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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

(предметная область «Русский язык и литературное чтение») соответствует 

Федеральной рабочей программе по учебному предмету «Литературное 

чтение» и включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по литературному чтению. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

литературного чтения, место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 

начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе 

завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать 

средствами литературного чтения с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на 

уровне начального общего образования. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 

рабочей программе воспитания. 

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня 

начального общего образования, который обеспечивает, наряду с 

достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 

развития обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир 

художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового 

чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, 



знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и 

литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 

 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление 

грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего 

роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 

действий в процессе изучения литературного чтения станут фундаментом 

обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется 

решением следующих задач: 

 формирование у обучающихся положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы 

и произведений устного народного творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

общего речевого развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного народного 

творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста, осознанного использования при анализе текста изученных 

литературных понятий в соответствии с представленными 

предметными результатами по классам; 

 овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и 

текстовой деятельностью, обеспечивающей понимание и 

использование информации  

 для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант 

распределения предметного содержания по годам обучения с характеристикой 

планируемых результатов. Содержание программы по литературному чтению 



раскрывает следующие направления литературного образования 

обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая 

деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены 

общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным 

возможностям и особенностям восприятия обучающимися фольклорных 

произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, 

отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 

литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному 

чтению является представленность разных жанров, видов и стилей 

произведений, обеспечивающих формирование функциональной 

литературной грамотности обучающегося, а также возможность достижения 

метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать 

различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 

«Литература», который изучается в основной школе. 

На литературное чтение в 1 классе отводится 99 часа (из них не менее 80 

часов составляет вводный интегрированный учебный курс «Обучение 

грамоте»), во 2-4 классах по 102часов (3 часа в неделю в каждом классе). 

СВЯЗЬ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала уроков 

литературного чтения предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 



- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Результаты единства учебной и воспитательной деятельности отражены в разделе 

рабочей программы «Личностные результаты изучения учебного предмета «Литературного 

чтения» на уровне начального общего образования». 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте[1] 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. 

Участие в диалоге. Понимание текста при его прослушивании и при 

самостоятельном чтении вслух. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. 

Установление последовательности звуков в слове и определение количества 

звуков. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение на материале 

небольших прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). 

Восприятие текста произведений художественной литературы и устного 

народного творчества (не менее четырёх произведений). Фольклорная и 

литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и 

волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность 

событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. 

Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. 

Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных 

и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные 

качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных «Лисица и 

тетерев», «Лиса и рак», литературные (авторские) сказки К.Д. Ушинский 

«Петух и собака», сказки В.Г.Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по 

выбору).  

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее 

представление): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль 

произведения: его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). 



Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка 

(общее представление на примере не менее шести произведений К. Д. 

Ушинского, Л. Н. Толстого, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. 

Ермолаева). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. 

Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием 

произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, 

дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не 

делает никому», Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик», 

В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я – лишний», Ю.И. Ермолаев 

«Лучший друг» и другие (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 

поэтических произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных 

произведений А. К. Толстого, А. Н. Плещеева, Е. Ф. Трутневой, С. Я. Маршака 

и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, 

человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной 

речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). 

Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение 

нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. 

Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при 

выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: 

ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество – малые фольклорные жанры (не менее 

шести произведений). Многообразие малых жанров устного народного 

творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, 

играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка 

– игровой народный фольклор. Загадки – средство воспитания живости ума, 

сообразительности. Пословицы – проявление народной мудрости, средство 

воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по 

выбору) – герои произведений. Цель и назначение произведений о 

взаимоотношениях человека и животных – воспитание добрых чувств и 

бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и научно-

познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его 

внешности. Осознание нравственно-этических понятий: любовь и забота о 

животных. 



Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин 

«Про Томку», М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение 

произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере 

доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, А. В. Митяева и др.). 

Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность 

одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), 

проявление любви и заботы о родных людях. 

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. 

Барто «Мама», А.В. Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее 

трёх произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в 

каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях 

окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с 

необычными, сказочными, фантастическими. 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», В.В. Лунин «Я видел чудо», 

Б.В. Заходер «Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по 

выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление 

о том, что книга – источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, 

иллюстрации – элементы ориентировки в книге. Умение использовать 

тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения; 

 понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного 

текста; 

 ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые 

фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, 

стихотворение (в пределах изученного); 



 различать и группировать произведения по жанрам (загадки, 

пословицы, сказки (фольклорная и литературная), стихотворение, 

рассказ); 

 анализировать текст: определять тему, устанавливать 

последовательность событий в произведении, характеризовать героя, 

давать положительную или отрицательную оценку его поступкам, 

задавать вопросы по фактическому содержанию; 

 сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

 понимать, что текст произведения может быть представлен в 

иллюстрациях, различных видах зрительного искусства (фильм, 

спектакль и другие); 

 соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из 

текста, которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и 

пунктуационные нормы; 

 участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или 

прочитанного текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, 

высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, 

рисунки, предложенный план; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; 

 описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, 

сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае 

необходимости обращаться за помощью к учителю; 

 проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой 

навык чтения;  

 с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении 

читательской деятельности. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

 проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение 

договариваться, ответственно выполнять свою часть работы. 
 



2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не 

менее трёх стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева 

и др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. 

Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к 

Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с 

главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы. 

Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, В. Д. Поленова и др.). 

Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов «Родина», 

А.А. Прокофьев «Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров 

фольклора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки 

по выбору). Шуточные фольклорные произведения – скороговорки, 

небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, 

«перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт – 

основные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, 

их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. 

Сказка – выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных 

сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). 

Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: 

герои, место действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. 

Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, 

постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов 

России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, 

загадки, народные песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская 

народная сказка «У страха глаза велики», русская народная сказка «Зимовье 

зверей», русская народная сказка «Снегурочка», сказки народов России (1-2 

произведения) и другие. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в 

разные времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы 

(по выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений 

природы (звуки, краски времён года). Средства выразительности при 

описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт 

пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на 

примере пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. 



Шишкина и др.) и музыкальных произведениях (например, произведения П. 

И. Чайковского, А. Вивальди и др.).  

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», 

«Вот север, тучи нагоняя…», А.А. Плещеев «Осень», А.К. Толстой «Осень. 

Обсыпается наш сад…», М.М. Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий 

«Четыре художника», Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою», «Зима недаром 

злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», С.А. Есенин «Поёт зима – 

аукает…», И.З. Суриков «Лето» и другие. 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном 

произведении (расширение круга чтения: не менее четырёх произведений Н.Н. 

Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и др.). Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, 

помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой произведения 

(введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка 

поступков. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк «Две 

пословицы», Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», 

Н.Н. Носов «На горке», «Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и 

Вовка», В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным» и другие (по выбору). 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: 

«бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). 

Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, 

особенностей языка. Составление плана произведения: части текста, их 

главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 

произведения. 

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. 

Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», В.Ф. 

Одоевский «Мороз Иванович», В.И. Даль «Девочка Снегурочка» и другие. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о 

животных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; 

произведения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и животных 

– тема литературы (произведения Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, С. В. 

Михалкова, Б. С. Житкова, М. М. Пришвина и др.). Отражение образов 

животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои 

стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание животных 

в художественном и научно-познавательном тексте. Нравственно-этические 

понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). Особенности 

басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере 

произведений И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль басни как нравственный 



урок (поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами 

(без использования термина): Е. И. Чарушин, В. В. Бианки. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Л.Н. 

Толстой «Лев и мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков 

«Храбрый утёнок», В.Д. Берестов «Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», 

Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», С.В. Михалков «Мой щенок» и другие (по 

выбору). 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений 

взрослых и детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по 

выбору). Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях о 

семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, 

радость общения и защищённость в семье. Тема художественных 

произведений: Международный женский день, День Победы. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плещеев 

«Песня матери», В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», 

С.А. Баруздин «Салют» и другое (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка 

(не менее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, 

Х.-К. Андерсен и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности 

построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. 

Составление плана художественного произведения: части текста, их главные 

темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен 

«Пятеро из одного стручка» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: 

содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе 

рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга 

учебная, художественная, справочная. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 



прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 

оценивания); 

 сравнивать и группировать различные произведения по теме (о 

Родине, 

 о родной природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и 

превращениях), 

 по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка 

(фольклорная 

 и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

 характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного 

народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, 

стихотворение); 

 анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, 

главную мысль произведения, находить в тексте слова, 

подтверждающие характеристику героя, оценивать его поступки, 

сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать 

последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

 анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра 

(ритм, рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в 

переносном значении, объяснять значение незнакомого слова с опорой 

на контекст и по словарю. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

 соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

 ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по 

автору, каталогу на основе рекомендованного списка; 

 по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях 

предполагать тему и содержание книги; 

 пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои 

ответы, дополнять ответы других участников, составлять свои 

вопросы и высказывания 

 на заданную тему; 

 пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

 обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать 

(устно) простые выводы на основе прочитанного (прослушанного) 

произведения; 



 описывать (устно) картины природы; 

 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие 

сказки; 

 участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из 

художественных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении 

(слушании) произведения; 

 удерживать в памяти последовательность событий прослушанного 

(прочитанного) текста; 

 контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении 

 (слушании) произведения; 

 проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

 распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы. 
 

3 КЛАСС 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история – важные темы 

произведений литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). 

Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей 

страны и родного края – главные идеи, нравственные ценности, выраженные 

в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических 

произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-

этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за 

красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка 

произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о 

Родине. Использование средств выразительности при чтении вслух: 

интонация, темп, ритм, логические ударения.  

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. 

Пришвин «Моя Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша 

древняя столица» (отрывки) и другое (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры 

фольклора (пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, 

по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России 

(значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, созданные 

В. И. Далем. Активный словарь устной речи: использование образных слов, 



пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и 

нравственных правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык 

(лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как 

отражение сюжета волшебной сказки (картины В. М. Васнецова, И. Я. 

Билибина и др.). Отражение в сказках народного быта и культуры. 

Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы 

песен. Описание картин природы как способ рассказать в песне о родной 

земле. Былина как народный песенный сказ о важном историческом событии. 

Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, 

выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, 

какими качествами обладал). Характеристика былин как героического 

песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, 

их место в былине и представление в современной лексике. Репродукции 

картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная 

сказка «Иван-царевич и серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по 

выбору). 

Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин – великий русский поэт. 

Лирические произведения А. С. Пушкина: средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А. 

С. Пушкина в стихах («Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и 

другие по выбору). Нравственный смысл произведения, структура сказочного 

текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. 

Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные 

герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин – 

иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного 

паркета…» и другие (по выбору). 

Творчество И. А. Крылова. Басня – произведение-поучение, которое 

помогает увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях И. А. 

Крылов – великий русский баснописец. Басни И. А. Крылова (не менее двух): 



назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. 

Использование крылатых выражений в речи.  

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и 

виноград», «Мартышка и очки» и другие (по выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ–ХХ веков. 

Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины 

природы в произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по 

выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. 

Блока, И. А. Бунина, С. А. Есенина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. 

Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения. Звукопись, её выразительное значение Олицетворение как одно из 

средств выразительности лирического произведения. Живописные полотна 

как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств 

создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в 

изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях 

музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…», А.А. Фет «Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из 

окошка…», А.Н. Майков «Осень», С.А. Есенин «Берёза», Н.А. Некрасов 

«Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. Бунин «Первый снег» 

и другие (по выбору). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. 

Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ 

как повествование: связь содержания с реальным событием. Структурные 

части произведения (композиция): начало, завязка действия, кульминация, 

развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: 

основные события, главные герои, действующие лица, различение рассказчика 

и автора произведения. Художественные особенности текста-описания, 

текста-рассуждения. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», 

«Акула» и другие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее 

двух). Круг чтения: произведения В. М. Гаршина, М. Горького, И. С. 

Соколова-Микитова и др. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). 

Составление аннотации. 

Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», 

И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и 

другие (по выбору). 



Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его 

отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг 

чтения: произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. 

Пришвина, Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность 

событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. 

Паустовский «Барсучий нос», «Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш» и другое (по выбору). 

Произведения о детях. Дети – герои произведений: раскрытие тем 

«Разные детские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и 

рассказчика. Герой художественного произведения: время и место 

проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая 

обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети 

на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные события 

сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, 

проявляющихся в военное время. 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и 

его команда» (отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических 

рассказов (не менее двух произведений): Н. Н. Носов, В.Ю. Драгунский, М. М. 

Зощенко и др. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 

произведения), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» (1-2 рассказа из цикла) и другие 

(по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов 

по выбору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. 

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных 

зарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. 

Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. Заходер.  

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро 

«Подарок феи» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, 

осознание важности читательской деятельности. Использование с учётом 

учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид 



искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с 

рукописными книгами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

 читать доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 

оценивания); 

 различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, 

народные и авторские произведения; 

 анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, 

определять тему и главную мысль, делить текст на части, 

озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, определять 

композицию произведения, характеризовать героя; 

 конструировать план текста, дополнять и восстанавливать 

нарушенную последовательность; 

 сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным 

жанрам; произведения одного жанра, но разной тематики; 

 исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров 

(портрет, пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

 сравнивать информацию словесную (текст), графическую или 

изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное 

произведение); 

 подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения 

литературы и изобразительного искусства по тематике, настроению, 

средствам выразительности; 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; 

составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к 

событиям, героям произведения; 

 формулировать вопросы по основным событиям текста; 



 пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

 выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая 

соответствующее настроение; 

 сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию 

умений: 

 принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в 

зависимости от учебной задачи вид чтения, контролировать 

реализацию поставленной задачи чтения; 

 оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

 выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и 

результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, 

подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

 в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать (драматизировать) несложные произведения 

фольклора и художественной литературы; выбирать роль, 

договариваться о манере её исполнения в соответствии с общим 

замыслом; 

 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при 

выполнении своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 
 

4 КЛАСС 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ 

родной земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и 

поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, например произведения 

С. Т. Романовского, А. Т. Твардовского, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.

). Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных 

народов (на примере писателей родного края, представителей разных народов 

России). Страницы истории России, великие люди и события: образы 

Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников 

Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к 

Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в 

произведениях литературы (на примере рассказов Л. А. Кассиля, С. П. 

Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, 

знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны (2-3 

произведения по выбору). 



Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков 

«Родине», А.Т. Твардовский «О Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. 

Романовский «Ледовое побоище», С.П. Алексеев (1-2 рассказа военно-

исторической тематики) и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная 

духовная культура (произведения по выбору). Многообразие видов 

фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное 

значение фольклора для появления художественной литературы. Малые 

жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели 

фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, 

волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, 

быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных 

народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» 

сюжеты).  

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой 

былины – защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, 

Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем 

занимался, какими качествами обладал). Средства художественной 

выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. 

Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

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

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, 

народные сказки (2-3 сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки по 

выбору), былины из цикла об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне 

Никитиче (1-2 по выбору). 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических 

произведениях А. С. Пушкина. Средства художественной выразительности в 

стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение). 

Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и 

отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом 

жанре. Круг чтения: басни на примере произведений И. А. Крылова, И. И. 

Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. Басни стихотворные и 

прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои 

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

назначение, темы и герои, особенности языка. 



Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», 

«Квартет», И.И. Хемницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» и 

другие.  

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения 

М. Ю. Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора 

как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. 

Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М. Ю. 

Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, 

Москва! …Люблю тебя как сын…» и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-

три по выбору). Герои литературных сказок (произведения П. П. Ершова, П. 

П. Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с 

фольклорной: народная речь – особенность авторской сказки. Иллюстрации в 

сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. 

Ершов «Конёк-Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие.  

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ– ХХ веков. 

Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств 

поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: 

лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по 

выбору): В. А. Жуковский, И.С. Никитин, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. 

А. Фет, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт и др. Темы 

стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские 

приёмы создания художественного образа в лирике. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация 

к лирическому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В 

синем небе плывут над полями…», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», 

А.А. Фет «Весенний дождь», Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух 

чист», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и другие (по выбору). 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): 

рассказ (художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. 

Повесть как эпический жанр (общее представление). Значение реальных 

жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из 

автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности 



художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры 

текста-рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), 

«Русак», «Черепаха» и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения 

человека и животных, защита и охрана природы – тема произведений 

литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений В. 

П. Астафьева, М. М. Пришвина, С.А. Есенина, А. И. Куприна, К. Г. 

Паустовского, Ю. И. Коваля и др. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин 

«Выскочка», С.А. Есенин «Лебёдушка» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх 

и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере 

произведений не менее трёх авторов): А. П. Чехова, Н. Г. Гарина-

Михайловского, М.М. Зощенко, К.Г.Паустовский, Б. С. Житкова, В. В. 

Крапивина и др. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский 

способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, отношение к 

ним героев.  

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-

Михайловский «Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке 

и Миньке» (1-2 рассказа из цикла), К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками» и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром – пьесой-сказкой. Пьеса – 

произведение литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса 

как жанр драматического произведения. Пьеса и сказка: драматическое и 

эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие.  

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух 

произведений по выбору): юмористические произведения на примере 

рассказов В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, М. М. Зощенко, В. В. Голявкина. 

Герои юмористических произведений. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в 

кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 

произведения по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» 

(отдельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений 

зарубежных писателей. Литературные сказки Х.-К. Андерсена, Ш. Перро, 



братьев Гримм и др. (по выбору). Приключенческая литература: произведения 

Дж. Свифта, Марка Твена.  

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», 

Дж. Свифт «Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том 

Сойер» (отдельные главы) и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Польза чтения и книги: книга – друг и учитель. Правила 

читателя и способы выбора книги (тематический, систематический каталог). 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги), её справочно-иллюстративный материал. Очерк как 

повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания. Работа с источниками периодической печати. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 

оценивания); 

 читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения 

понимания и запоминания текста; 

 анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать 

принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, находить 

в тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между 

событиями, эпизодами текста; 

 характеризовать героя и давать оценку его поступкам;  

 сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, 

самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, их 

поступков (по контрасту или аналогии); 

 составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, 

дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность; 

 исследовать текст: находить средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), 



описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), 

выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

 использовать справочную информацию для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей; 

 характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, 

аннотация, предисловие, иллюстрации, примечания и другое); 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; 

составлять аннотацию. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и 

задавать вопросы к учебным и художественным текстам; 

 пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

 рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и 

его произведениях; 

 оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

 использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных 

произведений; 

 сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного 

характера по наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию 

умений: 

 понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; 

самостоятельно организовывать читательскую деятельность во время 

досуга; 

 определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

 оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения 

передачи настроения, особенностей произведения и героев; 

 осуществлять контроль процесса и результата деятельности, 

устанавливать причины возникших ошибок и трудностей, проявлять 

способность предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и 

драматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); 

 соблюдать правила взаимодействия; 

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 



[1] В данной рабочей программе отражено только то содержание периода 

«Обучение грамоте» из Федеральной предметной программы «Русский 

язык», которое реализуется средствами предмета «Литературное чтение», 

остальное содержание прописывается в рабочей программе предмета 

«Русский язык». 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное 

чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности 

младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы 

предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими 

школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного 

отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 

и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России, малой 

родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и 

культуре Российской Федерации, понимание естественной связи 

прошлого и настоящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и 

культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки 

индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к 

родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 



 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации нравственного 

выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной 

культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 

деятельности; 

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной 

литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, 

выразительных средств, создающих художественный образ. 

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 

человека и животных, отражённых в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира, понимание важности слова как средства 

создания словесно-художественного образа, способа выражения 

мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня 

учебных и жизненных задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного 

интереса, активности, инициативности, любознательности и 



самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной 

школе у обучающихся будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия: 

базовые логические действия: 

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

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для 

сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность 

событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному 

алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного 

и художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть – целое, причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, 

сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 



 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 



 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают 

специфику содержания предметной области, ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и 

жизненных условиях и представлены по годам обучения. 
 

1 КЛАСС 

 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения 

в различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности 

чтения для личного развития, находить в художественных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта 

разных народов; 

 владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение 

целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без 

пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и 

небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту 

(без отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной 

природе в разные времена года; 

 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного 

творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, 



потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, 

стихотворения); 

 понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; 

 владеть элементарными умениями анализа текста 

прослушанного/прочитанного произведения: определять 

последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять 

значение незнакомого слова с использованием словаря; 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, 

использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, герой, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой 

ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые 

слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения; 

 составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 

предложений) по заданному алгоритму; 

 сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 

3 предложений); 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, 

иллюстрациям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с 

учётом рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге 

по предложенному алгоритму; 

 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

2 КЛАСС 

 объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения 

в различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к 

чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к 

разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 



нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов 

в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной 

природе в разные времена года; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма); 

 понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы по фактическому 

содержанию произведения; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, 

сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной 

литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, воспроизводить 

последовательность событий в тексте произведения, составлять план 

текста (вопросный, номинативный); 

 описывать характер героя, находить в тексте средства изображения 

(портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев 

произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и 

его поступками, сравнивать героев одного произведения по 

предложенным критериям, характеризовать отношение автора к 

героям, его поступкам; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования 

слов в прямом и переносном значении; 

 осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, 

литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

сравнение, эпитет); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: понимать жанровую принадлежность произведения, 

формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 



 пересказывать (устно) содержание произведения подробно, 

выборочно, от лица героя, от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 5 предложений); 

 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, 

рассказы; 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, 

аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 

прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

3 КЛАСС 

 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного 

творчества и художественной литературы, находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 

использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов 

в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать 

лирическое произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 



 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, 

сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной 

литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), 

приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять 

последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный); 

 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку 

поступкам героев, составлять портретные характеристики 

персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии 

или по контрасту); 

 отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать 

отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить 

в тексте средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и 

интерьера; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования 

слов в прямом и переносном значении, средств художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 

сравнение, эпитет, олицетворение); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: строить монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм, устно и письменно формулировать простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе 

изученные литературные понятия; 

 пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато 

(кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего 

лица; 



 при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики 

учебного и художественного текстов; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректировать 

собственный письменный текст; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать 

продолжение прочитанного произведения; 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания 

(обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, 

приложения, сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 

прочитанной книге; 

 использовать справочные издания, в том числе верифицированные 

электронные образовательные и информационные ресурсы, 

включённые в федеральный перечень.  

