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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 и  

тематическое планирование. 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 и в рабочей программе воспитания МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Новоузенска Саратовской 

области». 
 

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 132 часа (из них не менее 

80 часов составляет вводный интегрированный учебный курс «Обучение 

грамоте»), во 2-4 классах по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте 

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. 

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  4    https://resh.edu.ru/subject/32/1/  
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-
gramote  

1.2 Фонетика  4    

1.3 Чтение  72    

Итого по разделу  80   

Раздел 2. Систематический курс 

2.1 
Сказка народная (фольклорная) и 
литературная (авторская) 

 6    https://resh.edu.ru/subject/32/1/  
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-
gramote 2.2 Произведения о детях и для детей  9    

2.3 Произведения о родной природе  6    https://resh.edu.ru/subject/32/1/  
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-
gramote 2.4 

Устное народное творчество — малые 
фольклорные жанры 

 4    

2.5 
Произведения о братьях наших 
меньших 

 7    https://resh.edu.ru/subject/32/1/  
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-
gramote 2.6 Произведения о маме  3    

2.7 
Фольклорные и авторские 
произведения о чудесах и фантазии 

 4    https://resh.edu.ru/subject/32/1/  
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-
gramote 2.8 

Библиографическая культура (работа с 
детской книгой) 

 1    

Итого по разделу  40   

Резервное время  12     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 132   0   0   

https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote


 2 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 О нашей Родине  6    https://resh.edu.ru/subject/32/2/  
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-
chtenie#program-2-klass 2 

Фольклор (устное народное 
творчество) 

 16   1   

3 
Звуки и краски родной природы в 
разные времена года (осень) 

 8   1   https://resh.edu.ru/subject/32/2/  
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-
chtenie#program-2-klass 4 О детях и дружбе  12   1   

5 Мир сказок  12    https://resh.edu.ru/subject/32/2/  
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-
chtenie#program-2-klass 6 

Звуки и краски родной природы в 
разные времена года (зима) 

 12   1   

7 О братьях наших меньших  18   1   https://resh.edu.ru/subject/32/2/  
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-
chtenie#program-2-klass 8 

Звуки и краски родной природы в 
разные времена года (весна и лето) 

 18   1   

9 О наших близких, о семье  13   1   https://resh.edu.ru/subject/32/2/  
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-
chtenie#program-2-klass 10 Зарубежная литература  11   1   

11 
Библиографическая культура (работа 
с детской книгой и справочной 
литературой) 

 2    
https://resh.edu.ru/subject/32/2/  
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-
chtenie#program-2-klass 

Резервное время  8   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 136   9   0   

https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie


 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  6    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

2 Фольклор (устное народное творчество)  16   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

3 Творчество И.А.Крылова  4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

4 Творчество А.С.Пушкина  9   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

5 
Картины природы в произведениях 
поэтов и писателей ХIХ века 

 8    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

6 Творчество Л.Н.Толстого  10   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

7 Литературная сказка  9    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

8 
Картины природы в произведениях 
поэтов и писателей XX века 

 10   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

9 
Произведения о взаимоотношениях 
человека и животных 

 16   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

10 Произведения о детях  18   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

11 Юмористические произведения  6    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

12 Зарубежная литература  10   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

13 
Библиографическая культура (работа с 
детской книгой и справочной 

 4    
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
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40


литературой) 

Резервное время  10   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   8   0   



 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  12   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

2 Фольклор (устное народное творчество)  11   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

3 Творчество И.А.Крылова  4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

4 Творчество А.С.Пушкина  12   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

5 Творчество М. Ю. Лермонтова  4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

6 Литературная сказка  9   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

7 
Картины природы в творчестве поэтов и 
писателей ХIХ века 

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

8 Творчество Л. Н. Толстого  7   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

9 
Картины природы в творчестве поэтов и 
писателей XX века 

 6    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

10 
Произведения о животных и родной 
природе 

 12   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

11 Произведения о детях  13   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

12 Пьеса  5    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

13 Юмористические произведения   6    
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
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec


14 Зарубежная литература  8    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

15 

Библиографическая культура (работа с 
детской книгой и справочной 
литературой 

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

Резервное время  13   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   8   0   

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




ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1 КЛАСС 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и другие, Литературное чтение (в 2 
частях). 
Учебник. 1класс. Акционерное общество «Издательство 
«Просвещение»; Введите свой вариант: 
2 КЛАСС 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и другие, Литературное чтение (в 2 
частях). 
Учебник. 2 класс. Акционерное общество «Издательство «Просвещение» ; 
Введите свой вариант: 
3 КЛАСС 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и другие, Литературное чтение (в 2 
частях). 
Учебник. 3 класс. Акционерное общество «Издательство «Просвещение» ; 
Введите свой вариант: 
4 КЛАСС 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и другие, Литературное чтение (в 2 
частях). 
Учебник. 4 класс. Акционерное общество «Издательство 
«Просвещение» ;  
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
Работа с текстом. Чтение. 1 класс. / Крылова О.Н.. – 11-е издание. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

Тесты по литературному чтению. 1 класс: к учебнику Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г. – М.: Издательство 
«Экзамен». 

Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение: 2 класс. / Составитель Кутявина С.В. – 3-е 
издание, переработанное. - М.: ВАКО, 2011. 

Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение: 2 класс. / Составитель Шубина Г.В. - М.: 
Издательство «Экзамен», 2014. 

Поурочные разработки по литературному чтению для 2 класса к УМК Климановой Л.Ф. и др. / Автор 
Кутявина С.В. – М.: ВАКО, 2012. 

Технологические карты уроков по литературному чтению для 2 класса по учебнику Л.Ф. Климановой, В.Г. 
Горецкого, М.В. Головановой, Л.А. Виноградской, М.В. Бойкиной. II полугодие. / Автор-составитель И.В. 
Арнгольд. – Волгоград: Учитель, 2014. 

Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение: 3 класс / Составитель Кутявина С.В. – 4-е 
издание, переработанное. - М.: ВАКО, 2013. 

Поурочные разработки по литературному чтению для 3 класса к УМК Климановой Л.Ф. и др. («Школа 
России») / Автор Кутявина С. В. – М.: ВАКО, 2014. 

Проверочные работы по литературному чтению: 3 класс. К любому из действующих учебников по 
литературному чтению для 3 класса. / Составитель Панкова О. Б. - Рекомендовано Российской Академией 
Образования. – 3-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

Работа с текстом. Чтение. 3 класс. / Составитель О.Н. Крылова. – 8-е издание, переработанное и 
дополненное. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение: 4 класс. / Г.В. Шубина. – М.: Издательство 
«Экзамен», 2012. 

Поурочные разработки по литературному чтению: 4 класс.- С. В. Кутявина. - М.: ВАКО, 2012. 

Проверочные работы по литературному чтению. 4 класс. / О.Б. Панкова. - М.: Издательство «Экзамен», 
2014. 



Оценочные материалы 
   Итоговая контрольная работа в виде техники чтения 1 класс 

 
Лиса и заяц 
(отрывок) 

 
     Жили-были лиса да заяц. У лисы была избёнка ледяная, у зайца – лубяная. 
     Пришла весна-красна – у лисы избёнка растаяла, а у зайца стоит по-старому. 
     Вот лиса и попросилась у него переночевать, а его из избёнки и выгнала. Идёт дорогой 
зайчик, плачет. Ему навстречу собака: 
     - Что, зайчик, плачешь? 
     - Как мне не плакать? Была у меня избёнка лубяная, а у лисы ледяная. Попросилась она ко 
мне ночевать, да меня и выгнала.  
     - Не плачь, зайчик! Я твоему горю помогу. (80 слов) 
 
Вопросы: 
1. Кому и на что жалуется зайчик, расскажи. 
2. В какое время года происходило это событие? 
 

 
 

Итоговые контрольные работы в виде техники чтения 2 класс 
 

Входная контрольная работа 
 

Осколок снаряда. 

Миша с папой гуляли в лесу. 

— Папа, смотри, кусок железа. Какой старый и ржавый! 

— Нет, Миша, это не кусок железа. Это осколок снаряда. Давно — давно была война. В этом лесу 
шло сражение. Здесь погибло много наших солдат. Я был ранен в грудь. 

- Вот этим самым снарядом? 

- Может быть этим. Я не знаю. 

- Папа, а больше не будет войны? 

- Мы не хотим войны, Миша. Мы сделаем все, чтобы ее не было.  

(75 слов) 

1. Где мальчик нашел кусок железа? 

2. Что это было? 

З. Откуда взялся осколок снаряда? 

4. Что бы ты сделал, чтобы не было войны? 

 

Тексты для проверки техники чтения 1 четверть 2 класс 

 
Хитрый Лис и умная Уточка. 

