровом, 

тематическом и монографическом сборнике. Формирование умений 

составлять разные сборники. Понятие «Избранное». Составление сборника 

избранных произведений любимого писателя или поэта. Воспитание 

потребности пользоваться библиотекой и выбирать книги в соответствии с 

рекомендованным списком. Связь произведений литературы с 

произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными 

произведениями. Формирование начальных представлений о том, что 

сходство и близость произведений, принадлежащих к разным видам 

искусства, — это сходство и близость МИРОВОСПРИЯТИЯ их авторов (а не 

тематическое сходство), в том числе уральских авторов: Л. 

Преображенской, Ю. Подкорытова, А. Дементьева, С. Власовой, К. 

Рубинского, М. Львова, Е. Ховива; 

Сравниваем прошлое и 

настоящее  

19ч 

 

4 класс (102 ч) 

Содержание программы Наименование раздела Количество 

часов 

Формирование общего представления о «мифе» как способе жизни человека в Постигаем законы волшебной 13ч 



древности, помогающем установить отношения человека с миром природы. 

Представления о Мировом дереве как о связи между миром человека и 

волшебными мирами; представления о тотемных животных и тотемных 

растениях как о прародителях человека. Волшебная сказка. Отражение 

древних (мифологических) представлений о мире. Герой волшебной сказки. 

Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных 

предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета (нарушение 

социального (природного) порядка как причина выхода героя из дома; дорога 

к цели, пролегающая через волшебный мир; испытания, помощь волшебного 

помощника, победа над волшебным миром как восстановление социального 

(природного) порядка и справедливости). Отслеживание особенностей 

мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в старославянских 

легендах и русских народных сказках. Былина как эпический жанр 

(историческое повествование). Характеристика эпического (исторического) 

героя (победитель в борьбе с природными силами; защитник границ 

княжества и отечества; человек, прославляющий своими деяниями — 

торговлей или ратными подвигами — свое отечество). Проникновение 

фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического 

времени, исторических и географических названий) в жанры устного 

народного творчества: волшебной сказки («Морской царь и Василиса 

Премудрая») и былины («Садко»).Определение жанра литературного 

произведения. Умение работать с книгой Восприятие и понимание 

эмоционально-нравственных переживаний героя. Связь произведений 

литературы с произведениями других видов искусств: с живописными и 

музыкальными произведениями. Связь  произведений литературы с 

произведениями других видов искусств: с живописными и музыкальными 

произведениями Произведения устного народного творчества,  в том числе 

авторов Южного Урала: К. Мустафина, О. Юлдашева, С. Черепанова, М. 

Чучелова 

сказки: отыскиваем в ней 

отражение древних 

представлений о мире  

Авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с 

народной сказкой и обретение нового смысла. Развитие сказочной «этики»: от 

победы с помощью магической силы — к торжеству ума, смекалки (в 

народной сказке); к осознанию ценности нравственного совершенства и силы 

любви (в авторской сказке).   

Знакомимся с повество-ваниями, 

основанными на фольклоре. 

Обнару-живаем в былине 

интерес к истории, а авторской 

сказке- интерес к миру чувств  

13ч 



Жизнь жанров фольклора во времени Взаимоотношения обрядов и 

праздников. Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн 

«Природе» и «Гимн России»): жанровое и лексическое сходство. Народная и 

авторская сказка. Различение жанров произведений. Оценочные высказывания 

о прочитанном произведении Произведения устного народного творчества. 

Связь произведений литературы с произведениями других видов искусств: с 

живописными и музыкальными произведениями.  Герой произведения. 

Восприятие и понимание эмоционально-нравственных переживаний героя. 

Зарубежные авторские сказки. Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Чтение вслух доступного 

текста целыми словами. Осмысление цели чтения. Сходство и различие 

авторской и народной сказки, включая сказы П. Бажова и сказки народов 

Урала 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: 

наличие нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность 

действия во времени, реальность переживаний героя. Жанровые особенности, 

роднящие сказочную повесть с жанром сказки: сосуществование реального и 

волшебного мира, превращения, подвиги героя и выполнение им трудных 

заданий, волшебные числа и волшебные слова. Герой сказочной повести: 

проявление характера в поступках и речи, развитие характера во времени. 