4 КЛАСС 

 осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в произведениях 

отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной 

культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-

этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 демонстрировать интерес и положительную мотивацию к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества: формировать 

собственный круг чтения; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 

использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов 

в минуту (без отметочного оценивания); 



 читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать 

лирическое произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, 

учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, 

сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры 

произведений фольклора разных народов России; 

 соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить 

примеры разных жанров литературы России и стран мира; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, последовательность событий в 

тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять 

портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между 

поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 

произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии 

или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, 

поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) 

и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать 

причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования 

слов в прямом и переносном значении, средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 

сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: строить монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением норм русского литературного языка 



(норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и 

письменно формулировать простые выводы на основе 

прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 

 составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 

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

героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать 

сочинения на заданную тему, используя разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение), корректировать 

собственный текст с учётом правильности, выразительности 

письменной речи; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

 сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по 

иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать продолжение 

прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания 

(обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, 

приложения, сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 

прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, электронные образовательные 

и информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети 

Интернет (в условиях контролируемого входа), для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 
 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Обучение грамоте 

1.1 Развитие речи  3   1   

1.2 Фонетика  3    

1.3 Чтение  51    

Итого по разделу  57  

Раздел 2. Систематический курс 

2.1 
Сказка народная (фольклорная) и 

литературная (авторская) 
 5     

2.2 Произведения о детях и для детей  8     

2.3 Произведения о родной природе  5    

2.4 
Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры 
 3    

2.5 Произведения о братьях наших меньших  5   1   

2.6 Произведения о маме  3     

2.7 
Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии 
 4     

2.8 
Библиографическая культура (работа с 

детской книгой) 
 1     

Итого по разделу 34   



Резервное время  8    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 99   0   2   



 2 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 О нашей Родине  5    

2 Фольклор (устное народное творчество) 10   1   1   

3 
Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (осень) 
 6   1   2   

4 О детях и дружбе  10   1    

5 Мир сказок  11    

6 
Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (зима) 
10   1    

7 О братьях наших меньших  13  1    

8 
Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (весна и лето) 
 14  1   1   

9 О наших близких, о семье 9   1    

10 Зарубежная литература 9   1    

11 

Библиографическая культура (работа с 

детской книгой и справочной 

литературой) 

 2     

Резервное время  3  1   1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102   9   5   



 3 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 О Родине и её истории 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

2 Фольклор (устное народное творчество)  10   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

3 Творчество И.А.Крылова 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

4 Творчество А.С.Пушкина  8   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

5 
Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей ХIХ века 
7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

6 Творчество Л.Н.Толстого 8   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

7 Литературная сказка  8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

8 
Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей XX века 
 7   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

9 
Произведения о взаимоотношениях 

человека и животных 
 13   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

10 Произведения о детях  13   1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

11 Юмористические произведения  5   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40


12 Зарубежная литература  8   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

13 

Библиографическая культура (работа с 

детской книгой и справочной 

литературой) 

 3    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

Резервное время 5   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   8   5   

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40


 4 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 О Родине, героические страницы истории 9   1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

2 Фольклор (устное народное творчество)  8   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

3 Творчество И.А.Крылова  4    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

4 Творчество А.С.Пушкина  10   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

5 Творчество М. Ю. Лермонтова  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

6 Литературная сказка  7   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

7 
Картины природы в творчестве поэтов и 

писателей ХIХ века 
5    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

8 Творчество Л. Н. Толстого  5   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

9 
Картины природы в творчестве поэтов и 

писателей XX века 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

10 
Произведения о животных и родной 

природе 
10   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

11 Произведения о детях 11   1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec


12 Пьеса  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

13 Юмористические произведения   4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

14 Зарубежная литература  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

15 

Библиографическая культура (работа с 

детской книгой и справочной 

литературой 

 4    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

Резервное время 8   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   8   5   

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec


 

 



ЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Литературное чтение: 2-й класс: учебник: в 2 частях, 2 класс/ Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и другие, Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 • Литературное чтение: 1-й класс: учебник: в 2 частях, 1 класс/ Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и другие, Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 • Литературное чтение: 3-й класс: учебник: в 2 частях, 3 класс/ Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и другие, Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 • Литературное чтение: 4-й класс: учебник: в 2 частях, 4 класс/ Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и другие, Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 • Литературное чтение: 2-й класс: учебник: в 2 частях, 2 класс/ Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и другие, Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 • Литературное чтение: 1-й класс: учебник: в 2 частях, 1 класс/ Климанова 



Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и другие, Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 • Литературное чтение: 3-й класс: учебник: в 2 частях, 3 класс/ Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и другие, Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 • Литературное чтение: 4-й класс: учебник: в 2 частях, 4 класс/ Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и другие, Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

 

Дистанционное образование для школьников и детей в интерактивной форме | Учи.ру (uchi.ru) 

Яндекс Учебник — современное образование (yandex.ru) 

 Каталог (myschool.edu.ru) 

https://uchi.ru/?-;&ysclid=llw71rj6kq560600536
https://education.yandex.ru/main
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/01/03


Приложение к рабочей программе 

Контрольно-измерительные материалы 

1 класс 

Итоговая контрольная работа  

по литературному чтению  

Фамилия ________________________ Имя _______________________ 

Прочитай текст. 
У нас под крыльцом живут ежи. 

По вечерам вся семья выходит гулять. Взрослые ежи роют землю маленькими лапами. 

Они достают корешки и едят. Маленькие ежата в это время играют, резвятся.  

Однажды к старому ежу подбежала собака. Ёж свернулся в клубок и замер. Собака 

осторожно покатила ежа к пруду. Ёж плюхнулся в воду и поплыл. Я прогнал собаку. 

На следующую весну остался под крыльцом один старый ёжик. Куда девались 

остальные? Они переселились в другое место. Старый ёж не захотел покинуть мой 

дом.  

(81 слово) 

Часть А. 

Ответь на вопросы, пользуясь текстом. 
1. Где живут ежи? 

а) в комнате; 

б) под крыльцом; 

в) в саду. 

2. Что достают взрослые ежи из–под земли? 

а) листья; 

б) жучков; 

в) корешки. 

 

3. Кто покатил ежа к пруду? 

а) другой ёж; 

б) собака; 

в) автор. 

4. Сколько ежей осталось под крыльцом на следующую весну? 

а) один; 

б) два; 

в) все. 

 

5. Куда девались остальные ежи? 

а) утонули; 

б) переселились в другое место; 

в) ушли в лес. 

 

6. Определи жанр произведения. 

а) сказка; 

б) стихотворение; 

в) рассказ. 

 

7. Какое время года встречается в тексте? 

а) зима; 

б) весна; 

в) лето. 



 

8. В какое время суток семья ежей выходила гулять? 

а) утром; 

б) днём; 

в) вечером. 

Часть В. 

1. Допиши предложение. 
Взрослые ежи роют ____________________________________________ 

_________________________________ 
 

1. Вставь пропущенное слово. 
Собака __________________________ покатила ежа к пруду. 

 

 2 класс 

 

ТЕСТ № 1 
 по теме «Фольклор» 

Уровень А 

1.Определи жанр произведения. 
Ходит сон у окон, 
Ходит к Дрёме на поклон. 
Ты входи-ка, Дрёма, в дом, 
Напусти нам угомон. 

1)  частушка 

2)  колыбельная песня 

3)  скороговорка 

4)  загадка 
 

2.Найди пословицу о труде 

1)  Близок локоть, да не укусишь. 

2)  Всяк паучок знай свой уголок. 

3)  Чтобы из ручья напиться, надо наклониться. 

4)  Своя земля и в горсти мила. 
 

3.В каких приведённых ниже народных сказках один из персонажей – лиса? 

1) «Гуси-лебеди» 

2) «Колобок» 

3) «У страха глаза велики» 

4) «Каша из топора» 
 

Уровень В 

1.Найди героя (героев) сказки «Теремок». 

1)  гуси-лебеди 

2)  Баба-яга 



3)  курочка Ряба 

4)  мышка-норушка 
 

2.Кто помог сестре спасти брата в сказке «Гуси-лебеди»? 

1)  мышка 

2)  кошка 

3)  собака 

4)  лягушка 
 

 

Уровень С 

1.Какая из этих сказок не является народной? 

1) «Два Мороза» 

2) «Лиса и журавль» 

3) «Петушок и бобовое зёрнышко» 

4) «Сказка о рыбаке и рыбке» 
 
Контрольная работа № 2 по теме «Звуки и краски родной природы в разные времена года. 

Осень» 
 

1.Какие изменения в природе происходят с наступлением осени? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________ 
 
2.По нескольким словам догадайся, чьи это стихи. Прочитай строчки, запиши автора. 

1)Холоднее, грустнее, улетают, блистают, смеётся, проснётся. 
_________________________________________________________________ 
 
2)Цветы, кусты, на лугах, на полях. 
_________________________________________________________________ 
 
3)Спится, темно, злится, окно. 
_________________________________________________________________ 
 
4)Короткая, дивная, бодрый, паутины, праздной. 
_________________________________________________________________ 
 
5)Корзинку, берёзовых, хитрые, под елью, перепугал. 
_________________________________________________________________ 
 
6)Молчанье, вышине, тишине, шуршанье. 
_________________________________________________________________ 

 
3. «Собери» пословицы, соединив стрелкой их начало и окончание. Запиши одну из них, 
объясни её смысл. 

Весной дождь парит, …                                  … а человек добреет. 

Корми меня весной, …                                    … коли гусь на лёд выходит. 

Осенью скот жиреет, …                                   … а осенью мочит. 



Что за осень, …                                                 … а осенью я сам сыт буду. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________ 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 

по теме «О детях и дружбе» 
Учащийся 

………………………………………………………………………………………… 

Вариант 1 
1.Кто из поэтов является автором цикла «Игрушки»? 

         1) А. Барто  

         2) С. Михалков  

         3) С. Маршак  

         4) К. Чуковский  

2.Почему мальчики не заметили, как шляпа накрыла котёнка? 

         1) Они читали книгу.  

         2) Они раскрашивали картинки.  

         3) Они смотрели мультфильмы.  

         4) Они играли в шашки.  

3.Какую ошибку совершил Котька? 

         1) Ещё раз залил горку водой.  

         2) Сломал горку.  

         3) Посыпал горку песком.  

         4) Испортил горку коньками.  

4.Вспомни стихи К. Чуковского «Радость» и «Путаница». Как называются такие 

маленькие стихи в устном народном творчестве? 

         1) сказки  

         2) пословицы  

         3) поговорки  

         4) небылицы  

5.В произведениях, какого писателя есть герои: астроном Стекляшкин, Гунька, Мишка 

с его злополучной кашей, всё вылезающей и вылезающей из кастрюли? 