 

Зима. Хитрый Лис думает: “Замёрзло озеро. Теперь Уточка моя, никуда от меня не денется: 
по снегу куда не пойдет, - наследит, - по следу ее и найду” 

Пришел на речку, верно: лапки с перепонками наследили на снегу у берега. А сама Уточка 
под тем же кустом сидит, распушилась вся. 

Тут ключ из- под земли бьет, не дает льду замерзнуть, - теплая полынья, и пар от нее идет 



Кинулся Лис на Уточку, а Уточка - нырк от него! - И ушла под лед. 

“Ах, ты! - Лис думает - Утопилась ведь.” Ушел ни с чем. Ушел ни с чем.  

(94 слова) В. Бианки. 

 

 

1. Как Уточка перехитрила Лиса? 

2. Утонула ли Уточка? .  
 

 
 
 

Тексты для проверки техники чтения  2 четверть 2 класс 
 

 Художник-Осень. 

(ОТРЫВОК) 

      ...Для своей работы взяла Художник-Осень самые яркие краски и прежде всего отправилась с 
ними в лес. Там и принялась за свою картину. 

       Берёзы и клёны покрыла Осень лимонной желтизной. А листья осинок разрумянила, будто 
спелые яблоки. Стал осинник весь ярко- красный, весь как огонь горит. 

       Забрела Осень на лесную поляну. Стоит посреди неё столетний дуб-богатырь, стоит, густой 
листвой потряхивает. 

       “Могучего богатыря нужно в медную кованую броню одеть”. Так вот и обрядила она старика. 

        Глядит, а неподалёку, с краю поляны, густые развесистые липы и в кружок собрались, ветви 
вниз опустили. “Им больше всего подойдёт тяжёлый  убор из золотой парчи”. 

 (96 слов) По Г. Скребицкому. 

 

1. Какие краски использует Осень? 

2. Кого разукрасила осень на лесной поляне? В какие цвета? 

З. Какие деревья одела Осень в золотую парчу? 

 

 

Тексты для проверки техники чтения 3 четверть   2 класс 

 Чук и Гек.  (отрывок) 

 

Удивительная это была прогулка! Они шли гуськом к роднику по узенькой тропке. Над ними 
сияло холодное голубое небо; как сказочные замки и башни, поднимались к нему остроконечные 
утёсы Синих гор. В морозной тишине резко стрекотали любопытные сороки, меж густых кедровых 
вётвей бойко прыгали серьге юркие белки. Под деревьями, на мягком белом снегу, отпечатались 
причудливые следы незнакомых зверей и птиц. Вот в тайге что-то застонало, загудело, треснуло. 
Должно быть, ломая сучья, обвалилась с вершины дерева гора обледенелого снега. 

Раньше, когда Гек жил в Москве, ему представлялось, что вся земля состоит из Москвы, то 
есть из улиц, домов, трамваев и автобусов. 

Теперь же ему казалось, что вся земля состоит из высокого дремучего леса. 

(111 слов) А. Гайдар. 

1. Куда отправились герои отрывка на прогулку? 



2. Как Геку представлялась земля раньше, до его прогулки? 

2. Что казалось Геку на этой прогулке? 
 

 
 
 

Тексты для проверки техники чтения  4 четверть  2 класс 
 
 

Художник-Весна. 

...Приступил к работе художник – Весна – Красна.  Не сразу взялась она за дело. Сперва 
призадумалась: какую бы ей картину нарисовать? 

Вот стоит перед ней лес — хмурый, унылый. “А дай-ка я разукрашу его по-своему, по- 
весеннему!” Взяла она тонкие неясные кисточки. Чуть-чуть тронула зеленью ветви берёз, а на 
осины и тополя поразвесила длинные розовые и серебряные серёжки. 

День за днём всё наряднее пишет свою картину Весна. На широкой лесной поляне синей 
краской вывела она большую весеннюю лужу. А вокруг неё, будто синие брызги, рассыпал первые 
цветы подснежника, медуницы.  

Ещё рисует день и другой. Вот на склоне оврага кусты черёмухи; их ветки покрыла Весна 
мохнатыми гроздьями белых цветов. И на лесной опушке тоже все белые, будто в снегу, стоят 
дикие яблони, груши. 

Посреди луговины уже зеленеет трава. А на самых серых местах, как золотые шары, 
распустились цветы калужницы. 

Всё оживает кругом...  

(137 слов) Г. Скребицкий. 

1. Почему автор называет Весну художником? 

2. Как разукрасила Весна - Красна сережки осины и тополя, кусты черёмухи, яблони и груши, цветы 
калужницы? 

 
 

Тексты для проверки техники чтения  3 класс 
Входная проверка 

 
Беспризорная кошка 

 
(Отрывок) 

                 Я жил на берегу моря и ловил рыбу. У меня была лодка, сетка и разные удочки. Перед 
домом стояла будка,  и на цепи огромный пёс. 
          Мохнатый, весь в чёрных пятнах – Рябка. Он стерёг дом. Кормил я его рыбой. Я работал с 
мальчиком, и кругом на три версты никого не было. Рябка так привык, что мы с ним  
разговаривали, и очень простое понимал. Спросишь его: «Рябка, где Володя?» Рябка хвостом 
завиляет и повернёт морду, куда Володя ушёл. 
                                                 

                                  (Б. Житков) 

 

Тексты для проверки техники чтения за 1 четверть 3 класс 
Услужливый (С. Михалков) 

       Устал Лось бродить по лесу и захотел отдохнуть. Прилёг на поляну и попросил Зайца: 
      - Разбуди меня через полчасика! 
      Засуетился Заяц: ведь сам Лось попросил его. 
      - Спи – спи! Разбужу! – пообещал он. 



      Лось потянулся и закрыл глаза. 
      - Может, тебе сена подстелить? – предложил Заяц. 
      Притащил стог сена и давай его Лосю под бока пихать. 
      - Спасибо, не надо! – сквозь сон сказал Лось. 
      - Может, тебе перед сном напиться принести? Я мигом сбегаю! 
      - Да нет, не надо… я спать хочу… 
      - Спи – спи! Хочешь, я тебе сказку на ухо расскажу? 
       Вскочил Лось на ноги и, зевая, поплёлся прочь. 
      - Куда же ты? – удивился Заяц. – Ведь ещё и двадцати минут не прошло! 
 

Пушок 
           В доме у нас был ёжик, он был ручной. 
           Когда его гладили, он прижимал к спине колючки и делался совсем мягким. За это мы 
прозвали его Пушок. 
       Если Пушок был голоден, он гонялся за мной, как собака. При этом ёж пыхтел, фыркал и кусал 
меня за ноги, требуя еды. 
      Летом я брал Пушка с собой гулять в сад. Он бегал по дорожкам, ловил лягушат, жуков, улиток 
и с аппетитом их съедал. 
    Когда наступила зима, я перестал брать Пушка на прогулки, держал его дома. Кормили мы теперь 
Пушка молоком, супом, мочёным хлебом. Наестся, бывало, ёжик, заберётся за печку, свернётся 
клубочком и спит. А вечером вылезет и начнёт по комнатам бегать. Всю ночь бегает, лапками 
топает… 
                                                                             (Г. Скребицкий) 

 

Тексты для проверки техники чтения за 2 четверть 3 класс 
В стране доброго волшебника 

             Идёт человек по серебряно-зимнему лесу. Кругом сугробы, на деревьях тяжёлые снеговые 
шапки. Но ёлки стоят прямо, сильные еловые лапы держат снег. А берёзки  
«прекрасно белые» согнулись дугой под тяжестью снега,  
пригнувшись головой в сугроб. Да так низко стоят, что не пройти, только заяц может пробежать под 
ними. 
       Но человек этот знает «одно волшебное средство», чтобы помочь березкам. Он нашёл 
увесистую палку, ударил по заснеженным ветвям, снег с вершины свалился, берёзка  
распрямилась и стоит, подняв голову, наравне со всем лесом. Так идёт этот человек и освобождает 
одно дерево за другим. Это ходит по лесу со своей волшебной палкой писатель Михаил 
Михайлович Пришвин. 
                                                                         (Л. Воронкова) 
 

Чук и Гек 
(Отрывок) 

 
        На следующий день было решено готовить к Новому году ёлку. 
              Из чего- чего только не выдумывали они мастерить игрушки! 
    …Из лоскутьев и ваты понашили зверьков, кукол. Вытянули у отца из ящика всю папиросную 
бумагу и навертели пышных цветов… 
       Теперь дело было за ёлкой. Сторож стал на лыжи и ушёл в лес. Через полчаса он вернулся. 
    Ладно. Пусть игрушки были не ахти какие нарядные… но зато такой ёлки в Москве, конечно, ни 
у кого не было. Это была настоящая таёжная красавица – высокая, густая, прямая и с ветвями, 
которые расходились на концах, как звёздочки. 
                                                            
                  (По А. Гайдару) 
 

Тексты для проверки техники чтения за 3 четверть 3 класс 

 

Сила слова 



       Однажды шёл путник по дороге и наткнулся на огромный камень. Наткнулся и закричал: 
     - Эй ты, камень, убирайся с дороги, ты мне мешаешь! 
      Но камень ни с места. Тогда путник начал его ругать. Долго ругал, а камень хоть бы 
пошевелился. 
      В это время к камню подъехал всадник. 
      Путник ему говорит:  
      - Видал? А ещё говорят, что сильнее слова ничего нет на свете. Я целую гору слов наговорил, а 
камень – ни туда ни сюда. Лежит и пройти не даёт! 
      Всадник слез с коня, обвязал камень верёвкой, и конь стащил камень с дороги. 
       - Вот это другое дело, - сказал путник. 
       - Э-э, нет, - ответил всадник. – слово всё-таки сильнее всего на свете. Ты мне сказал, что тебе 
камень мешает, я его и убрал. А когда ты слова на ветер бросал, у тебя ничего  не получалось. 