Перенесение победы над волшебным миром в область нравственного смысла: 

не знание волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков, 

воспитание в себе нравственных принципов помогают Нильсу вернуть себе 

человеческий облик. Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира 

автора посредством изображения окружающего мира. Разница картин мира, 

создаваемых поэтами. Общее представление об образе поэта через его 

творчество. Формирование представления о разнообразии выразительных 

средств авторской поэзии: использование приемов олицетворения, сравнения, 

антитезы (контраста); лексического и композиционного повтора. Общее 

представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой (на примере классической и современной поэзии, 

знакомство с онегинской строфой). Произведения выдающихся 

представителей русской литературы. Высказывание оценочных суждений. 

Связь произведений литературы с произведениями других видов искусств: с 

Учимся у поэтов и художников 

видеть красоту природы и 

красоту человека.  

11ч 



живописными и музыкальными произведениями. Произведения о природе. 

Понимание содержания литературного произведения: тема, главная мысль. 

Участие в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения Произведения о взаимоотношениях людей. Восприятие и 

понимание эмоционально-нравственных переживаний героев. Участие в 

диалоге при обсуждении прослушанного произведения. Различение жанров 

произведений. Создание небольших письменных ответов на поставленный 

вопрос по изученным произведениям. Герои произведения. Восприятие и 

понимание их переживаний,в том числе южноуральских авторов: К. 

Киньябулатовой, Н. Кондратковской, Л. Преображенской, Н. Цуприк 

Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа: 

а)событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя; б) 

сложность характера героя и развитие его во времени; в) драматизм рассказа 

(А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче», Л. Улицкая «Бумажная 

победа»); г) формирование первичных представлений о художественной 

правде как о правде мира чувств, которая может существовать в контексте 

вымысла и воображения; д) выразительность художественного языка. 

Произведения о детях. Герои произведения. Восприятие и понимание их 

переживаний. Связь произведений литературы с произведениями других 

видов искусств: с живописными и музыкальными произведениями. 

Понимание содержания литературного произведения: тема, главная мысль, 

события, их последовательность. Чтение вслух доступного текста целыми 

словами. Осмысление цели чтения. Произведения выдающихся 

представителей русской литературы. Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения, в том числе уральских 

авторов 

Всматриваемся в лица наших 

сверстников, живущих задолго 

до нас.  

13ч 

Связь названия с темой текста, мысль текста Понимание содержания 

литературного произведения: тема, главная мысль, события, их 

последовательность Различение жанров литературных произведений. 

Построение небольшого монологического высказывания. Произведения о 

детях. Герои произведения. Эмоционально-нравственные переживания героев 

и автора произведения, в том числе на материале авторов Южного Урала: 

К. Мустафина, О. Юлдашева, С. Черепанова, М. Чучелова. 

Приближаемся к разгадке тайны 

особого зрения.  

9ч 

Биография автора художественного произведения. Начальные представления Пытаемся понять, как на нас 12ч 



о творческой биографии писателя (поэта, художника): 

-роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании 

художественного произведения; 

-участие воображения и фантазии в создании произведений;  

-диалоги с современным московским детским писателем и современными 

художниками (авторами иллюстраций к учебнику); детские вопросы к 

авторам и ответы на них. Чтение вслух доступного текста целыми словами. 

Осмысление цели чтения. Герои произведения. Связь произведений 

литературы с произведениями других видов искусств: с живописными и 

музыкальными произведениями. Герои произведения. Восприятие и 

понимание их переживаний. Связь названия с темой текста, мысль текста. 

Восприятие и понимание переживаний персонажей. Произведения о детях и 

для детей. Различение жанров литературных произведений Восприятие на 

слух художественного произведения. Понимание содержания литературного 

произведения: тема, главная мысль, события, их последовательность 

Построение небольшого монологического высказывания опираясь на 

содержание текста и историю родного края 

воздействует красота.  

Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений 

литературы с произведениями других видов искусства: с живописными и 

музыкальными произведениями. Дальнейшее формирование культуры 

сравнительного анализа произведений, принадлежащих к разным видам 

искусства: произведения сравниваются не на основе их тематического 

сходства, а на основе сходства или различия мировосприятия их авторов 

(выраженных в произведении мыслей и переживаний). Построение 

небольшого монологического высказывания. Понимание содержания 

литературного произведения: тема, главная мысль, события, их 

последовательность. Связь произведений литературы с произведениями 

других видов искусств: с живописными и музыкальными произведениями. 

Эмоциональнон-равственные переживания героев и автора произведения. 

Связь названия с темой текста, мысль текста. Герои произведения. 

Построение небольшого монологического высказывания. Произведения 

выдающихся представителей русской литературы. Восприятие и понимание 

их переживаний. Чтение вслух доступного текста целыми словами. 

Осмысление цели чтения. Произведения классиков детской литературы. 

Обнаруживаем, что у искусства 

есть своя особенная, правда.  

13ч 



Произведения для детей.  Различать жанры произведений. в том числе с 

учётом особенностей литературы родного края;  
 

Библиографическая культура. Дальнейшее формирование умений 

ориентироваться в книге по ее элементам («Содержание» и «Оглавление» 

книги, титульный лист, аннотация. сведения о художникахиллюстраторах 

книги). Формирование умений составлять аннотацию на отдельное 

произведение и сборник произведений. Представление о собрании сочинений. 

Использование толкового и этимологического учебных словарей для 

уточнения значений и происхождения слов, встречающихся на страницах 

литературных произведений. Представление о библиографическом словаре 

(без использования термина). Использование биографических сведений об 

авторе для составления небольшого сообщения о творчестве писателя или 

поэта. Формирование умений выбирать книги в библиотеке на основе 

рекомендованного списка. Участие в диалоге при обсуждении прослушанного 

произведения. Высказывание оценочных суждений. Связь произведений 

литературы с произведениями других видов искусств: с живописными и 

музыкальными произведениями. Понимание содержания литератур-ного 

произведения: тема, главная мысль, события, их последовательность. Герои 

произведения.  Произведения выдающихся представителей русской 

литературы. Чтение вслух доступного текста целыми словами. Осмысление 

цели чтения.  Умение задавать вопросы по содержанию прочитанного. Устное 

изложение текста по плану.  Развитие сюжета произведения. Выразительное 

чтение. Произведения классиков детской литературы. Знать отдельные 

художественные произведения Н. Пикулевой, А. Горской, Л. Рахлиса, П. 

Бажова, Л. Преображенской, Л. Татьяничевой,  С. Черепанова, Ю. 

Подкорытова, Н. Цуприк 

Убеждаемся, что без прошлого у 

людей нет будущего. 

Задумываемся над тем, что такое  

отечество.   

11ч 

Умение задавать вопросы по содержанию прочитанного. Устное изложение 

текста по плану. Связь произведений литературы с произведениями других 

видов искусств: с живописными и музыкальными произведениями. 

Произведения выдающихся представителей русской литературы. Восприятие 

внутреннего мира героя Участие в диалоге при обсуждении прослушанного 

произведения. Построение небольшого монологического высказывания о 

произведении  (героях, событиях). Совершенствование навыков 

Человек в мире культуры. Его 

прошлое, настоящее и будущее.  

7ч 



выразительного и осмысленного чтения. Дальнейшее развитие навыков 

свободного владения устной и письменной речью. Формирование культуры 

предметного общения: 

- умений целенаправленного доказательного высказывания с привлечением 

текста произведения; 

- способности критично относиться к результатам собственного творчества; 

-способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложения: 

1. Приложение №1 «Календарно-тематическое планирование» 

2. Приложение №2 «Оценочные материалы» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  

к рабочей программе  

по учебному предмету  

«Литературное чтение» 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование  

по учебному предмету «Литературное чтение» 

(предметная область «Русский язык и литературное чтение») 

начальное общее образование 

для 1 – 4 классов 

(образовательная система «Перспективная начальная школа») 

 

 

 
Разработчики: 

                                                                                                                        

                                                                                                                            Каримова Т.П., 

учитель  начальных классов высшей квалификационной категории; 

                                                                                                                           Крестова Л.П., 

учитель  начальных классов высшей квалификационной категории; 