         1) С. Михалкова  



         2) Н. Носова  

         3) К. Чуковского  

         4) С. Маршака  

6.Из какого произведения взяты строки? 

   Мы стащили с кровати одеяло и завесили им стол. Вот и получился дом. 

         1) «Живая шляпа»  

         2) «На горке»  

         3) «Затейники»  

         4) «Приключения Незнайки»  

7.Прочитай загадку К. Чуковского, выбери отгадку. 

Красивые двери в пещере моей, 

Белые звери сидят у дверей. 

И мясо, и хлеб – всю добычу мою – 

Я с радостью белым зверям отдаю. 

         1) губы и зубы  

         2) глаза и ресницы  

         3) нос и рот  

         4) руки и ноги  

8.Прочитай загадку С. Маршака, выбери отгадку. 

Всегда шагаем мы вдвоём, 

Похожи мы, как братья, 

Мы за обедом – под столом, 

А ночью – под кроватью. 

         1) тапочки  

         2) носки  

         3) сапоги  

         4) ножки стула  

 
 

                Контрольная работа №4 по теме: «Звуки и краски родной природы в разные 
времена года. Зима» 
1. Произведение какого поэта не было в этом разделе? 
1) И.Бунин              2) Я.Аким                   3) К.Бальмонт               4) Б.Заходер 
2. Стихотворение «Зимним холодом пахнуло…» написал: 
1) Ф.Тютчев          2) С.Есенин                    3) И.Бунин                 4) Я.Аким 
3. Какое стихотворение написал К.Бальмонт? 
1) «Чародейкою Зимою…»                     2) «Поёт зима – аукает…» 
3) «Зимним холодом пахнуло…»           4) «Светло-пушистая снежинка белая…» 
4. Морозу – Синему носу удалось задуманное, так как: 



1) крестьянин был тепло одет                   2) купец был очень плохо одет 
3) крестьянин много двигался                   4) купец сидел и не двигался 
5. Запиши названия произведений о зиме по опорным словам. 
1) Лесничий, Ёлочка, Сорока, брат и  сестра _______________________________ 
2) Серебро, белая бахрома, берёза, снежная кайма, сонная тишина, заря.___________ 
6. В каком стихотворении ты встречал эти слова: 
белая,чистая,пушистая,звезда,смелая,хлопья,кристальная . 
1) Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою…», 
2) К.Бальмонт «Снежинка», 
3) И.Бунин «Зимним холодом пахнуло…». 
7. Какая из этих сказок не является народной? 
1) Два Мороза.                                          2) Сказка о рыбаке и рыбке. 
3) Гуси – лебеди.                                       4) Каша из топора 
8.Подбери рифму к слову околдован. 
1) дует                  2) морозный                     3) очарован      4) _______               
9.Какое из этих произведений  является стихотворением? 
а)  «Новогодняя быль». 
б) «Утром кот принёс на лапках…». 
в) «Два Мороза». 
10. Отгадай загадку. 
1) Зимним холодом пахнуло                           
На поля и на леса. 
Ярким пурпуром зажглися 
Пред закатом небеса. 
 Напиши отгадку.________ 
11. Определи жанр данных произведений. Соедини стрелками. 
1) Ни ведерка, ни кисти, ни рук, а побелит все вокруг .      стихотворение 
2) «Снежинка»                                                                          басня 
3) «Два Мороза»                                                                        сказка 
4) «стрекоза и Муравей»                                                           загадка 
12. Какая пословица была использована в произведении «Два Мороза»? 
1) Топор лучше шубы греет.                       2) Береги нос в большой мороз. 
3) Где тепло, тут и добро.                            4) Мороз не велик, да стоять не велит. 
13. Какое из прочитанных произведений вам запомнилось и понравилось? 
________________________________________ 
Чем? Почему?________________________________________ 
14. Какие ещё произведения о зиме вы читали? 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 5  

По теме «О братьях наших меньших» 

 

Вариант 1 

 

Прочитай текст. Выполни задания. 

 

Слон сильный и умный 

Слон большой, слон сильный и умный, это все знают. Домашний слон в Индии носит 
тяжёлые грузы, таскает воду и даже нянчит маленьких детей. 



А вот увидеть стадо диких слонов не каждому удаётся. У слона почти нет врагов. Но если 
слон почувствует опасность, он крадётся тихо, как мышка. 

Бывает, у слоновой тропы свернётся кольцами гигантская змея питон и набросится на 
маленького слонёнка, который отстал от стада. Слонёнок затрубит, завизжит. Вмиг кинутся 
слоны спасать слонёнка. Всё стадо бегает кругом и топчет питона, как будто пляшет на нём. А уж 
когда спасут слонёнка, попадёт ему от слонихи-матери, чтобы слушался взрослых и не отставал 
от стада. 

(106 слов)                                                                               (Г. Снегирёв) 

 

Задания: 

1.Отметь лишнее утверждение. 

   Слон … 

         1) … большой 

         2) … сильный 

         3) … умный 

         4) … слабый 

 

2.Отметь верное утверждение. 

   Если сон почует опасность, он … 

         1) … убегает 

         2) … зовёт слонёнка 

         3) … крадётся тихо, как мышка 

         4) … крадётся тихо, как кошка 

 

3.Отметь значение слова гигантская (змея). 

         1) большая 

         2) очень большая 

         3) слабая 

         4) сильная 

 

4.К какому жанру относится этот текст? 

         1) сказка 

         2) рассказ 

         3) загадка 



         4) басня 

 

5.Какую работу может выполнять домашний слон? Коротко запиши. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________ 

Проверочная работа по теме «Звуки и краски родной природы. (Весна и лето)» 

1. Укажи автора стихотворения «Сельская песенка». 

1)        Ф.Тютчев        2) А. Плещеев        3)         А.Блок         4)        С. Маршак 

2. Укажи авторов данных строк: 

Снег теперь уже не тот, — 

Потемнел он в поле. 

На озёрах треснул лёд, 

Будто раскололи. 

________________________________ 

Весне и горя мало: 

Умылася в снегу 

И лишь румяней стала 

Наперекор врагу. 

_______________________________ 

3. Отметь стихотворение, в котором мама пела колыбельную ребёнку: 

         1) «Посидим в тишине»            2) «Матери» 

         3) «В бурю»                               4) «Я маму мою обидел...» 

4. Закончи пословицу:   «Нет милее дружка, чем...» 

1) старый друг                   2) родная матушка 

3) серёжка из ушка            4) душистый хлебушко 

5. Определи темы стихотворений. Соедини их с названиями. 

Борьба Зимы с Весной                                                   «Сельская песенка» 

Возвращение птиц на родину                                      «Зима недаром злится …» 

Мамина колыбельная                                                   «Я маму мою обидел …» 

Отдых мамы                                                                   «В бурю» 

Без мамы плохо                                                             «Посидим в тишине» 

6. Отгадай загадки   о весне. 

1)   В голубенькой рубашке                       а) подснежник         б) ручей          

       Бежит по дну овражка.                        в) синица                  г) заяц 

2) Первым вылез из землицы на проталинке.       а) крот               б) подснежник          

Он мороза не боится, хоть и маленький.               в) червяк           г) жук 

7. Прием, с помощью которого автор наделяет неодушевленного героя  человеческими 

качествами?  

1) Сравнение      2)  Олицетворение       3) Эпитеты 

8. Вставь пропущенное слово в стихотворение.  

Всё чернеет с каждым днём стёжки и дорожки.  

И на вербах __________________ светятся серёжки.  

9. В каком произведении говорится о девочке, которая не играла, чтобы не 

потревожить мамин сон? 

1) Е. Благинина «Посидим в тишине»   2) И Бунин «Матери»  3) А. Плещеев «Матери» 

10. Дай характеристику ВЕСНЕ из стихотворения Ф. Тютчева  «Зима недаром 

злится….» 

______________________________________________________________________ 
 



 

 

Контрольная работа №6 

по теме «О наших близких, о семье» 
 

1.Напиши, что такое сопереживание?  
Сопереживание – это 
_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.Стрелкой соедини автора и его произведение. 

                                                      «Хорошее» 

В. Осеева                                    «Я и Вовка» 

Ю. Ермолаев                              «За игрой» 

В. Лунин                                     «Почему?» 

Н. Булгаков                                «Анна, не грусти!» 

В. Берестов                                 «Два пирожных» 

    

                                                      «Волшебное слово» 

3.К каким из перечисленных рассказов можно отнести приведённые ниже пословицы? 

Соедини их стрелками. 

Кто дружбу водит, тот счастье находит.                                    «Анна, не грусти!»             

Добрый человек добру учит.                                                        «Волшебное слово» 

Больше одна мать заботится о семерых                                    «Почему?» 

детях, чем семеро детей об одной матери.                     

Лучше горькая правда, чем сладкая ложь.                                «Два пирожных» 
 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №7 по теме «Зарубежная литература». 

1. Напиши  имена   авторов. 

Хогатр____________________________________________________ 

Перро______________________________________________________ 

Андерсен___________________________________________________ 

Слова для справок: Шарль,  Ганс  Христиан,  Эни. 

         2.Прочитайте отрывки. Напиши названия произведений. 
         А)  « Не боимся мы зверей, 
                 Ни волков, ни медведей!» 
                  А как вышли за калитку 
                   Да увидели улитку – 



                   Испугалися, 
                   Разбежалися! 
_________________________________________________________________________ 
          Б)  Давай с тобою вместе 
               Кружиться весь денёк! 
                Прощай, прощай, мой милый, 
                Уже звенит звонок! 
______________________________________________________________________________ 

         В) Растянувшись на траве и притворившись мёртвым, он стал поджидать, когда   какой – 
нибудь  глупый кролик, ещё не успевший испытать на собственной шкуре, как зол и коварен 
свет, заберётся в мешок, чтобы полакомиться припасённым для него угощением. 

______________________________________________________________________________ 

        Г) – Большое тебе спасибо и твоим друзьям. Много лет назад злая колдунья превратила 
меня в безобразного паука. 

______________________________________________________________________________ 

        Д) Однажды вечером разыгралась непогода: гремел гром, сверкала молния, дождь  лил как 
из ведра. Вдруг кто – то постучался в городские ворота, и старый король пошёл 
отпирать.______________________________________________________________________ 

3. Соедини героев с названиями произведений. 

Фогг                                           « Перчатки» 

Сюзон                                    « Мафин и паук» 

Маркиз де Карабас                « Бульдог по кличке Дог» 

Мафин                                       « Сюзон и мотылёк» 

Котятки            « Кот в сапогах» 

       4.Напиши из каких произведений эти предметы. 

        Горошина_______________________________________________________________ 

        Перчатки_________________________________________________________________ 

        Мельница________________________________________________________________ 

        Сарай____________________________________________________________________ 

        Кости____________________________________________________________________ 

5. К какой сказке подходят эти пословицы? 

А) Красив тот, кто красиво поступает. 

Эта пословица подходит к сказке 
«__________________________________________________________________» 

потому, что  _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 



              Б) Красота сердца дороже красоты лица. 

Эта пословица подходит к сказке   

«__________________________________________________________________________
__»         

потому, 
что  ___________________________________________________________________     

___________________________________________________________________________
___ 

___________________________________________________________________________
___ 

 

Итоговый тест 

по литературному чтению 

для 2класса (УМК «Школа России») 

Вариант 1. 