 
Тексты для проверки техники чтения за год 3 класс 

Золотой луг 
 

          Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой от множества цветущих 
одуванчиков. Это было очень красиво. Все говорили: «Очень красиво! Луг – золотой». 
         Однажды я рано встал удить рыбу и заметил, что луг был не золотой, а зелёный. Когда же я 
возвращался около полудня домой, луг был опять весь золотой. Тогда я пошёл, отыскал одуванчик, 
и оказалось, что он сжал свои лепестки, как всё равно если бы у нас пальцы со стороны ладони 
были жёлтые и, сжав в кулак, мы закрыли бы жёлтое. 
        Утром, когда солнце взошло, я видел, как одуванчики раскрывают свои ладони, и от этого луг 
становится опять золотым. 
                С тех пор одуванчик стал для нас одним из самых интересных цветов, потому что спать 
одуванчики ложились вместе с нами, детьми, и вместе с нами вставали. 
                                                                                 (М. Пришвин) 
 

Голос дождя         (В. Бурлак) 
     Сколько голосов у дождя? Он бил по стёклам, по жести подоконника, по деревянным перилам 
балкона, журчал в водосточной трубе. 
     Я сидел один в полутёмной комнате. На коленях у меня белый кот. Он тоже боялся грозы. При 
каждой вспышке молнии мы вздрагивали. Кот жмурился и впивался когтями в мои ноги и руки. 
     Наконец дождь затих. Гроза миновала. За окном стало светлей. Восточная труба играла всё 
звонче и веселей отбой дождю, грому и молнии. Я столкнул кота и побежал к окну. По синим 
крышам соседнего дома скользнул солнечный луч. Над Днепром будто притворил кто-то могучий и 
добрый серую дверь. В небе вытянулась полоса такого яркого бирюзового цвета, что я не мог 
оторвать взгляд. Полоса всё ширилась и светлела. 
 
 
 
 

Тексты для входной проверки техники чтения в 4 классе 
 

1. Жалейкин 
 

Жалейкин — мальчуган добрый. Когда видит рядом зло, очень страдает. И хочется ему 
вмешаться, все исправить и сделать доброе дело. 

Прибежал однажды Жалейкин на пруд и ахнул: туристы на берегу свой костер не залили, 
бумажки и тряпки не собрали, банки и склянки не закопали. 

— Вот неряхи! — вскричал Жалейкин.— Как им не жалко портить такой бережок! Придётся 
навести порядок. Соберу весь мусор и брошу в пруд. 

Снова стал бережок чистеньким и красивым. И пруд красивый: мусора на дне никому не 
видно. 

Но прибежали на пруд купальщики и порезали о склянки ноги. Рыболовы порвали об острые 
склянки лески и поломали о банки крючки. 

А рыбы в пруду от грязного хлама и ржавчины стали болеть и задыхаться. 



Хотел Жалейкин как лучше, а вышло — хуже. Столько сразу стало вокруг недовольных! 
Всякое дело с умом делать надо, но уж если одно делаешь, то другое не порть!  

(139 слов.)                                                                                                           ( Н. Сладков.) 
 
 
Вопросы и задания 
1. Как относился Жалейкин к злу? 
2. Что возмутило Жалейкина в поведении туристов? 
З. Как он навёл порядок на берегу? 
4. К чему это привело? 
5. Какова главная мысль рассказа и какими словами она выражена? 
6. Как вы думаете, почему у мальчика такая фамилия? 

 
 
 

2. Лисья школа 
 

В самой чаще леса поселилась лиса. У нее было пятеро лисят. Они жали в темной норе. Дети 
были слепые и без зубов. Мать кормила их своим молоком. 

Открылись у малышей глаза. Мать стала выгонять их из норы. Бегают шалуны, играют. 
Катаются братья и сестры по траве. А мать сторожит их. Услышит шорох, гонит детей в нору. 

Подросли лисята. Мать учит их ловить добычу. Пустит живую мышку между лисятами, а 
они ловят. Учительница строго следит за учениками. Чуть зевака упустит мышку, лиса цап его 
зубами. 

Потом мать научила лисят ловить бабочек, жучков. Маленькие охотники смело бросаются на 
все, что движется. Теперь они и сами ищут пищу. Помогла им лисья школа. 

Пришла зима. Звери стали большие. Шерсть у них рыжая, пушистая. Теперь они учатся 
лисьим хитростям. Умеют лисята слышать охотника. Молодые животные учатся пугать след и 
убегать от собак. 

Скоро лисята станут взрослыми лисами. Разбегутся они от матери в разные стороны. Станут 
сами ходить на охоту. По следу найдут лисы зайчика. Будет хищникам в добычу и мышка, и птичка.  
(144 слова.)                                                                                  (По  А. Бостром.) 
 
 
 
Вопросы и задания 
1. Почему рассказ назван «Лисья школа»? 
2. В какое время года лиса учила лисят? 
З. Чему мать-лиса научила своих детенышей? 
4. Как названа лиса в разных частях рассказа? 
5. Как в разных частях рассказа названы лисята? 

 
 

 
Тексты для проверки техники чтения за 1 четверть 4 класса 

 
1. У кого домик лучше всех 

 
Наступила пора выводить птенцов. В лесу каждый построил себе дом. Оказывается, весь лес 

сверху донизу занят сейчас под жилье. Не так просто решить, какой дом лучше всех. 
Самое большое гнездо у орла. Оно сделано из толстых сучьев и помещается на громадной 

толстой сосне. 
Самое маленькое гнездо у желтоголового королька. У него весь дом с кулачок, да и сам-то он 

ростом меньше стрекозы. 
Самый хитрый дом у крота. У него столько запасных ходов и выходов, что никак его не 

накроешь в его норе. 



Самый красивый домик у пеночки. Она свила себе гнездо на березовой ветке, убрала его 
лишайником и легкой березовой кожурой и вплела для украшения кусочки разноцветной бумаги, 
что валялись в саду какой-то дачи. 

Самое, уютное гнездышко у долгохвостой синицы. Ее гнездо свито изнутри из пуха, перьев и 
шерстинок, а снаружи из мха и лишайников. Оно все круглое, как тыквочка, и вход у него круглый, 
маленький, в самой середке гнезда. 

 
 (150 слов.)                                                                                                            (По В. Бианки.) 
 
 
 
Вопросы и задания 
1. Что представляет собой лес в летнюю пору? 
2. Какие гнезда у орла, королька? 
3. Почему дом крота самый хитрый? 
4. Как пеночка сделала свой домик самым красивым? 
5. Почему гнездышко долгохвостой синицы  можно назвать самым уютным? 
6. У кого же дом лучше всех? 
 
 

 
 
 
 

2. Страшная встреча 
 

Вот что со мной случилось. 
Шёл я через тайгу, смеркалось, и кусты и деревья по сторонам от дороги будто замирали в 

ночи. 
Дорога, по которой я шёл, была пустынна. 

  Чтобы не скучно было, я стал про себя считать шаги. Досчитал до ста и сбился, бросил.  
В полутьме каждый куст, все деревья в лесу преображаются. Вот затаился у самой дороги 

сгорбленный  старичок-лесовичок  с  носиком. Подошёл я, пригляделся к нему – это же скрюченная 
берёзка. 

И вдруг – что такое? Посреди дороги прямо передо мной выросло что-то живое, огромное, на 
четырёх ногах. Медведь! 

Я остановился: что делать? Ружьё заряжено дробью, стрелять нельзя: только разозлишь 
зверя. Я замер и только слышал в тишине, как стучит у меня в груди сердце. Я не мог больше 
выдержать и шагнул навстречу. Медведь тоже приблизился. Я стал, и он стал. 