                                                                                                                           Магафурова Е.А., 

учитель  начальных классов первой квалификационной категории; 

                                                                                                                           Маркина Т.И., 

учитель  начальных классов высшей квалификационной категории;                                                                                                                           

Мохнатова Е.Р., 

учитель  начальных классов высшей квалификационной категории  

 



 

Приложение №1 «Календарно-тематическое планирование» 

 Тематическое планирование по учебному предмету, курсу разработано для 1 класса, 2 класса, 3 класса, 4 класса. Календарно-

тематическое планирование состоит из следующих блоков: 

1. Тема (раздел) (количество часов) 

2. Тема каждого урока 

3. Количество часов (план/факт) 

4. Дата проведения урока (план/факт) 

5. Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

6. Формы текущего контроля 

7. Корректировка 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №2  

к рабочей программе  

по учебному предмету  

«Литературное чтение» 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные материалы  

по учебному предмету «Литературное чтение» 

(предметная область «Русский язык и литературное чтение») 

начальное общее образование 

для 1 – 4 классов 

(образовательная система «Перспективная начальная школа») 

 

 

 
Разработчики: 

                                                                                                                        

                                                                                                                            Каримова Т.П., 

учитель  начальных классов высшей квалификационной категории; 

                                                                                                                           Крестова Л.П., 

учитель  начальных классов высшей квалификационной категории; 

                                                                                                                           Магафурова Е.А., 

учитель  начальных классов первой квалификационной категории; 

                                                                                                                           Маркина Т.И., 

учитель  начальных классов высшей квалификационной категории;                                                                                                                           

Мохнатова Е.Р., 

учитель  начальных классов высшей квалификационной категории  

 



 

Приложение №2 «Оценочные материалы 
 Представляются контрольно-измерительные материалы, которые используются для определения уровня достижения 

обучающимися планируемых и предметных результатов в рамках организации текущего контроля успеваемости.  

Для определения уровня достижения метапредметных результатов освоения ООП НОО проводится комплексная работа, 

результаты которой вносятся в электронный журнал учебного предмета «Литературное чтение». 

 

Формы текущего 

контроля 
Источники Время проведения 

Промежуточная 

аттестация 

Срезовая работа 

(проверка читательской 

компетенции) «0» срез  

Чуракова Н.А. Литературное чтение: 

Хрестоматия [Текст]: 1 класс, 2 класс, 3 класс, 

4 класс/ Н.А. Чуракова.- 3-е изд. -   М.: 

Акдемкнига/ Учебник, 2013. 

1 четверть, 3 четверть 1-

4 кл. 

Контрольная работа  

2-4 кл. 

 

Проверка читательской 

компетенции 

(административный 

контроль) 

 1 полугодие, год 2-4 кл.; 

год 1 кл. 

 

Контрольная работа  Чуракова Н.А. Литературное чтение: [Текст]: 2 

класс, 3 класс, 4 класс: Учеб./Н.А.Чуракова.- 3-

е изд. -  М.: Академкнига/ Учебник, 2013. 

Малаховская, О. В. Литературное чтение 

[Текст] 2 кл, 3кл, 4 кл.: Тетрадь для 

самостоятельной работы № 1, 

№2/О.В.Малаховская, Н.А.Чуракова – 3-е изд. - 

М.: Академкнига / Учебник, 2016. 

1 раз в четверть 2-4 кл. 

Чтение наизусть Чуракова Н.А. Литературное чтение: [Текст]: 1 

класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс: 

Учеб./Н.А.Чуракова.- 3-е изд. -  М.: 

Академкнига/ Учебник, 2013. 

по плану учителя 

Анализ текста  Чуракова Н.А. Литературное чтение: [Текст]: 2 

класс, 3 класс, 4 класс: Учеб./Н.А.Чуракова.- 3-

е изд. -  М.: Академкнига/ Учебник, 2013. 

Малаховская, О. В. Литературное чтение 

[Текст] 2 кл, 3кл, 4 кл.: Тетрадь для 

1 раз в четверть 2-4 кл. 



самостоятельной работы № 1, 

№2/О.В.Малаховская, Н.А.Чуракова – 3-е изд. - 

М.: Академкнига / Учебник, 2016. 