I. Прочитай текст. 

В один из жарких дней набрёл я на поляну в тайге. От лесного 

пожара она выгорела, но на чёрной земле уже росли кустики 

брусники и кивал головками иван-чай. На краю поляны были 

заросли малины. Я собирал малину, а впереди какой-то зверь шёл, 

шуршал в листьях. 

Решил я узнать, что это за зверь, сел на пенёк и стал тихонько 

посвистывать. Зверь сначала остановился, а потом стал ко мне 

подкрадываться. Он думал, что я его не вижу, а верхушки 

малиновых кустов тихонько шевелятся и его выдают. Вскоре из 

кустов высунулся чёрный нос и два глаза. Тут я его сразу узнал – 

это медвежонок. 

Медвежонок подошёл ко мне и стал меня обнюхивать. 

Обнюхал, облизал ботинок, нашёл пуговицу на рубашке и стал её 

сосать. И тут я услышал, что в малиннике сучья затрещали. Это, 

наверное, медведица медвежонка ищет. 

Хотел я встать, а медвежонок в пуговицу вцепился, рычит и не 

пускает. Вдруг медведица услышит, как он рычит, подумает, что 

его обижают и прибежит. А у меня даже ружья нет! Я скорее 

пуговицу оторвал и отдал медвежонку, а сам бегом – медведице 

разве объяснишь, что медвежонок поиграть со мной захотел! 

 



 

 

 

 

 

_Вариант 1 

_____________________________________________________________ 

II. Выполни задания. 

1. О чём рассказывается в тексте? 

1) том, как медведица учила медвежонка собирать малину 

2) о встрече человека и медвежонка 

3) о том, как растёт в тайге малина 

2. Где произошла встреча с медвежонком? 

1)в сосновом бору в зарослях малины 

2)в берёзовой роще на берегу реки 

3. В какое время года произошла эта встреча? 

1) весной 

2) летом 

3) осенью 

4. зимой 

4. Рассказчик убежал потому, что 

1) ему надоел медвежонок 

2) испугался медведицы 

3) вспомнил, что потерял ружьё 

4) испугался, что медвежонок оборвёт все пуговицы 



5. Выбери правильное утверждение. 

1) Медведица напала на рассказчика. 

2. Медвежонок оказался очень любопытным. 

3. Медвежонок испугался и убежал. 

4. Рассказчик видел медведицу. 

 

6. Как ты понимаешь выражение «кивал головками иван-чай»? 

1. цветок наклонялся из стороны в сторону 

2. цветок звал человека 

3. цветок соглашался с происходящим 

4. цветок отцвёл и засох 

7. Укажи в каком порядке происходили события. Цифра 1 уже стоит, 

поставь цифры 2, 3, 4. 

1. Медвежонок решил поиграть с человеком. 

2. 1. Рассказчик собирал малину. 

3. Медвежонок вышел на свист. 

4. Рассказчик испугался и убежал. 

 

8. Главным образом автор хотел 

1. описать внешний вид медвежонка 

2. объяснить, как растёт малина 

3. описать таёжный лес 

4. рассказать о поведении маленького медвежонка 

9. Какое предложение лучше других помогает понять основную мысль 

текста? 

1. Я собирал малину, а впереди какой-то зверь шёл. 

2. А у меня даже ружья нет! 

3. Медвежонок поиграть со мной захотел! 

4. Сел я на пенёк и стал тихонько посвистывать. 

10. Какое из названий наиболее всего подходит к истории, 

рассказанной автором? 

1. Заросли малины. 

2. Подаренная пуговица. 



3. Медвежонок. 

4. Медведица. 

 

3 класс 

Тест «Фольклор»  

 ……………………………………………………………………………………………… 

 

1. Что не относится к устному 

народному творчеству? 

потешка;                   

 поговорка;              

 пестушка;                

 роман. 

2. Определи зачин. 

 «жили-были…» 

 «стали они жить-поживать…» 

 «я там был…» 

 «конь бежит, земля дрожит, из ушей 

дым столбом валит, из ноздрей пламя 

пышет» 

 

3. Определи концовку сказки. 

 «за тридевять земель…» 

 «я там был мёд-пиво пил…» 

 «конь бежит, земля дрожит, из ушей 

дым столбом валит, из ноздрей пламя 

пышет» 

  «жили-были» 

 

4. Определи, к какому виду сказок 

относится сказка «Сивка-Бурка». 

 волшебная;                             

 о животных;                        

бытовая. 

 

5. Что не является волшебным 

предметом в русской народной 

сказке? 

 шапка-невидимка;                                 

игрушка-погремушка; 

сапоги-скороходы;                               

скатерть-самобранка. 

 

6. Что такое пословица? 

это рифмованное предложение;  

повествовательное предложение; 

 маленькое народное произведение; 

 словосочетание. 

 

7. Найди продолжение пословицы: 

«Была бы охота – …» 

будет ладиться работа; 

гуляй смело; 

сам себя губит. 

 

8. К какому жанру устного народного 

творчества относятся эти строчки: 

«Солнышко, покажись, Красное, 

нарядись!...» 

песенки-заклички;                       

докучные сказки; 

потешки;                                      

скороговорки. 

 

9. Кто из перечисленных художников не 

является иллюстратором к русским 

народным сказкам? 

В. Васнецов;  

И. Билибин;                

И. Айвазовский. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Тест «Картины природы в произведениях писателей XX века» 

……………………………………………………………………………………………… 

1. Кто автор строк: 

«Мы ж, лёгкое племя, 

Цветём и блестим 

И краткое время  

На сучьях гостим». 

Ф.И. Тютчев;  

А. А. Фет;        

И. С. Никитин;          

И. З. Суриков. 

 

2. Кто автор строк: 

«Весело текли вы,  

Детские года! 

Вас не омрачали 

Горе и беда». 

Ф.И. Тютчев;        

 А. А. Фет;        

И. С. Никитин;      

И. З. Суриков. 

 

3. Кто автор строк: 

«Зреет рожь над жаркой нивой, 

И от нивы и до нивы 

Гонит ветер прихотливый 

Золотые переливы». 

 Ф.И. Тютчев;      

 А. А. Фет;         

И. С. Никитин;       

 И. З. Суриков. 

 

4. Кто автор строк: 

«Здравствуй, гостья зима! 

Просим милости к нам  

Песни севера петь 

По лесам и степям».  

Ф.И. Тютчев;       

А. А. Фет;      

 И. С. Никитин;         

 И. З. Суриков. 

 

5. Укажи, чьё имя Иван Захарович. 

 Тютчев               

Фет                

Никитин                  

Суриков 

 

6. Укажи, чьё имя Афанасий 

Афанасьевич. 

Тютчев              

Фет                  

Никитин                      

Суриков 

 

7. Укажи, чьё имя Фёдор Иванович. 

 Тютчев               

 Фет                  

 Никитин             

 Суриков 

 

8. Укажи, чьё имя Иван Саввич. 

 Тютчев                  

 Фет                  

 Никитин                   

 Суриков 

 

9. Как называются выразительные 

слова, которые помогают описать 

предмет, явление, людей, животных? 

 ритм                  

рифма                   

 сравнение                        

 эпитет 

 

Тест «Творчество А.С.Пушкина, Л.Н. Толстого » 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 



1. Укажи, чьё имя Александр 

Сергеевич.  

 Пушкин             

 Лермонтов           

 Крылов               

 Толстой 

 

2. Укажи, чьё имя Лев Николаевич. 

  Пушкин                

 Лермонтов                 

 Крылов               

 Толстой 

 

3. Укажи, чьё имя Иван Андреевич. 

Пушкин            

Лермонтов                    

Крылов                    

Толстой 

 

4. Укажи, чьё имя Михаил Юрьевич. 

Пушкин             

Лермонтов           

Крылов                       

Толстой 

 

5. Какой поэт родился, когда «… по 

всей России звонили колокола в честь 

рождения внучки императора Павла I. 

… и вошёл в жизнь празднично». 

А. С. Пушкин        

М. Ю. Лермонтов   

И. А. Крылов     

Ф. И. Тютчев 

 

 

6. О каком писателе говорится: «… 

был очень старательным и 

любознательным ребёнком. Он без 

помощи учителей овладел русским 

языком и математикой, учил 

французский и итальянский языки». 

А. С. Пушкин          

М. Ю. Лермонтов   

И. А. Крылов          

А. А. Фет 

 

7. Кто из поэтов, «когда был 

маленький, часто говорил в рифму»? 

А. С. Пушкин         

М. Ю. Лермонтов    

И. А. Крылов    

И. З. Суриков 

 

8. В каких жанрах говорится о 

недостатках людей не прямо, а 

иносказательно? 

стихотворение             

былина            

басня                   

сказка 

 

9. Кто из писателей создал школу для 

крестьянских детей и учил их грамоте, 

счёту, письму и чтению? 

А. С. Пушкин      

М. Ю. Лермонтов     

И. А. Крылов     

Л. Н. Толстой 

 

10. Кто из писателей «прожил совсем 

немного лет – двадцать семь»? 

А. С. Пушкин       

М. Ю. Лермонтов    

И. А. Крылов     

Л. Н. Толстой 

 

 

Тест «Произведения о взаимоотношениях человека и животных» 

……………………………………………………………………………………………… 

 

1. Что объединяет произведения этого 

раздела? 

реальные события;                        

вымышленные события 

 

2. Как называется рассказ, который 

начинается со слов: «Ребята пускали 

по реке кораблики»? 

6. По опорным словам отгадайте 

название рассказа: ЗАЙЧИК, БОБР, 

ВЫДРА. 

  «Листопадничек»                         

  «Малька провинилась» 

  «Про обезьянку»                           

  «Наша Жучка» 

 



 «Листопадничек»                          

 «Капалуха» 

 «Мышонок Пик»                             

 «Наша Жучка» 

 

3. Как называется рассказ, который 

начинается со слов: «Как-то зимой, по 

снегу, я пошёл к Лидии за молоком и 

услышал, как в доме ругалась 

хозяйка»? 
 «Листопадничек»                       

 «Малька провинилась» 

 «Про обезьянку»                         

 «Наша Жучка» 

 

4. Как называется рассказ, который 

начинается со слов: «Осенью, когда 

осыпался с деревьев золотой лист, 

родились у старой зайчихи на болоте три 

маленьких зайчонка»? 

 «Листопадничек»                            

 «Капалуха» 

 «Мышонок Пик»                               

 «Ещё про Мальку» 

 

5. По опорным словам отгадайте 

название рассказа: ЯШКА, КАШТАН, 

ЮХИМЕНКО. 

  «Листопадничек»                            

  «Малька провинилась» 

  «Про обезьянку»                              

  «Наша Жучка» 

 

 

7. По опорным словам отгадайте 

название рассказа: МЫШЬ, РЕБЯТА, 

ЩУКА, ЧАЙКИ. 

  «Листопадничек»                        

  «Капалуха» 

  «Мышонок Пик»                           

  «Ещё про Мальку» 

 

8. По опорным словам отгадайте 

название рассказа: СОБАКА, 

ХОЗЯЙКА, ЩЕНКИ. 

  

 «Листопадничек»                       

 «Малька провинилась» 

 «Про обезьянку»                         

 «Наша Жучка» 

 

9. Кольцо из каких грибов называют 

«ведьмин круг»? 