"Что если бежать? – мелькнула мысль. – Ещё хуже будет". 
– Пошёл прочь! – прохрипел я. Мне показалось, что медведь отозвался – негромким, но 
решительным басом. 

Тогда я замахнулся ружьём, как дубинкой, и пошёл на медведя! Когда мне показалось, что 
медведь рядом, я открыл глаза и увидел в двух шагах от себя… корягу.  

В сердцах я пнул корягу ногой. 
Я думаю, что такое с каждым может случиться. Да только не каждый признается в этом.  
 
(200слов)     (По Л. Феликсу)                                                                                                 

 
 

Вопросы и задания 
1. Какой случай произошёл с автором ночью в лесу? 
2. Какие мысли проносились в его голове? 
3. Чем закончились ночные страхи. 
 

 
 



 
Тексты для проверки техники чтения за 2 четверть 4 класса 

 
1. Луга и человек 

 
Луга украшают родной край. Пройди по лугу в тёплый солнечный день. Полюбуйся 

чудесными цветами, бабочками. Послушай гудение шмелей, пчёл. И ты поймёшь, как важно 
оберегать красоту луга, охранять жизнь всех его обитателей. 
Часто бывает, что ребята рвут на лугах цветы, ради забавы ловят бабочек, а то и разоряют гнёзда 
шмелей (шмели устраивают свои гнёзда в ямках на земле). Но разве не жалко губить цветы и 
замечательных, красивых насекомых? К тому же без бабочек и шмелей многие растения останутся 
неопылёнными, у них не будет плодов и семян. Бабочка-махаон, многие виды шмелей уже стали 
редкими и нуждаются в строгой охране. 
Некоторые ребята уничтожают на лугу гусениц, считая их вредными. Это ошибка! Большинство 
гусениц никакого ущерба хозяйству человека не приносят. Зато в каких красивых бабочек 
превращаются! 
Весной некоторые ребята и даже взрослые поджигают на лугах сухую прошлогоднюю траву. 
Нельзя этого делать! Вместе со старой травой сгорают молодые ростки, погибают подземные части 
многих растений, и эти растения исчезают с лугов.  

 
(157 слов)                                                                         (По А. Плешакову) 
 
 
 
Вопросы и задания 
1. Почему говорят, что луга украшают наш край? 
2. Без каких насекомых многие растения останутся неопылёнными? 
3. Что сгорает вместе со старой травой? 

 
 
 
 

2. Олени 
 

Произошло это недалеко от Берлина. Места здесь красивые. Лес. Равнина. Лес слева. Лес 
справа. Широкое поле между. 

Укрывшись на обочине леса, советские батареи вели огонь. Уходили снаряды в небо. 
Возвращались из леса эхом. 

Здесь большие велись бои. У крайней пушки был старший сержант Сорокин. Глянул 
Сорокин, что там такое. Вышло из леса оленье стадо. Вожак во главе. 
Богатырь. Красавец. Развесил рога, как ветви. 

Остановились олени. Ясно, хотят перейти через поле. То ли к водопою их вёл вожак, то ли 
спугнула война оленей. Застыли звери. 
– Да ступайте! – кричит им Сорокин. Стоят. Не решаются. Посмотрел командир орудия на солдат. 
– Стой! – закричал заряжающему. – Отставить! 

Прекратило огонь орудие. 
Рядом с этой стояли вторая, третья и четвёртая пушки. 
Замолчали орудия. Прекратила огонь батарея. 
Стихла канонада над лесом, над полем. Идут, как в строю, олени. 
Вдруг телефон затрещал на батарее. Звонили с командного пункта: 

– Что там такое? Почему прекратили огонь?! 
Отвечают: 

– Стадо оленей. 
– Что олени? 
– Идут через поле. 
– Олени? Да ну! Красавцы? 



– Красавцы! 
– Понятно, – ответил голос. 

Пересекло поле оленье стадо. Скрылись в лесу олени. (166 слов) 

С. Алексеев 
Вопросы и задания 

1. Какое историческое событие описывает С. Алексеев в рассказе? 
2. Какая неожиданная ситуация произошла на поле боя? 

     3.  Как поступили артиллеристы, когда увидели оленье стадо? 
 
 

 
Тексты для проверки техники чтения за 3 четверть 4 класса 

 
1. Пчёлки на разведках 

 
Настала весна. Солнце согнало снег с полей. В пожелтевшей, прошлогодней травке 

проглядывали свежие, ярко-зеленые стебельки. Почки на деревьях раскрывались и выпускали 
молоденькие листочки. 

Проснулась и пчелка от своего зимнего сна, прочистила глаза мохнатыми лапками, 
разбудила подруг. 

Видят пчелки, что солнышко светит ярко, что везде светло и тепло; они из улья и полетели к 
яблоньке: 

— Нет ли у тебя, яблонька, чего-нибудь для бедных пчел? Мы целую зиму голодали. 
— Нет, — говорит им яблонька, — вы прилетели слишком рано; мои цветы еще спрятаны в 

почках. 
Полетели пчелки к вишне: 
— Милая вишенка! Нет ли у тебя цветочка для голодных пчелок? 
— Наведайтесь завтра,— отвечает им вишня, - сегодня еще нет на мне ни одного открытого 

цветочка, а когда откроются, я буду рада гостям. 
Полетели пчелки к тюльпану: заглянули в его пеструю головку, но не было в ней ни запаху, 

ни меду. 
Печальные и голодные пчелки хотели уже домой лететь, как увидели под кустиком 

скромный темно-синий цветочек: это была фиалочка. Она открыла пчелкам свою чашечку, полную 
аромата и сладкого сока. Наелись, напились пчелки и полетели домой веселешеньки.  

 
(169 слов.)                                                                                                        (По К. Ушинскому) 
 
 
 
Вопросы и задания 
 
1. Какие приметы весны описаны в рассказе? 
2. Что ответила пчелкам яблонька? 
3. Почему пчёлы не воспользовались тюльпаном? 
4. Какой цветок помог им? 
5. С какими словами обратились пчёлы к яблоньке, вишне? 
6. Почему цветок фиалки назван скромным? 
 
 
 
 
 

2. Солнце и туча 

(Отрывок) 



Солнце путешествовало по небу на своей огненной колеснице весело и горделиво. Оно 
щедро разбрасывало лучи во все стороны. 

И всем было весело. Только туча злилась и ворчала  на  солнце. И неудивительно – у неё 
было грозовое настроение. 
– Транжира  ты! – хмурилась туча. – Дырявые руки! Швыряйся, швы-ряйся  своими  лучами! 
Посмотрим, с  чем  ты  останешься! 
   А  в  виноградниках  каждая  ягодка ловила лучик солнца и радовалась ему. И не было такой 
травинки, паучка или цветка, не было даже такой капельки  воды, которые  бы  не  старались  
заполучить  свою  частичку солнца. 
– Ну транжирь ещё, – не унималась туча, – транжирь своё богатство! Увидишь, как  они  
отблагодарят  тебя, когда  у  тебя  уже  нечего будет взять! 
   Солнце весело продолжало катиться по  небу  и  миллионами, милли-ардами  раздаривало  
свои  лучи. 
   Когда  же  к  заходу солнце  сосчитало  их,  оказалось, что  они  все  на месте, – смотри-ка, 
все  до  одного! 
   Узнав про это, туча  так  удивилась, что тут же  рассыпалась градом. А солнце  весело  
бултыхнулось  в  море.  

(147слов)          (По Д.Родари) 
 
 
Вопросы  и  задания: 
1. Охарактеризуй главных персонажей этой сказки. 
2. Кто и чем нравится тебе, вызывает симпатию? Почему? 
3. Какое богатство хотела сберечь туча? Почему у нее этого не получилось? 
 
 

 
3. Белолобый 

(Отрывок) 
 

     Голодная волчиха встала, чтобы идти на охоту. Её волчата, все трое, крепко спали, сбившись 
в кучу, и грели друг друга. Она облизала их и пошла. 
     Был уже весенний месяц март, но по ночам деревья трещали от холода, как в декабре, и едва 
высунешь язык, как его начинало сильно щипать. Волчиха была слабого здоровья, мнительная; она 
вздрагивала от малейшего шума и всё думала о том, как бы дома без неё кто не обидел волчат. 
     Она была уже немолода, и чутьё у неё ослабело, так что, случалось, лисий след она 
принимала за собачий и иногда даже, обманутая чутьём, сбивалась с дороги, чего с нею никогда не 
бывало в молодости. 
    Свежее мясо ей приходилось кушать очень редко, только весной, когда она забиралась к 
мужикам в хлев, где были ягнята. 
    В верстах четырёх от её логовища, у почтовой дороги, стояло зимовье. Тут жил сторож 
Игнат. 
   Изба Игната, его сарай, хлев и колодец были окружены высокими сугробами. Было тихо. 
Арапка, должно быть, спала под сараем. 
По сугробу волчиха взобралась на хлев и стала разгребать лапами и мордой соломенную крышу. 
    Прыгнув в дыру, волчиха упала передними лапами и грудью на что-то мягкое и тёплое. 
Испугавшись, схватила, что первое попалось в зубы, и бросилась вон... 
   Она бежала, напрягая силы, а в это время Арапка, уже почуявшая волка, неистово выла, 
кудахтали в зимовье потревоженные куры, и Игнат, выйдя за крыльцо, кричал. 