Проект Чуракова Н.А. Литературное чтение: [Текст]: 2 

класс, 3 класс, 4 класс: Учеб./Н.А.Чуракова.- 3-

е изд. -  М.: Академкнига/ Учебник, 2013. 

2 раза в год 

Тематические 

проверочные работы 

Чуракова Н.А. Литературное чтение: [Текст]: 2 

класс, 3 класс, 4 класс: Учеб./Н.А.Чуракова.- 3-

е изд. -  М.: Академкнига/ Учебник, 2013. 

по плану учителя 

Ответ на уроке Чуракова Н.А. Литературное чтение: [Текст]: 1 

класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс: 

Учеб./Н.А.Чуракова.- 3-е изд. -  М.: 

Академкнига/ Учебник, 2013. 

1-4 кл. 

Комплексная работа Чуракова Р.Г. Итоговая комплексная работа на 

основе единого теста М.: 

Академкнига/Учебник.2016 

1-4 кл.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методический комплект учебного предмета «Литературное чтение»  

 
Реализация указанной программы предусматривает использование учебно-методического комплекта, включающего учебные 

программы, учебники учебные пособия, методические и учебно-методические пособия. 

Программа  Методическое и дидактическое обеспечение 

учителя ученика 

1.Примерная основная образовательная  

программа начального общего образования. 2015 

г (Одобрено: Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию. Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 

2.Программы четырехлетней начальной школы: 

Проект «Перспективная начальная школа»/  по 

учебному предмету «Литературное чтение» Р.Г. 

Чуракова, М.Л. Каленчук, Н.А. Чуракова, А.Л. 

Чекин, Г.В. Трофимова, И.И. Колесниченко, Т.М. 

Рагозина, И.Б. Мылова, Е.П. Бененсон, А.Г. 

Паутова, Н.Г. Агаркова, Ю.А. Агарков; Сост. Р.Г. 

Чуракова. – М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

 

Борисенкова О.В. Литературное чтение 

[Текст]: 1 кл., 2 кл., 3 кл., 4 кл.: 

Методическое пособие/ 

О.В.Борисенкова,О.В.Малаховская. – 2-е 

изд. - М.: Академкнига / Учебник, 2013 

 

Чуракова Р.Г. Итоговая аттестация 

выпускников начальной школы. 

Комплексная работа Методическое 

пособие: 1 кл., 2 кл., 3 кл., 4 

кл./Р.Г.Чуракова, Н.М.Лаврова.- 2-е 

изд.,испр.-   

М.:Академкнига/Учебник,2016. 

 

 

В родном крaю. Литературное чтение: 

учебно-методическое пособие / Н. Е. 

Скрипова, Л. А. Емельянова, С. Г. 

Талапова. – Че-лябинск: ЧИППКРО, 

2016. – 48 с. 

 

 

Чуракова, Н. А. Литературное 

чтение [Текст] : Учебник: 1 кл., 2 

кл., 3 кл., 4 кл.:в 2 ч./ Н.А.Чуракова. 

– 3-е изд.-М.: Академкнига / 

Учебник, 2013. 

Малаховская, О. В. Литературное 

чтение [Текст]: Хрестоматия : 1 кл., 

2 кл., 3 кл., 4кл./ О.В. Малаховская; 

под ред.Н.А.Чураковой. – 3-е изд. -

М.: Академкнига / Учебник, 2013. 

 

Малаховская, О. В. Литературное 

чтение [Текст] 1 кл., 2 кл., 3 кл., 4 

кл.: Тетрадь для самостоятельной 

работы № 1, №2/О.В.Малаховская, 

Н.А.Чуракова – 3-е изд. - М.: 

Академкнига / Учебник, 2016. 

     

Хрестоматия по литературе родного 

края.1-4 кл./Сост. А.Б. Горская, Н.А. 

Капитонова и др.-Челябинск: 

Взгляд, 2011.-351с. 

 

Чуракова Р.Г. Итоговая аттестация 

выпускников начальной школы. 

Комплексная работа : 1 кл., 2 кл., 3 



кл.,  4 кл./Р.Г.Чуракова, 

Н.М.Лаврова.- 2-е изд.,испр.-   

М.:Академкнига/Учебник,2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