из мухоморов                               

из бледных поганок 

из сыроежек                                 

из опят 

 

10. Любимое лакомство Яшки из 

рассказа Б. Житкова «Про обезьянку» 

конфеты                        

мармелад 

бананы                           

сахар 

 

 

Тест «Произведения о детях» 

……………………………………………………………………………………………… 

 

1. Отгадай, из какого произведения 

эти предметы: КИСТИ, КРАСКИ, 

ДЕРЕВЯННЫЕ ДОЩЕЧКИ. 

 Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок» 

А. П. Платонов «Цветок на земле» 

А. П. Платонов «Ещё мама» 

М. М. Зощенко «Золотые слова» 

 

2. Отгадай, из какого произведения 

эти предметы: СТАКАН С ЛОЖКОЙ. 

Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок» 

А. П. Платонов «Цветок на земле» 

А. П. Платонов «Ещё мама» 

6. Отгадай, из какого произведения эти 

предметы: ИГРУШЕЧНЫЙ ТЕЛЕФОН. 

Н. Н. Носов «Телефон» 

М. М. Зощенко «Золотые слова» 

М. М. Зощенко «Великие 

путешественники» 

Н. Н. Носов «Федина задача» 

 

7. Какого героя нет в рассказах Н. Н. 

Носова? 

Федя                

Мишка                         

Гриша 

 



М. М. Зощенко «Золотые слова» 

 

3. Отгадай, из какого произведения 

эти предметы: ЦВЕТОК. 

Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок» 

А. П. Платонов «Цветок на земле» 

А. П. Платонов «Ещё мама» 

М. М. Зощенко «Золотые слова» 

 

4. Отгадай, из какого произведения 

эти предметы: ХЛЕБ, ФОНАРЬ, 

УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО. 

Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок» 

М. М. Зощенко «Золотые слова» 

М. М. Зощенко «Великие 

путешественники» 

Н. Н. Носов «Федина задача» 

5. Отгадай, из какого произведения 

эти предметы: УЧЕБНИК 

МАТЕМАТИКИ, РАДИО. 

Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок» 

М. М. Зощенко «Золотые слова» 

М. М. Зощенко «Великие 

путешественники» 

Н. Н. Носов «Федина задача»  

8. О чём не упоминалось в задаче из 

рассказа Н. Н. Носова «Федина задача»? 

рожь                     

пшеница                          

мука 

 

9. Кто не родственник в рассказе М. М. 

Зощенко «Великие путешественники» 

Стёпка                     

Лёля                        

Минька 

 

10. Какое слово не синоним остальных 

слов? 

тараторить                       

болтать                                 

путать 

 

 

Тест «Зарубежная литература» 



1. Назови автора сказки «Гадкий 

утёнок». 

Ш. Перро                               

Братья Гримм 

В. Гауф                                  

Г.-Х. Андерсен 

 

2. К какому виду сказок относится 

сказка «Гадкий утёнок»? 

о животных                   

волшебная                       

бытовая 

 

3. Какой птицы не было на птичьем 

дворе в сказке «Гадкий утёнок»? 

индюк               

петух                 

перепел                  

селезень 

 

4. Какая из птиц на птичьем дворе 

воображала «себя чуть не 

императором»? 

индюк               

петух                  

перепел                    

селезень 

 

5. В кого превратился гадкий утёнок? 

в лебедя               

голубя            

селезня               

орла 

 

 

 

6. Как называется жанр рассказов о 

Персее? 

былины              

миф               

сказка           

легенда 

 

7. Назови бога неба и грома в 

древнегреческой мифологии. 

Аид                        

Апполон                    

Зевс                

Посейдон 

 

8. Кто не является героем 

древнегреческой мифологии? 

Геракл             

Одиссей             

Персей                

Паллант 

 

9. Что обещал подарить Персей 

трусливому царю Полидект? 

диковинных рыб                                 

сочных ягод 

золотую корону                                 

голову Медузы Горгоны 

 

10. Кого по дороге домой освободил 

Персей от морского чудовища? 

Андромеду            

Афину                     

Артемиду              

Афродиту 

 

 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 

по литературному чтению 3 класс 2 полугодие 

1 вариант 

А1. Кто написал рассказ «Растрёпанный воробей»? 

      1) М. Горький                  3) К.Г. Паустовский 

       2) В.В. Бианки                4) А.И. Куприн 

А2. Кто скрывается под псевдонимом Максим Горький? 

      1) А.И. Куприн                3) В.М. Гаршин 

      2) К.Г. Паустовский        4) А.М. Пешков 

А3.  Кто написал рассказ «Наша Жучка»? 

      1) В.Ю. Драгунский         3) В.Л. Дуров 

      2) Б.С. Житков                  4) В.П. Астафьев 

А4. Кто автор произведений про Мальку? 

      1) В.И. Белов                                         3) И.С. Соколов-Микитов 



      2) М.М. Пришвин                                 4) В.В. Бианки                 

А5. В каком произведении говорится о том, как девочки мешали очень многим людям? 

      1) «Гроза днём»                               3) «Котёнок» 

      2) «Если»                                         4) «В театре» 

А6. Кто автор стихотворения «Воробей»? 

        1) А.А. Блок                                        3) Саша Чёрный 

        2) С.А. Есенин                                    4) А.С. Пушкин 

А7.Определи жанр произведения Н. Носова «Телефон» 

       1) сказка 

       2) рассказ 

       3) стихотворение 

А8. Что за чудовище убивало путников, которые не могли отгадать загадку? 

      1) Минотавр 

      2) Посейдон 

      3) Геракл 

      4) Сфинкс 

А9. Кто похитил с Олимпа огонь и принёс людям? 

      1) Персей                                                3) Минотавр 

      2) Геракл                                                 4) Прометей 

В1. Найди  в данном списке «лишнего»? 

       1)  С.Я. Маршак 

       2) А.Л. Барто 

       3) Е.А. Благинина 

       4) В.П. Астафьев 

В2.Какому произведению созвучна поговорка: «Что наскучит , то и научит» 

      1) «Гроза днём»                                                  3) «Разлука» 

      2) «В театре»                                                       4) «Кукушка» 

В3.Какая пословица подходит к сказке Г.Х. Андерсена «Гадкий утёнок»? 

       1) Каждый зазнаётся настолько, насколько у него не хватает разума. 

       2) Красна птица пером, а человек – умом. 

        3) Красота пустыни – вода, красота воды – лебеди. 

       4) Дитя плачет, а у матери сердце болит. 

В4. Найди значение слова «миф» 

      1)наука, изучающая легенды                 3) древняя   русская народная сказка 

      2) недостоверный рассказ, выдумка      4) древняя народная стихотворная сказка 

С1. Отметь сказки, которые написал Г.Х. Андерсен. 

      1) «Огниво»                                          3) «Кот в сапогах»                       

      2) «Снежная королева»                       4) «Новый  наряд короля»                     

С2 Восстанови деформированный план. Узнай по нему  название произведения и его 

      автора. 

     1) Помилование и папины условия. 

      2) Ужин со взрослыми. 

     3) Папин совет, или Золотые слова. 

      4) Плохое воспитание. 

     5) Наказание. 

     6) Случай с маслом в чае. 

     7) Золотые слова в жизни. 

    Автор:_________________________________________________________   

Произведение:___________________________________________________ 
 

 

 



4 класс 

Контрольная  работа «О Родине, героические станицы истории.»  
 
1). С кем воевал Олег? 
А) с греками 
Б) с турками 
В) с немцами 
2). В какое дерево попала стрела Ильи? 
А) клён 
Б) дуб 
В) сосна 
3)  Где Илья нашёл сокровища? 
А) под крестом 
Б) в пещере 
В) в лесу под деревом 
4). Как звали мать преподобного Сергия? 
А) Мария 
Б) Анна 
В) Ольга 

5). Сколько кораблей было у Олега 

1 А) Тысяча  Б)Две тысячи В) Три тысячи  Г) Четыре тысячи   

 
6). Что делал Варфоломей, когда встретил старца святого? 
А)Гулял по лесу                                                 В) Искал скот  
Б)Пастушил                                                         Г).  Играл с детьми 
 
7). Почему родители не давали благословения  Варфоломею начать иноческую жизнь? 

А) Хотели, чтобы сын ухаживал за ними и похоронил 
Б) Не хотели, чтобы он вёл такую жизнь 
В) Сыновья Стефан и Пётр женились и думали, как угодить жёнам, а не родителям 

Г) Боялись жить одни 

 

8)Произведения, состоящие из погодных записей – это 
_____________________________________________________________ 

9)Произведения, рассказывающие о жизни святых – это 
__________________________________________. 

10)Назовите автора иконы «Троица» 

____________________________________________________________. 

Литературный тест по теме «Фольклор» 

1. Отметь верные  ответы. 

К фольклору относятся: 

а)   загадки 

б)   стихотворения 

в)   сказки 

г)   пословицы 

д)   скороговорки 

2. Что это? Отметь верный ответ. 

    Чашка маленька 

         Кашка сладенька 

         Чтобы кашку добыть, 

         Надо чашку разбить. 

         а)   пословица 

         б)   потешка 



         в)   шутка 

         г)   загадка 

         д)   сказка 

    3.  Как называется шутливое начало или конец сказки? 

         Отметь верный ответ 

         а)   вступление 

         б)   шутка 

         в)   пословица 

         г)   присказка 

         д)   небылица 

    4.  Прочитай. Отметь загадку – вопрос. 

         а)  Щучка – одноручка, 

              Носок стальной, 

              Хвостик льняной. 

         б)  Чулан невелик, а народом набит 

         в)   Каков мост из воды построен? 

         г)   Стоит кусток, 

               На нем семь листков 

5. Отметь героев былин 

а)  солдаты 

б)  военные 

в)  богатыри 

г) с илачи 

д)  спортсмены  

    

6. Какие бывают сказки? Выбери верные ответы 

а)  бытовые 

б)  о животных 

в)  волшебные 

г)  о  подвигах богатырей 

   7. Определи жанр произведения. Отметь верный ответ 

       В доме одна Домна. Думает Домна: « Дай, приберу». 

       Прибрала Домна дом, а у Домны дом вверх дном. 

       

       а)  пословица 

       б)  сказка 

       в)  шутка 

       г)  скороговорка 

       д)  загадка 

   

8.В каких произведениях рассказывается  о подвигах богатырей? 

   Отметь верный ответ 

       а)  в сказках 

       б)  в былинах 

       в)  в небылицах 

       г)   в загадках 

    

   9. Какое произведение часто начинается словами «Жили – были…». 

      Отметь верный ответ 

      а)  былины 

      б)  считалки 

      в)  пословицы 

      г)  сказки 



      д)  потешки 

 10.Отметь верный ответ. Пословица – это 

      а)  произведение, в котором нужно назвать предмет или явление по их  

          по их признакам 

     б)  устный рассказ о чем-то невероятном 

     в)  краткие мудрые изречения 

     г) с очетания труднопроизносимых слов       

11. Прочитай. Отметь пословицу о дружбе 

а)  Родина – мать, умей за нее постоять. 

б)  В умной беседе – ума прикупать, а в глупой – свой растерять. 

в)  Доброе братство милее богатства. 

г) Ч ему Ваня не научился, того Иван не выучит. 

д)  Пчела мала, а и та работает. 