Когда мало-помалу всё это затихло, волчиха успокоилась немного и стала замечать, что её 
добыча, которую она держала в зубах и волокла по снегу, была тяжелее и как будто твёрже, чем 
обыкновенно бывают в эту пору ягнята; и пахло как будто иначе, и слышались какие-то странные 
звуки... Волчиха остановилась и поняла. 
   Это был не ягнёнок, а щенок, чёрный, с большой головой и на высоких ногах, крупной 
породы, с таким же белым пятном во весь лоб, как у Арапки. Судя по манерам, это был невежа, 



простой дворняжка. Он облизал свою помятую, раненую  спину  и  как  ни  в  чём не бывало 
замахал хвостом и залаял на волчицу.  
 

(326 слов)                                                                                                                         (По А.П. Чехову) 
 
 

Вопросы  и  задания: 
1. Какой представляешь ты себе старую волчицу? Опиши её. 
2. Какие испытания выпали на её долю? 
3. Какое недоразумение произошло с ней на охоте? 
4. Что ты чувствовал, читая этот отрывок? 
 

 
 

Тексты для проверки техники чтения за 4 четверть 4 класса 
 

Беляк и Русак 
 

Прошлую ночь Беляк провел на заснеженной лесной поляне. Светила луна, снег искрился. 
Беляк разгребал снежок, искал под ним траву. И вдруг рядом увидел молоденького Русака. Тут они 
начали носиться друг за другом. Набегавшись вдоволь, они принялись щипать траву. А потом опять 
играли. На рассвете разошлись по своим местам — Русак в поле, а Беляк — в перелесок. 

И только улеглись, как пошел дождь. Он лил и лил, согнал весь снег, и опять показалась 
черная земля... Беляк плотнее припал к кучке опавших листьев. Но только он поднял свои длинные 
уши, как услышал неподалеку треск. И в это же время увидел своего приятеля Русака. За ним 
гналась лиса. Она уже догоняла его. Тут надо бы Беляку выскочить, отвлечь ее внимание на себя. 
Тогда лиса погналась за ними обоими и, наверное, ни одного не поймала бы. Но Беляк не побежал, 
только плотнее прижал уши. Он даже готов был влезть в землю, лишь бы лиса его не заметила. 

Прошло немало времени, пока Беляк осмелился приподняться. Все было тихо. Дождь 
перестал. Успокоился ветер. Пошел снег, и к ночи земля снова побелела. 

Беляк выскочил из-под елки и побежал к лесной поляне, где вчера так весело играл с 
Русаком. Беляк оглядывался по сторонам, не покажется ли где приятель? Но Русака не было видно. 
До самого рассвета он его ждал, но так и не дождался. 

Не пришел Русак на поляну и на другую ночь. Не было его и на третью. 
Больше его Беляк никогда не видел.  
 

(236 слов.)                                                                            (По С. Воронину.) 
 
 
 
Вопросы и задания 
1. Кого встретил Беляк на лесной поляне? 
2. Как изменилась погода? 
3. Как вел себя Беляк, когда его приятель оказался в опасности? 
4. Почему Беляк больше никогда не видел Русака? 
5. Чему учит этот рассказ? 
7. Почему зайцев зовут Беляк и Русак? 
 

2. Вишнёвая  ветка 
 

Однажды  под  Новый  год  Лена  принесла  в  класс  длинный  тонкий  свёрток, закутанный  
в  тёплый  платок. Она  осторожно  развернула   свёрток, и  все  ахнули, потому  что  увидели  чудо: 
тоненькую  вишнё-вую  ветку  с  белыми  цветами  и  нежными  зелёными  листочками. Живая  
вишнёвая  ветка! А  на  улице  мороз, ветер. 
    Все  смотрят, поверить  не  могут: разве  цветут  вишни  в  декабре? 
   - Не  цветут, ответила  Лена. – Мы  с  мамой  поставили  веточку  в  воду  и  ждали. Долго-долго  
ждали, целый  месяц. Она  и  расцвела.  



    Ольга  Сергеевна  принесла  из  учительской  кувшин  с  водой  и  сказала: 
   - Давай, Каштанова, поставим  веточку  на  окно. Пусть  её  солнышко  согреет. 
    Лена  загородила  веточку  и  быстро  проговорила: 
   - Нет-нет, это  Лидии  Алексеевне…Я  хотела  положить  на  крыльцо, 
а  там  снег. Веточка  замёрзнет… - От  волнения  у  Лены  покатились  даже слёзы, но  она  
договорила, что  хотела  сказать: Лидия Алексеевна меня  Леной  называла. 
    В  классе  почти  все  забыли  свою  первую  учительницу. Ведь  она  их  учила  недолго, и  с  
тех  пор  прошёл  целый  год, даже  больше. После  слов  Лены  все  сразу  её  вспомнили. 
Вспомнили, как  она  ходила  с  ними  в  лес, как  рассказывала  про  птицу, которая  пешком  
убегает  от  зимы. Вспомнили  и  о  том, как  она  каждого  называла  по  имени. 
    Ольга  Сергеевна  почему-то  вздохнула  и  сказала  не  так  громко, как  говорила  обычно: 
   - Мы  с  тобой, Лена, вместе  отнесём  Лидии Алексеевне  твой  новогодний  подарок. Она  очень  
обрадуется. Редко  кому  дарят  на  Новый  год  такие  подарки. А  сейчас  давай  поставим  веточку  
в  кувшин, чтобы  она  не  завяла. 
    Ольга  Сергеевна  глядела  то  на  вишнёвую  ветку, то  на  Лену, и  глаза  её  теперь  были  не  
просто  большие  и  не  просто  синие, а  добрые, как  у  Лидии Алексеевны. 

( 263 слова)                                                                                                                     (По В. Путилину) 
 
Вопросы: 
1. Какой подарок  приготовила  Лена  своей  первой  учительнице? 
2. Что вспоминали  дети  о  Лидии Алексеевне? 
3. Что поняла  молодая  учительница, глядя  на  своих  учеников? 

 
 
 
 
 
 

3. Земляника под снегом 
(Японская сказка) 

 
    Давным-давно это случилось. Жила в одной деревне вдова. И было у неё две дочери: Тие – 
неродная дочь, а младшая, Хана, – родная. 
   Родная дочь в нарядных платьях ходила, а падчерица – в лохмотьях. На долю родной дочери 
доставались ласка да баловство, а на долю падчерицы – колотушки да чёрная работа. Падчерица и 
воду носила, и стирала, и обед варила, и ткала, и пряла, и весь дом обшивала. 
    А родная дочь была ленивица. Не любила она трудиться, а любила лакомиться всласть. 
     Пришла холодная зима. Вот дочка и говорит: "Ох, как мне жарко, хочется холодненькой 
земляники!" 
     Позвала мачеха падчерицу и приказала ей: "Эй, ты, лентяйка, живо иди в лес и набери целую 
корзинку земляники. А не наберешь, домой не возвращайся".  
  "Матушка, разве растёт земляника в середине зимы?" – говорит падчерица.  
   Но мачеха вытолкнула её за порог и закрыла дверь. Постояла девочка и пошла в горы. 
   В горах тихо. Снег валит хлопьями. Кругом сосны стоят, словно белые великаны. 

Ищет Тие землянику в глубоком лесу, а сама думает: "Верно, мачеха послала меня сюда на 
погибель". Заплакала девочка, бредёт, не разбирая дороги. Наконец от усталости и холода упала она 
в сугроб. 
   Вдруг кто-то окликнул её по имени. Подняла она голову. Видит: наклонился над ней старый 
дед с белой бородой. "Скажи, Тие, зачем ты пришла сюда в такой мороз?" – спрашивает он. 
  "Матушка велела мне набрать земляники", – ответила Тие. 
   "Разве она не знает, что зимой земляника не растёт? – ворчит дед. – Но не печалься,  я  тебе  
помогу". Стало Тие  вдруг  тепло  и  радостно. 
    Шагает старик  по  снегу  легко-легко. Тие  за ним бежит. И вот диво: на поляне спелая 
земляника. Собрала девочка целую корзину ягод, а старик куда-то пропал, одни сосны кругом. 
   "Спасибо, дедушка!" – крикнула она, низко поклонилась и побежала домой… 
(278 слов) 



 
 
Вопросы и задания: 
1. Какую сказку напоминает тебе эта японская народная сказка? 
2. Какое отличие по содержанию ты заметил? Расскажи. 
3. Как ты думаешь, чем закончится эта сказка? 

