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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ» 

 
  Программа «Смысловое чтение»  направлена на обучение учеников критическому 
аудированию, пониманию, анализу, сравнению, изменению и генерации текстов, как в устной, 
так и в письменной форме. Программа «Смысловое чтение» является модифицированной, по 
уровню освоения – общеразвивающей, по цели обучения – познавательной, по содержанию 
однопрофильной, разработана в соответствии с требованиями к результатам внеурочной 
деятельности в рамках реализации ФГОС НОО. 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «СМЫСЛОВОЕ  ЧТЕНИЕ» 

Цель программы: формирование читательской компетентности младшего школьника, 
осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской 
деятельности как средства самообразования.  
Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 
прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно 
выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 
Основные задачи:  

 освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к 
чтению и книге (формирование интереса к процессу чтения и потребности читать 
произведения разных видов литературы, общеучебных умений осознанно читать тексты, 
работать с различной информацией); 

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой (формирование умений 
работать с различными видами текстов, ориентироваться в 

 книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире); 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 
художественной литературе (формирование умений понимать художественное 
произведение как особый вид искусства, определять его художественную ценность и 
анализировать средства выразительности, сравнивать искусство слова с другими 
видами искусства, находить сходства и различия используемых художественных 
средств, создавать свои собственные художественные произведения на основе 
прочитанных); 

 формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 
понимание духовной сущности произведений (освоение основных нравственно-
этических ценностей взаимодействия с окружающим миром, формирование навыка 
анализа положительных и отрицательных действий героев, событий), воспитание 
адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в 
жизни. 
 

 МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «СМЫСЛОВОЕ  ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа рассчитана на   1 ч. в неделю за год 33 ч. 
 «Рабочая программа воспитания реализуется в рамках модуля «Школьный урок» через 

достижение личностных результатов обучения» 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды речевой и читательской деятельности: 
 Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 
содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 
научно-познавательному и художественному произведению.  

Чтение  

Чтение вслух.  



Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 
целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 
постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 
беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение интонационных норм чтения. 
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 
интонирования.  

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

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

Работа с разными видами текста.  

Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных и их сравнение. 
Определение целей создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать 
текст от набора предложений. Прогнозирование содержания по названию. Самостоятельное 
определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 
озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном 
обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 
товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 
иллюстративно-изобразительных материалов.  

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

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 
языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 
нравственных правил и отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, 
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 
помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 
или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 
авторских помет, имен героев. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 
выраженные через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного 
текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ 
текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 
озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной 
мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление 
плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
сформулированного высказывания.  

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

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей рассказов (по отрывкам или небольшим 
текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 
установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 
текста на части. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему.  

Говорение (культура речевого общения) 
 Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 
Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Работа со словом 
(распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное 
пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого высказывания. 
Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 



изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Устное сочинение как 
продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ 
по рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 
действия, характеров героев), рассказ на заданную тему.  

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

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 
его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о 
композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование 
(рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 
Прозаическая речь: узнавание, различение, выделение особенностей. Жанровое 
разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 
пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 
различными способами работы с текстом и использование их; создание собственного текста 
по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 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: 

базовыелогическиедействия: 

 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; 

базовыеисследовательскиедействия: 

 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: 

 выбиратьисточникполученияинформации; 

 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); 

 готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

 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; 

 выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 



Совместнаядеятельность: 

 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 «Смысловое 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. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Тема урока 

 

Количество часов Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы 

 

Всего 

 

Дата по 
плану 
 

Дата по 
факту 
 

Раздел 1. Аудирование 

1 
 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 
чтение различных текстов). (Когда обедает крокодил. Рыба-
стрелок. Теплолюбивые кошки. Как видят змеи)              

1    resh.edu.ru 

2 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 
чтение различных текстов (Зачем слону хобот. Киты. Зачем сове 
пушистые перья. )                          

1    

3 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 
отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 
определение последовательности событий (Елка и пальма. Грибы. 
Цветочное варенье) 

1    

4 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 
отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 
определение последовательности событий ( Говорящие барабаны 
и колокола. Телефон. На Луне. )                      

1    

Раздел 2.Чтение  

Чтение вслух.  

5 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 
соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 
увеличение скорости чтения(Белые зайцы. Где придумали бумагу? 
Белые слоны. Молния.) 

1    

6 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 
соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 
увеличение скорости чтения (Пингвины в Африке. Как крокодил 
чистит зубы. Как бобер чистит зубы. Как акула чистит зубы?) 

1    

http://resh.edu.ru/


7 
Установка на нормальный для читающего темп беглости, 
позволяющий ему осознать текст (Очень длинный день. Козырек 
на фуражке. Подводные домики.)              

1    

8 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст (Солнечные затмения. 

Подземные дома.)  

 

1    

9 

Соблюдение интонационных норм чтения. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. (Невидимые чернила. Всплывающие 

дома.) 

1    

Чтение про себя. 

10 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 
по объему и жанру произведений).  
(Лучшие строители среди зверей. Подводные дома) 

1    

11 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). (Гепард. Листья-лодочки. 

Путешествующие дома) 
1    

12 
Умение находить в тексте необходимую информацию. (Зачем 

белке хвост? Дом вверх дном). 1    

Раздел3. Работа с разными видами текста 

13 

Общее представление о разных видах текста: художественных, 

учебных и их сравнение (Рыба-рыболов. Как зимуют лягушки? 

Морской петух. Как зимуют клесты.) 
1    

14 
Определение целей создания этих видов текста. (Бывает ли зима 

на всей Земле?) 1    

15 Практическое освоение умения отличать текст от набора 1    



предложений  (Медведь. Гориллы. Необычный Новый год). 

16 

Прогнозирование содержания по названию. Самостоятельное 

определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. (Холодильник греет  кухню. 

Водяная пушка) 

1    

17 
Умение работать с разными видами информации (Речной трамвай. 

Плавучий магазин) 1    

Работа с текстом художественного произведения. 

18 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ (Нептун. Катание на черепахах.) 
1    

19 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). (Бумеранг. 

Железное дерево) 
1    

20 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. Понимание нравственного 

содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

(Пауки-путешественники. Зачем поют птицы).  

 

1    

21 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (Плавучие дороги. Киты) 

1    

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.  

22 Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 1    



содержанием (Желторотики. Пеликан) 

23 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). (Корабли пустыни. 

Соломенный корабль) 
1    

24 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. (Воздушные шары. Носороги) 
1    

25 

Деление текста на части. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. (Странные денежки. Попугаи) 1    

Раздел 4.Говорение (культура речевого общения) 

26 

Осознание диалога как вида речи. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения  (Бабочки. Макаки. 

Черепахи) 
1    

27 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

(Черепахи. Насекомые. Древние тетрадки) 

1    

28 
Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. (Хлеб. Календула. Одуванчик.) 1    

29 
Монолог как форма речевого высказывания (Совы. Медведи. 

Скалозуб) 1    

Раздел 5.Письмо (культура письменной речи)  

30 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), рассказ на 
1    



 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

заданную тему  (Скворцы. Вороны и сойки) 

31 

Круг детского чтения Основные темы детского чтения: 
фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 
детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 
произведения. ( Старинный месяц цветень. Старинный месяц 
серпень. Старинные месяц и желтень и листопад. Старинный 
месяц  лютый) 
 

1    

Раздел 6.Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  
 

32 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование.  (Каналы. Ежик) 
1    

33 

Знакомство с различными способами работы с текстом и 

использование их; создание собственного текста по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. (Жук-

вредитель. Аквариумные рыбки. Почему нужно есть много овощей 

и фруктов?) 

 

1    