12.В каких произведениях фольклора рассказывается  о подвигах реальных героев? 

Отметь ответ. 

а)  в сказках 

б)  в былинах 

в)  в загадках 

г)  в героических песнях 

д)  в небылицах 

13.  Отметь пословицу о труде 

а)  Пчела мала, а и та работает 

б)  Старый друг лучше новых двух 

в)  Своя земля и в горсти мила 

г)  Трус и таракана посчитает за великана 

14. Отметь слово, которым можно  дополнить предложение. 

Ярило – герой … мифа. 

а)   древнегреческого 

б)   древнекитайского 

в)   славянского 

г)   древнеиндийского 

д )  африканского 

 15. Отметь имена былинных героев. 

а)   царь Салтан 

б)   Волх Всеславович 

в)   Алёша Попович 

г)   князь Гвидон 

д)   Кощей Бессмертный 

Тест по произведению А.С. Пушкина 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», 4 класс 
1. Впиши пропущенные слова из текста сказки 

а) И жених сыскался ей 

___________ Елисей. 

б) Там за речкой тихоструйной 

Есть высокая гора, 

В ней глубокая __________. 

в) Я там был, мед, пиво пил, 

Да усы лишь ….... . 

г) Ей в приданое дано 

Было _____________ одно. 

2. Объясни значение слов: 

Очи:________________ 

Уста: _______________ 



Персты - _____________ 

3. Перечисли героев сказки. __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Вспомни день рождения царевны. 

а) зима б) весна в) лето г) осень 

5. Через сколько времени царь женился на другой?  

а) через 3 года б) через 10 дней в) через 1 год г) через 2 года 

6. Подчеркни слова, которыми можно охарактеризовать Царицу-мачеху: 

Гордая, добрая, ревнивая, послушная, милая, своенравная, завистливая, злая. 

7. О ком так говорится: «Белолица черноброва, нраву кроткого такого…»: 

_____________________ 

8. Что решила царица сделать с молодой царевной? 

____________________________________________________________________ 

9. На что набрела Царевна, блуждая по лесу? 

а) на избушку на курьих ножках б) на теремок в) на терем г) на землянку 

10. Кто жил в этом тереме? ___________________________ 

11. Кем стала царевна семи богатырям? 

а) матерью б) сестрицей в) невестой г) подругой д) служанкой 

12. Что в обмен на хлеб «нищая черница» бросила царевне?______________ 

13. Что произошло с царевной, когда она откусила яблоко? ______________ 

14. Как звали жениха царевны?  

а) Иван б) Степан в) Кирилл г) Елисей д) Евсей е) Егор 

15. К кому не обращался Елисей в поисках невесты: 

А) к солнцу б) к месяцу в) к тучам г) к дождю д) к снегу 

16. Кто указал Елисею дорогу к невесте?_________________ 

17. Что произошло со злой мачехой? __________________________________ 

18. Чем закончилась сказка?__________________________________________ 

 

 
Контрольная работа по  теме: «Литературные сказки» 

 

1.Кто написал сказку «Серебряное копытце»? 

1) П.П. Бажов                3) С.Т. Аксаков 

2) В.М. Гаршин            4) В.Ф. Одоевский 

2. Как звали главного героя сказки «Городок в табакерке»? 

1) Саша;              3) Миша; 

2) Петя;               4) Паша 

3.Чем закончился Мишин сон? 

1) Миша стал царём городка; 

2) Миша спас колокольчиков; 

3) механизм табакерки сломался; 

4) Миша попрощался с жителями городка и ушёл из него; 

4. Что могла делать роза? 

1) блистать чудной и загадочной красотой; 

2) любоваться красотой окружающего мира; 

3) разливать вокруг себя тонкий и свежий запах; 

5.Что было самым лучшим происшествием в жизни розы? 

1) пение соловья; 

2) спасение жабы; 

3) прикосновение мальчика; 



4) упавшая на цветок слезинка с щеки сестры; 

6. Что означает выражение «покосные ложки»? 

1) деревянные ложки;   

2) широкие, пологие овраги, покрытые травой; 

3) широкие реки 

4) широкие поля; 

7. Почему Кокованя сначала не хотел брать девочку? 

1) думал, что девочка будет лениться; 

2) он не мог обучить девочку своему делу; 

3) боялся не найти с девочкой общего языка; 

8. Узнай произведение по ключевым словам. 

Торговые дела, купец, дочь, лесной зверь 

1) «Сказка о жабе о розе» 

2) «Аленький цветочек» 

3) «Городок в табакерке» 

4) «Серебряное копытце» 

9.Каким должен был быть аленький цветочек для младшей дочери? 

1) сияющим всеми цветами радуги; 

2) горящими огнями золотыми, серебряными; 

3)умеющим разговаривать, 

4) самым красивым на свете; 

10. Как хозяин дворца обращался с девушкой? 

1) исполнял все её желания; 

2) строго, но справедливо; 

3) учил её работать по дому; 

11. Что произошло с девушкой, когда она увидела хозяина дома? 

1) обрадовалась; 2) убежала; 3) упала в обморок; 4) сохранила спокойствие; 

12.Какие сказки ты прочитал в этом разделе? 

1) литературные; 

2) народные; 

3) литературные и народные 

 
Контрольная работа по литературному чтению 

по теме: «Литературные сказки» 
 
1.Кто написал сказку «Серебряное копытце»? 
1) П.П.Бажов              3) С.Т.Аксаков 
2) В.М.Гаршин            4) В.Ф.Одоевский 
2. Как звали главного героя сказки «Городок в табакерке»? 
1) Саша;              3) Миша; 
2) Петя;               4) Паша 
3.Чем закончился Мишин сон? 
1) Миша стал царём городка; 
2) Миша спас колокольчиков; 
3) механизм табакерки сломался; 
4) Миша попрощался с жителями городка и ушёл из него; 
4. Что могла делать роза? 
1) блистать чудной и загадочной красотой; 
2) любоваться красотой окружающего мира; 
3) разливать вокруг себя тонкий и свежий запах; 



5.Что было самым лучшим происшествием в жизни розы? 
1) пение соловья; 
2) спасение жабы; 
3) прикосновение мальчика; 
4) упавшая на цветок слезинка с щеки сестры; 
6. Что означает выражение «покосные ложки»? 
1) деревянные ложки;   
2) широкие, пологие овраги, покрытые травой; 
3) широкие реки 
4) широкие поля; 
7.Почему Кокованя сначала не хотел брать девочку? 
1) думал, что девочка будет лениться; 
2) он не мог обучить девочку своему делу; 
3) боялся не найти с девочкой общего языка; 
8 Узнай произведение по ключевым словам. 
Торговые дела, купец, дочь, лесной зверь 
1) «Сказка о жабе о розе» 
2) «Аленький цветочек» 
3) «Городок в табакерке» 
4) «Серебряное копытце» 
9.Каким должен был быть аленький цветочек для младшей дочери? 
1) сияющим всеми цветами радуги; 
2) горящими огнями золотыми, серебряными; 
3)умеющим разговаривать, 
4) самым красивым на свете; 
10. Как хозяин дворца обращался с девушкой? 
1) исполнял все её желания; 
2) строго, но справедливо; 
3) учил её работать по дому; 
11. Что произошло с девушкой, когда она увидела хозяина дома? 
1) обрадовалась; 2) убежала; 3) упала в обморок; 4) сохранила спокойствие; 
12.Какие сказки ты прочитал в этом разделе? 
1) литературные; 
2) народные; 
3) литературные и народные 
 
1.Кто написал сказку «Аленький цветочек»? 
1) С.Т.Аксаков               3) В.Ф.Одоевский 
2) В П.П.Бажов              4) .М.Гаршин            
2. Узнай произведение по ключевым словам. 
Цветники, кусты, мальчик, сестра, цветок, враг 
1) «Сказка о жабе о розе» 
2) «Аленький цветочек» 
3) «Городок в табакерке» 
4) «Серебряное копытце» 
3.С кем познакомился мальчик в цветнике? 
1) с белкой;                3) с ежом;  
2) с зайцем;                4) с птичкой; 
4.Какую историю, произошедшую третьего дня, вспомнил Миша (герой произведения 
«Город в  табакерке»?) 
1) как папенька открывал крышку табакерки; 
2) как он хотел нарисовать маменьку и папеньку, но никак не удавалось это сделать; 
3) как мальчик-колокольчик над ним насмехался; 
4) как папенька поставил на стол табакерку; 
5.Почему Миша позавидовал колокольчикам? 



1) они жили в красивом городе; 
2) они целый день ничего не делали; 
3) у них было интересное занятие; 
6.Как звали  сиротку из сказки «Серебряное копытце»? 
1) Настенька;              3) Машенька; 
2) Дарёнка;                  4) Алёнушка; 
7.Что Кокованя рассказал девочке о своих занятиях? 
1) летом рыбу ловит, зимой охотится; 
2) летом золото добывает, зимой по лесам за козлом бегает; 
3) на заводе работает, охотится, огород разводит; 
4) из дерева разные вещи делает; 
8.Как Кокованя ночевал зимой в лесу? 
1) он разводил костёр, а потом на прогретом месте строил шалаш; 
2) у него был поставлен зимний балаган, с очагом, с окошечком; 
3) в лесу охотники построили избу для зимних ночёвок; 
9.Почему просьба младшей дочери для купца была самой трудной? 
1) купец знал, что цветочек находится в очень труднодоступном месте; 
2)купец знал, что цветочек очень строго охраняют; 
3) купец не знал, как определить, что найденный цветочек – самый красивый на свете; 
4) купец не знал, как довезти цветочек до дома; 
10.Почему хозяин дворца показался девушке? 
1) решил приучить её к себе; 
2) она его уговорила; 
3) решил её испугать; 
11.Почему девушка захотела побывать дома? 
1) она затосковала по дому; 
2) её приснилось, что батюшка заболел; 
3) она захотела отнести батюшке и сёстрам гостинцы; 
12.Произведения какого автора ты не встретил в разделе «Литературные сказки»? 
1) С.Т.Аксакова;         3) В.Ф. Одоевского 
2) В.М.Гаршина          4) Л.Н.Толстого; 
 
Тест по теме «Творчество Л. Н. Толстого» 

1.В каком году родился Л.Н.Толстой? 

1) в 1910                  2) в 1828 

3) в 1710                  4) в 1817 

2. Где родился и жил в основном  Л.Н.Толстой? 

1) на Кавказе           2) в Ясной поляне 

3) в Петербурге       4) в Казани 

3. Полное собрание сочинений составляет…. 

1) 9 томов 

2) 10 томов 

3) 90 томов 

4) 20 томов 

4. Для кого Толстой открыл школу? 

1) для бедных детей 

2) для дворянских детей 

3) для рабочих 

5. Найди лишнее 

1) Прыжок      2) Акула 

3) Детство       4) Ашик-Кериб 



«Детство» 

1.Как писатель называет детскую пору? 

1) самая лучшая        

2) счастливая, невозвратимая 

3) весёлая, интересная 

2. Где сидел мальчик? 

1) на старом кожаном диване в гостиной 

2) за чайным столом, на высоком креслице 

3) на ступеньках высокого крыльца 

3. На кого смотрел и кого слушал мальчик? 