 
 

  



Проверочные работы  
2 класс 

 

                                    Контрольная работа по теме: «Краски осени».. 

Вариант 1. 

А 1. Прочитай предложения. Определите, какие явления природы подходят к описанию осени. 

    1) Застучала за окошком звонкая капель. 

    2) Потеплел воздух, потемнел и осел снег.  

    3) На кустах и деревьях пожелтела листва.  

    4) Около стволов из-под снега поднимаются робкие стрелы зелёной травы. 

 

А 2. Какие из данных утверждений соответствуют осеннему периоду? 

    1) Поспела в лесу земляника. 

    2) Птицы собираются в стаи и улетают на юг.  

    3) На снегу лисьи и волчьи следы. 

    4) Трава выросла высокая – высокая. 

 

А 3. Прочитай отрывки из стихотворений, выбери из них тот, который принадлежит С. Есенину. 

    1) Осень наступила,                                          2) Ласточки пропали 

        Высохли цветы,                                                 А вчера зарёй 

        И глядят уныло                                                  Всё грачи летали 

        Голые кусты.                                                      Да как сеть мелькали 

                                                                                     Вон над той горой.  

 

    3) Закружилась листва золотая                        4) Осень. Обсыпается весь наш бедный сад. 

        В розоватой воде на пруду,                              Листья  пожелтевшие по ветру летят… 

        Словно бабочек лёгкая стая 

        С замираньем летит на звезду. 

 

А 4. Вспомни тест «Осень» С. Аксакова. Определи его жанр. 

    1) рассказ                                                  3) научная статья 



    2) стихотворение                                     4) сказка 

 

В 1. Найдите пару слов, которые рифмуются. 

    1) Холоднее, крика                                  3) крика, грустнее 

    2) холоднее, грустнее                              4) грустнее, брусника     

  

В 2. Какой из текстов можно отнести к жанру «стихотворение»? 

    1) В саду уже поселилась осень… Горели тёмным пурпуром клёны… 

    2) Около леса, как в мягкой постели выспаться можно – покой и простор. Листья      

         поблекнуть  ещё не успели, желты и свежи лежат, как ковёр. 

    3) Трава пожелтела и завяла. Птицы тронулись на юг. По небу плывут серые тучи.  

    4) Наступило жаркое лето. Дети бегут на речку поплавать в тёплой воде. Поспела в лесу      

        земляника. 

 

С 1. Прочитай стихотворение: Если на деревьях листья пожелтели, 

                                                        Если в край далёкий птицы улетели,  

                                                        Если небо хмурое, если дождик льётся, 

                                                        Это время года… 

    Подберите из приведённых ниже строк окончание: 

    1) солнечным зовётся                              3) грустненьким зовётся 

    2) пасмурным зовётся                             4) осенью зовётся 

 

  

 

 

 

Проверочная работа по разделу «Я и мои друзья» 

1.Произведения какого автора ты не читал в этом разделе? 
1)В.Лунина 2)В.Осеевой 3)С.Маршака 
2.Героем рассказа «Хорошее» был: 
1)Бум 2)Павлик 3)Юрик 4)Вовка 
3.Куда отправилась в путешествие одна из героинь рассказа «Два пирожных»: 



1)В тундру. 2)В Африку. 3)В Антарктиду. 
4.С помощью чего общались девочки из рассказа «Анна, не грусти»: 
1)телефона 2)записок 3)писем 
5.Какое волшебное слово подсказал Павлику старичок: 
1)Спасибо 2)Пожалуйста 3)Здравствуйте 
6.Исправь ошибки в названии произведений: 
Я и Витька.________________________________________________ 
Вовка, не грусти!____________________________________________ 
Три пирожных.______________________________________________ 
Мудрое слово.__________________________________________________ 
7.Соедини героя с его произведением: 
Оля и Наташа                                      «Волшебное слово» 

Павлик                                                 «Почему?» 

Юрик                                                  «Два пирожных» 

собака Бум и мальчик                      «Хорошее» 

8.Соедини автора с его произведением: 

В.Лунин                                            «Анна, не грусти!» 

Н.Булгаков                                        «Я и Вовка» 

В.Осеева                                           «Хорошее» 

                                                          «Волшебное слово» 

9.Охарактеризуй Павлика из рассказа «Волшебное слово»: 
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
10.Напиши те качества, которыми должен обладать настоящий друг: 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________ 

11.Объясни смысл пословицы «Друг познаётся в беде»: 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

12.Напиши пословицы, которые ты знаешь о дружбе 

______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа к разделу «Мир сказок» 

 



1. Соедини стрелкой. Заголовок произведения и тип сказки. 

«У страха глаза велики» 

«Маленькие человечки»                                       народная сказка 

«Пятеро из одного стручка»                                литературная (авторская) сказка 

«Семеро храбрецов» 

2. Соедини стрелкой заголовок произведения и фамилию автора. 

«Маленькие человечки» 

«Пятеро из одного стручка»                                   Братья Гримм 

«Три брата» 

«Принцесса на горошине»                                      Х.-К. андерсен  

«Семеро храбрецов» 

3. Соедини стрелкой   героя и название произведения. 

Шульц                                                                   «Маленькие человечки»                                 

Горошинки                                                           «Семеро храбрецов» 

Сапожник                                                             «У страха глаза велики» 

Курочка-клохтушка                                             «Пятеро из одного стручка»  

4. У какого произведения   заголовком является поговорка? Напиши. 
___________________________________________________________________ 
 

5. Как называется дом, в котором жили горошинки? Напиши. 
___________________________________________________________________                       
 

6. Укажи героя, чьё ведро было с напёрсток. ____________________________ 
 

7. Какой предмет взяли храбрецы для безопасности? Допиши.  

Взяли они длинное и крепкое_____________________________ . 

8. Каким ремёслам  овладели братья из сказки «Три брата»? 
Перечисли._________________________________________________________ 
 

9. Запиши имена братьев Гримм. _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа по разделу  «Люблю природу русскую. Зима» 

 
1. Подбери рифму к слову рассыпает.  Обведи букву верного ответа. 

           а) дует 
           б) морозный 
           в) гуляет 
           г) зимовать 
 

    2.  Укажи стрелками, кому принадлежат эти произведения: 
         а) «Дело было в январе…»                                    С.Михалков 
         б) «Зимним холодом пахнуло…»                         А.Барто 
         в) «Новогодняя быль»                                            И.Бунин 
 
    3.   Какое из этих произведений не является стихотворением? Обведи ответ. 

          а)  «Светло-пушистая Снежинка белая…». 
          б)  «Утром кот принёс на лапках…». 
          в)  «Два Мороза». 
 

   4.   В каком стихотворении ты встречал эти слова:  околдован, снежной,  бахромою,   
         очарован,  вспыхнет, заблещет. Обведи букву верного ответа. 
         а) Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою…». 
         б) С.Есенин «Поёт зима – аукает…». 
         в) С.Дрожжин «Улицей гуляет Дедушка Мороз…» 
 
   5.  Вспомни стихотворение А.Барто «Дело было в январе…» и вставь    
        нужные слова вместо пропусков. 
        Дело было в январе, 
          _________ ёлка на _________, 
       А возле этой ёлки 
       Бродили злые _____________. 
       Вот как-то раз, 
       ______________ порой, 
       Когда в _________ так тихо, 
       Встречают волка под _______ 
       ___________  и ____________.  
 
   6. Определи жанр данных произведений. Соедини стрелками. 
       а)  Нарядная, забавная, на Новый год – я главная.                     стихотворение 
       б) «Берёза».                                                                                     загадка 
       в) «Два Мороза».                                                                            сказка  
 



   7. Какая пословица была использована в произведении «Два Мороза»? 

       а) В здоровом теле – здоровый дух.        б) Топор лучше шубы греет. 

_________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа по разделу «О братьях наших меньших» 
 

1. Соедини при помощи стрелки фамилию писателя с его произведением. 
 

Б.Житков    «Сова» 

Е.Чарушин    «Ребята и утята» 

М.Пришвин   «Страшный рассказ» 

В.Бианки    «Храбрый утёнок» 
 

2. Кто автор произведения «Музыкант»? Выбери верный ответ. 
а) Н.Сладков б) В.Бианки в) В.Берестов 
 

3. Кто обижал утят в рассказе М.М. Пришвина «Ребята и утята»? 
а) утка         б) ребята            в) лиса 

 
4. Кто автор произведения «Кто кем становится?». Выбери верный ответ. 

а) Б.Заходер б) В.Берестов в) А.Шибаев 
 

К какому жанру относится данное произведение? Запиши.__________________ 
 

5. Кого испугались на даче Шура и Петя? 

а) тигра     б) воров              в) ежа 
 

6. Соедини название произведения с видом жанра, к которому оно относится. 
 

«Страшный рассказ»    стихотворение 

«Сова»     рассказ 

«Кошкин щенок»    сказка 
 

7.  Как звали храброго утёнка в рассказе Б. Житкова? 



 а) Кряк       б) Алёша         в) Серёжа 

8.  Укажи    название стихотворения, из которого эти строки: 

Но подрос сынок приёмный и теперь он пёс огромный 
А) «Жила – была собака»     б) «Кто кем становится?»  в) «Кошкин щенок» 
 

9. С кем поругался старик в рассказе В.В. Бианки? 
а) с коровой         б) с мышами           в) с совой                               
 

10. С творчеством какого писателя ты не знакомился в данном разделе? Обведи. 
а) Н.Сладков б) С.Михалков в) Б.Житков г) И.Пивоварова 

11. Узнай произведение по опорным словам и запиши названия: 

А) старик, мыши, клевер, корова - ______________________________ 

Б) утята, мальчики, утка – _______________________________________ 
В) охотник, медведь, щепка, скрипка_________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа по теме «Люблю природу русскую. Весна» 

 

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….» 

______________________________________________________________________ 

 

Тест 

по разделу «Мои самые близкие и дорогие» 

 

1.Запиши, кто автор слов «На земле хороших людей немало, 

Сердечных людей немало…»__________________________ 

2. Кто автор стихотворения «Перед сном»? ___________________  

3. Запиши, из какого произведения взяты слова: «Никто не командует, потому что мы любим 

друг друга!» _____________________________ 

4. Ответь, хотел ли мальчик из стихотворения «Если был бы я девчонкой» помочь маме на 

самом деле? __________________ 



5. Кто автор стихотворения «Разгром» ________________ 

6. Из какого стихотворения взяты слова: «Смеётесь вы? А нам с сестрой ни капли не смешно!» 

_______________  

7. Объясни значение слова «лоханка» - _______________________________ 

 

8. Продолжи по тексту, что ответил герой на вопрос: «- Как же это ты, Мишенька, сумел у 

велосипеда колесо отломать? _______________________ 

9. Продолжи словами из текста: «Самое большое счастье для отца и матери –  

_________________________________________________________________ 

 

10.  Кто приходил в гости к герою стихотворения «Разгром»? ___________ 

11. Кто в стихотворении сказал такие слова «Никто сегодня не пойдёт ни в гости, ни в кино!» 

________________  

12. Кто автор рассказа «Как Миша хотел маму перехитрить»? _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый тест 
по литературному чтению 

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! 

 

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 по теме «Поэтическая тетрадь». 
1. Чьих произведений нет в разделе «Поэтическая тетрадь 1»? 
1) Ф.И. Тютчева                   3) И.С. Никитина 
2) А.А. Фета                         4) А. С. Пушкина 
 
2. Как зовут поэта Никитина? 
1) Иван Саввич                     3) Федор Иванович 
2) Иван Захарович                4) Афанасий Афанасьевич  
 
3. Из какого произведения эти строки? 
И сидишь, ни слова...  
Тихо все кругом;  
Только слышишь — воет  
Вьюга за окном. 
 
1) И.С. Никитин «Встреча зимы» 
2) И. 3. Суриков «Детство» 
3) А.А. Фет «Зреет рожь над жаркой нивой...» 
4) Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза» 
 
4. Закончите предложение. 
Иван Захарович Суриков — автор стихотворения...  
1) «Мама! Глянь-ка из окошка...» 
2) «Листья» 
3) «Зима» 
4) «Встреча зимы» 
 
5. Найдите значение слова «перлы». 
1) жемчужины, что-нибудь чистое и блестящее, как жемчуг 
2) пальцы 
3) перловая крупа 
4) птицы 
 
6. По группе слов узнайте произведение. 
Кошка, побелело, мороз, иней, пухлой ватой, салазки, бежать, гулять. 
1) «Весенняя гроза» 
2) «Мама! Глянь-ка из окошка...» 
3) «Листья» 
4) «Зреет рожь над жаркой нивой...» 
 
7. Найдите созвучное слово. Раскаты молодые — перлы... 
1) голубые                               3) дождевые 
2) золотые                              4) снеговые 
 
8. Закончите предложение. 
Особенность стихотворных произведений — ритм. Ритм — это... 
1) чередование ударных и безударных слогов 
2) рифма 



3) созвучные слова 
4) однокоренные слова  
 
9. Какое слово пропущено?  
Чем дальше в..., тем больше дров. 
1) сад                                      3) рощу 
2) лес                                       4) чащу 
 
10. В каких стихотворениях говорится о нем (ответ предыдущего вопроса)? 
1) И.З. Суриков «Зима» 
2) И. С. Никитин «Встреча зимы» 
3) Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза» 
4) И.С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно... 
 

 
Проверочная работа по  разделу «Великие русские писатели» 

1. Соедини стрелками вопрос и ответ, которые ему соответствует.  

2. Запиши пропущенные названия басен. 

3.  

1)Кумушка, мне странно это: 
да работала ль ты лето? 
_______________ 
 

 а) В Кунсткамере, мой 
друг! 
Часа там три ходил… 

2) Соседка, перестань срамиться… - 
тебе ль с Слоном возиться? 

_______________ 
 

б)Вот то-то мне и духу 
придаёт, 
Что я , совсем без драки, 
Могу попасть в большие 
забияки. 

3) Приятель, дорогой, 
здорово!  
Где ты был? 
 
«Любопытный» 
 

в) Я не приметила 
богатства никакого 

4) Ну, что ж, Хавронья, там 
ты видела такого? 
 
«Свинья» 
 

До того ль, голубчик, 
было? 
В мягких муравах у нас 
Песни, резвость всякий 
час,  
Так, что голову 
вскружило. 

 
4. Попробуй восстановить стихотворение, переделав данный текст. Запиши 

получившееся четверостишье. 

А с рассветом на село;   
 ____________________________________ 
На пруды, на пустынный сад;  ____________________________________ 



Ночью бушевала буря;   
 ____________________________________ 
Понесло первым снегом.   ____________________________________ 
 

5. Стрелками соедини автора с его произведением. 
1) А.С.Пушкин     а) «Ворона и лисица» 
2) И.А.Крылов     б) «Зимнее утро» 
3) М.Ю.Лермонтов     в) «Лев и собачка» 
4) Л.Н.Толстой     г) «Утёс» 

 
Проверочная работа № 1. К разделу «Устное народное творчество» 

1. Отметь жанры, которые не относятся к устному народному творчеству: 
□1)песня     □8)пословица 
□2) потешка    □9)считалка 
□3) рассказ     □10) закличка 
□4)сказка     □11)литературная сказка 
□5) прибаутка              □12) пестушка 
□6) стихотворение   □13) повесть 
□7) басня 

  2. Запиши признаки сказки: 
_______________________    ______________________ 
_______________________    ______________________ 
_______________________    ______________________ 

3. Узнай произведение по группе слов. Запиши название. 
 

1) Иванушка, Елена Прекрасная, конь, перстень, терем 
____________________________________________ 

2) Иван – царевич, Елена Прекрасная, Жар-птица, серый волк, царь Берендей 
____________________________________________ 
 

4. Определи зачины и концовки. Запиши 
 1)Жили – были - ________________ 
2) Стали они жить поживать и добра  наживать - __________________________ 
3) В некотором царстве, в некотором государстве-__________________________ 
4) Я там был, мёд – пиво пил, по бороде текло, а в рот не попало - ______________ 
 
5. Чему учат нас сказки? Приведи пример ____________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
Проверочная работа по разделу «Поэтическая тетрадь 2»  

1. Запиши, о ком идёт речь в приведённых отрывках. 

1) Первые десять лет жизни он прожил в деревне и потом часто вспоминал 

об этом времени: 

Я вспоминал. Младенческие годы. 
Деревня, где родился я и рос. 
Мой старый сад. Речонки малой воды. 
В огнях цветов береговой откос. 



Первые свои стихи он сочинил в 9 лет. Им создано 35 поэтических  
сборников, написано 20 книг. В историю русской литературы он вошёл и как 
переводчик (переводил на русский язык американскую, английскую, 
немецкую, болгарскую, литовскую, армянскую, испанскую, грузинскую 
литературы). 