1) маму           3) бабушку 

2) папу            4) няню 

4. Кто  как его будил 

1) няня, строго и сердито 

2) брат, весело и задорно 

3) мама, нежно и лаского 

5. О чём просила мама мальчика? 

1) больше так не делать 

2) никогда её не забывать 

3) прилежно учиться 

6. За кого молился мальчик? 

1) за всех родных 

2) за всех, кого знал 

3) за папеньку  маменьку 

«Как мужик камень убрал?» 

1. Где лежал огромный камень? 

1) на площади 

2) при въезде в город 

3) посреди улицы 

4) на том месте, где собрались построить дом 

2.Почему камень решили убрать? 

1) он мешал строительству 

2) он мешал ездить по городу 

3) он мешал проведению парадов и праздничных гуляний 

4) он мешал въезду в город гружёных телег 

3. Что предложил первый инженер? 

1) разбить камень на куски порохом 

2) увести камень на большом катке 

3) закопать камень 

4) подвести к камню рельсы 

4. Что предложил второй инженер? 

1) разбить камень на куски порохом 

2) увести камень на большом катке 

3) закопать камень 

4) подвести к камню рельсы 

5. Что предложил мужик 

1) разбить камень на куски порохом 

2) увести камень на большом катке 



3) закопать камень 

4) подвести к камню рельсы 

 
Контрольная работа по теме «Произведения о детях» 

1.Соедини стрелками: 
Е. Л. Шварц                             «Главные реки» 
В. Ю. Драгунский                   «Никакой я горчицы не ел» 
В. В. Голявкин                         «Что любит Мишка» 
                                                   «Сказка о потерянном времени» 

2.Что потеряли дети, в сказке  Е.Шварца? 
А)  деньги 
Б)  время 
В) дружбу 
2.  На сколько кругов нужно было детям повернуть стрелки часов, чтобы вернуть 
потерянное время? 
А) 12 
Б) 65 
В) 77 

3..Узнайте произведение: 

 «Грохочут грузовики – скорее, скорее надо сдать грузы в магазины, на заводы, на 
железную дорогу». 

а) В. Ю. Драгунский «Главные реки»; 
б) В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел»; 
в) Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 
 

4. Музыку какого композитора играл учитель пения в рассказе «Что любит Мишка»? 
А) Шопен 
Б)  Бах 
В)  Шостокович 
5. Почему мальчику из рассказа «Никакой горчицы я не ел» было скучно? 
А) обидели взрослые 
Б) от безделья 
В) не было денег на трамвай 
6.Поэт, стихотворение которого не выучил Денис Кораблёв. 
______________________________________________ 
7.*  Какое произведение тебе больше понравилось?__________________ 
Почему? 
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________ 

 «Страна  далёкого детства» 
 
 
1.Как зовут Житкова? 
1) Борис Степанович;                    3) Борис Сергеевич; 
2) Степан Борисович;                    4) Сергей Борисович; 
 
2. Какое произведение принадлежит М.М.Зощенко? 
1) «Как я ловил человечков» 
2) «Ёлка» 
3) «Корзина с еловыми шишками» 
4) «Главные реки» 
 
3. Кто написал произведение «Корзина с еловыми шишками»? 
1) Б.С.Житков;               3) К.Г.Паустовский; 



2) М.М.Зощенко;           4) В.В.Голявкин; 
 
4. Синонимами какого слова являются эти слова? 
Висеть, бездельничать, ходить. 
1) наслаждаться;  2) смотреть;  3) болтаться;  4) сидеть; 
 
5. Укажи героя произведения «Как я ловил человечков» 
1) Дагни;   2) дядя;  3) Лёля;  4) внук; 
 
6.Найди олицетворения, которые принадлежат одному произведению. 
1) эхо - как птица пересмешник; 
2) рояль мог петь; 
3) клавиши тосковали, смеялись; 
4) пароходик важно стоял на полке 
 
7. Узнай, о каких героях или предметах из прочитанных произведений идёт речь Запиши. 
1)Эти брат и сестра испортили многим встречу Нового года. 
___________________________________________________________________ 
 
2) Эта девочка вдохновила композитора на создание музыкального произведения. 
___________________________________________________________________ 
 
8. Что девочка рассказала Эдварду Григу о своей кукле? 
1) сто у неё порвалось платье; 
2) что у неё оторвалась рука; 
3) что у неё больше не закрываются глаза; 
4) что у неё оторвалась коса; 
 
9.Как мама решила наказать Миньку? 
1) поставить его в угол; 
2) оставить без угощения; 
3) подарить его подарок другому мальчику; 
4) запереть его в чулане; 
 
10. Произведение какого писателя ты не встретил в разделе «Страна детства»? 
1) Б.С.Житкова; 
2) М.М.Зощенко; 
3) Е.Л.Шварца; 
4) К.Г.Паустовского 

 
Контрольная работа по теме «Произведения о животных и родной природе» 

1.Какое произведение написал А.И.Куприн? 
1) «Приёмыш»            3) «Барбос и Жулька» 
2) «Кабан»                   4) « Выскочка» 
 
2.Кто написал произведение «Кабан»? 
1) Е.И.Чарушин          3) Д.Н.Мамин-Сибиряк         
2) М.М.Пришвин        4) А.И.Куприн                                               
 
3. Какой рассказ можно назвать юмористическим? 
1) «Кабан»                          3) «Приёмыш»             
2) «Барбос и Жулька»       4) « Выскочка» 
 
4. Из какого произведения данные слова? 
Доспехи, протока, сайма, муштровать. 



1) «Приёмыш»                   3) «Выскочка» 
2) «Барбос и Жулька»       4) «Кабан» 
 
5. Как называют крупного сибирского и среднеазиатского оленя с большими рогами? 
1) марал                3) сайма 
2) фестон              4) яр 
 
6. Узнай героя по его описанию. 
Всё равно как человек тоскует. Выйдет на берег, встанет на одну ногу и начнёт кричать. 
Да ведь так жалобно кричит… 
1) серый журавль          3) лебедь 
2) Жулька                      4) собака Вьюшка 
 
7.Запиши название произведения и укажи его автора. 
1)В каком произведении сорока лишилась хвоста? 
__________________________________________________________________________________ 
 
2)Он был приёмным членом семьи, но очень любимым. 
__________________________________________________________________________________ 
 
8. Узнай героя по описанию. Запиши название произведения и автора. 
1) Он серого цвета. Баловства не любит. Чуть где-нибудь непорядок - суета или драка, - он 
не торопясь пришагает и ткнёт кого надо клювом. Начальник-птица! 
__________________________________________________________________________________ 
 
2) Она была маленькая, тонконогая, с гладкой чёрной шерстью и жёлтыми подпалинами 
над бровями и на груди. 
__________________________________________________________________________________ 
 
9.Стрелками соедини авторов с их произведениями. 
 1) Д.Н.Мамин - Сибиряк                             а) «Выскочка» 
 2) А.И.Куприн                                              б) «Кабан» 
 3) Е.И.Чарушин                                            в) «Приёмыш» 
 4) М.М.Пришвин                                          г) «Барбос и Жулька» 

Итоговая контрольная работа по литературному чтению, 4 класс 

Прочитай текст. 

Синица – пример благодарности 

Когда тучи плотно заволакивают небо и идёт сильный дождь, когда снежная буря 

обрушивается на землю, звонкое пение маленькой синицы можно слышать сквозь шум 

и завывание ветра. Кажется, что маленькая птичка с какой-то необыкновенной 

лёгкостью переносит самую тяжелую непогоду, поражая своим жизнерадостным 

пением всех, кому довелось её слышать. 

Пение синицы в зимнюю непогоду своего рода подвиг, потому что температура тела 

маленькой птички падает очень быстро. В холодное зимнее ненастье, когда другие 

птицы ищут тёплое укрытие, маленькие синички оглашают всю округу звонким 

радостным щебетом. Птицы как бы благодарят жизнь за то, что она дана им, и 

восхваляют её. Возможно, что это необычное качество — пение во время ненастья — 

служит причиной сравнительного долголетия синиц. Они переживают своих пернатых 

собратьев: продолжительность их жизни достигает девяти лет. 



Поскольку птенцы синицы отличаются прекрасным аппетитом, родителям приходится 

постоянно искать для них корм. Можно было бы ожидать от них стремления прятать и 

хранить пищу, но выражая свою благодарность природе, синицы, как только находят 

пропитание — устраивают оживлённый гомон. Этим они подают сигнал другим 

синицам в округе принять участие в пиршестве. 

Человеку есть чему поучиться у маленьких синичек — благодарности. Насколько эта 

благодарность искренна, можно видеть по тому, как она выражается. Чем больше 

душевной теплоты в словах благодарности, тем ценнее она для тех, кому адресована. У 

синиц это проявляется в разнообразии пения. С приходом весны, когда становится 

теплее, они меняют свою зимнюю песню на весеннюю. Их щебет становится 

пронзительным и заканчивается продолжительным свистом. По-разному благодарят 

синички мать-природу за непогоду и солнце, за крепкий мороз и снежные бури. 

Мы, люди, учась благодарности у маленьких желтогрудых птичек, должны всегда 

помнить о том, что её следует проявлять вовремя. Скажем же синичкам спасибо за 

живой пример благодарности. 

1. Почему пение синицы зимой можно считать подвигом? 

Найди в тексте и подчеркни ответ. 

 

2. Какова в среднем продолжительность жизни синичек? Выбери ответ. 
А. Продолжительность их жизни достигает десяти лет. 

Б. Продолжительность их жизни достигает девяти лет. 

В. Продолжительность их жизни достигает двенадцати лет. 

 

3. Что, по мнению автора, является причиной долголетия синичек? 

А. Прекрасный аппетит 

Б. Пение во время ненастья 

В. Теплое укрытие во время ненастья 

 

4. Почему синицы не делают запасов пищи на зиму? 

А. Родителям постоянно приходится искать корм для птенцов 

Б. Как только синицы находят пропитание, они устраивают оживленный гомон 

В. Подают сигнал другим синицам принять участие в пиршестве 

 

5. За что синички благодарят мать-природу своим пением? 

А. За непогоду и солнце 

Б. За крепкий мороз 

В. За снежные бури 

 

6. Чему автор предлагает поучиться у синичек? 

_______________________________________ 

 

7. Какой должна быть искренняя благодарность, обращённая к кому-либо?  
А. Насколько эта благодарность искренна, можно видеть по тому, как она выражается. 

Б. Чем больше душевной теплоты в словах благодарности, тем ценнее она для тех, 

кому адресована. 

 

8. Восстанови план текста (запиши номера частей). 

___ Почему синицы не делают запасов на зиму. 

___ Пение в снежную бурю. 

___ За что люди могут быть благодарны синичкам. 



___ Разнообразное пение синичек. 

___ Пение в непогоду - подвиг синички. 

 

9. Соотнеси слова с их значением. Соедини линиями. 

Долголетие звонкое шумное пение птиц. 

Гомон плохая погода. 

Ненастье большая продолжительность жизни. 

 

10. Сравни зимнее и весеннее пение синичек. Заполни таблицу, используя текст. 

 

Зимнее пение  

 

 

Весеннее пение  

 

 

 

11. Определи главную мысль рассказа. 

А. Надо быть благодарным ко всему, что происходит в жизни. 

Б. Только у синичек в природе можно научиться благодарности. 

В. Синички благодарны природе за всё, что она им даёт. 
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