___________________________________________________________________________

_ 

2) Этот поэт родился в с.Немирово Каменец – Подольской губернии. Детство 

его прошло на Волге, близ Ярославля. Отец поэта, отставной офицер, был 

ярым крепостником, внушавшим страх и крестьянам, и собственной семье. 

___________________________________________________________________________

__ 

3) Родился этот писатель в обедневшей дворянской семье в имении родителей 

под Воронежем. До 11 лет воспитывался дома, а в 1881 году поступил в 

Елецкую уездную гимназию, но через четыре года из-за финансовых 

затруднений семьи вернулся домой, где продолжил образование под 

руководством старшего брата. Он с увлечением читал Пушкина, Гоголя, 

Лермонтова, а в семнадцатилетнем возрасте начал писать стихи сам. Не 

имея средств  к существованию, он в 1889 году пошёл работать 

корректором в местную газету «Орловский вестник», в 1891 году в Орле 

вышел его первый сборник стихотворений. 

___________________________________________________________________________ 

2. Восстанови текст стихотворения И.А.Бунина по рифмам. 

Играет – замирает, мотылёк – лепесток, теплом – кругом. 
 
Сегодня целый день играет 
В траве последний…………………………. 
И, точно белый …………………………… 
На паутине ………………………………… 
Пригретый солнечным теплом; 
Сегодня так светло ………………………. 
 

3. Кому принадлежат приведённые строки? Запиши. 

1) Веет от них красотою стыдливою, 

Сердцу и взору родные они….      ___________________________ 
2) Славная осень! Морозные ночи, 

Ясные, тихие дни…..    
 ___________________________ 
 

3) Родилась на воле, залила луга, 

Затопила поле, стёрла берега….   ____________________________ 
 

4) …В них шёл олень, могучий, тонконогий, 



К спине откинув тяжкие рога…..   ____________________________ 
 

4. Является ли это произведение стихотворением? 

 
Забравшись на сосну большую, 
По веточкам палицей бьёт 
И сам про себя удалую 
Хвастливую песню поёт.   ______________________________ 
 
Запиши признаки стихотворения 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

   
 

Проверочная работа по разделу «Были – небылицы» 

1. Допиши пропущенные буквы в словах, и у тебя получится стишок – небылица. 
           РИФМУШКА 

Танцевала рыба с р_ _ _ _, 
А петр_  _ _ _    - с пастернаком, 

А ци_ _ _ _   - с чесноком, 

А ин_ _ _ _ _    - с пет_ _ _ _, 
Сковор_ _ _ _   -  с котелком, 

Красна девка – с к_ _ _ _ _, 
А ухват – просто так, 

А  морковка не    _ _ _ _ _ _, 
Потому что не умела. 
 

2. Наведи порядок в стихотворении. Зачеркни неправильное слово и запиши 
верное  слово из стихотворения. 

НЕТ НИ СКЛАДА ТУТ, НИ ЛАДА… 
Пингвины  - жители пустыни  
 __________________________________ 
Ужата очень любят дыни   
 __________________________________ 
Шофёры знают толк в малине  
 __________________________________ 
Ребята ползают в трясине   
 __________________________________ 
Верблюды плавают на льдине  
 __________________________________ 
Медведи возят груз в машине  
 __________________________________ 
Неспешно ходит черепаха   
 __________________________________ 



Могучий ёж не знает страха  
 __________________________________ 
Колючий лев в траве таится  
 __________________________________ 
За ним охотится лисица   
 __________________________________ 
Ужи летают в облаках   
 __________________________________ 
Стрижи на север, во льдах.  
 __________________________________ 
Орлы упрямы, просто страх!  
 __________________________________ 
Чижи охотятся в горах,   
 __________________________________ 
Моржи в болоте, в камышах,    
 ______________________________ 
Киты мечтают о мышах    
 ______________________________ 
Ослы расселись на кустах    
 ______________________________ 
Коты плывут в крутых волнах   
 ______________________________ 
А всё ли на своих местах? 
 
3. Стрелками соедини автора с его произведением. Допиши пропущенные слова. 
1) М.Горький     а) «Слон» 
2) К.Г.Паустовский    б) «Случай с ……………….» 
3) А.И.Куприн    в)   «Растрёпанный …………………»  
 
4. Ответь на вопросы. 

1) Кто и о ком бормотал такие слова? 
Не похож он ни на рака, ни на нас – весьма во многом 
Не родня ли это чудо безобразным осьминогам? 

________________________________ ___________________________ 
Произведение: __________________________ Автор: _______________________ 

2) Вставь пропущенные слова в описание животного. О ком идёт речь? 
  Ростом он только чуть-чуть пониже двери, а в длину занимает половину ……….. .  
Кожа  на нём …………………, в тяжелых …………………. . Ноги толстые, как 
……………  Длинный  ………………. С чем-  то  вроде помела на конце.  Голова в 
больших ……………… Уши большие, как ……………….., и висят вниз. Глаза совсем 
……………….., но умные и добрые. 
Произведение: _________________________ Автор: ______________________________ 

3) Вспомни героев произведения. Допиши нужное. 
Пашка - ………………….. 
Петровна - ……………….. 
Маша - …………………… 
Чичкин - ………………….. 
Разбойница - ……………….. 

Произведение: ____________________________ Автор: __________________________ 

 



Проверочная работа по теме: «Собирай по ягодке-наберёшь кузовок». 
 

1. Соотнеси название произведения с фамилией автора, который его написал. 
1.А.П.Платонов  А.«Телефон» 
2.М.М.Зощенко Б.«Цветок на земле» 
3.Н.Н.Носов С.«Золотые слова» 

 
2. Из какого произведения эти слова: «Цветок этот – самый великий труженик, он 
из смерти работает жизнь».  
А.   А.П.Платонов «Цветок на земле» 
Б.   Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок». 
В.   М.М.Зощенко «Золотые слова» 
 
3. Запиши название произведения, из которого мы узнали пословицу «Почитай 
учителя, как родителя». 
__________________________________________________________ 
 
4. Рассказы  какого автора из прочитанного раздела, можно назвать 
юмористическими? 
А.   Н.Н.Носова 
Б.   А.П.Платонова 
В.    Б.В.Шергина 
 
5. Выбери пословицу, которая, по  своему содержанию соответствует содержанию 
рассказа М.М.Зощенко «Великие путешественники». 
А.   Не топор тешет, а плотник. 
Б.   Дурная голова ногам покоя не дает. 
В.   Куда ветер дует, туда его и несет. 
 
6. Подчеркни фамилию писателя, который написал рассказ «Телефон»? 
А.   В.Ю.Драгунский 
Б.   М.М.Зощенко 
В.   Н.Н.Носов 
 
7. Определи название произведения, которое отражает главную мысль, 
выраженную в заглавии текста. 
А.   Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок». 
Б.   М.М.Зощенко «Великие путешественники» 
В.   Н.Н.Носов «Федина задача». 
 

 
Итоговый тест 

Прочитай текст «Пират». Выполни задания. 

Пират 

Эта дворняжка невесть откуда появилась в селе, хромая и одноглазая. Она осторожно 
передвигалась на трёх лапах, явно оберегая повреждённую. Так уж случилось, что 
прибилась несчастная собака к пастуху, одинокому, угрюмому на вид человеку. Старик 
пожалел пса, мол, ладно, живи, и со двора не согнал. 



Бревенчатая избушка пастуха стояла в самом конце села. Здесь и прижился пёс, 
которого с первого же дня старик окрестил Пиратом за его единственный глаз. 
Нашлась для него и конура, хоть старая и заброшенная. В ней когда-то обитали 
прежние сторожа многолюдного дома. 

Шли дни. Силы и здоровье возвращались к собаке, зажила лапа, а единственный глаз 
уже не выражал прежнюю боль и обиду. К тому же одноглазый Пират оказался 
собакой на редкость преданной и смышлёной. Повсюду он сопровождал старика, деля 
с ним все тяготы и заботы. Охраняя стадо, проявлял немало старания и 
изобретательности: вовремя возвращал в стадо отставших и потерявшихся животных. 

С утра до вечера старик и его четвероногий друг были неразлучны. Вместе ещё 
затемно уходили они со двора, вместе усталые возвращались вечером домой. Пёс стал 
старику незаменимым и надёжным помощником. Даром что простая и беспородная 
дворняга, Пират верой и правдой нёс свою службу. Да и сам хозяин привязался к 
питомцу. В часы отдыха любил подолгу разговаривать с ним так, словно тот был 
своим, близким человеком. И казалось старику, что умная собака понимает его: 
сочувствует в горе, разделяет радость. А односельчане заметили, что унылый прежде 
пастух стал веселее, разговорчивей, глаза потеплели. Словно бы душа у него оттаяла... 

Пролетело лето, отшумела дождями осень. Зима случилась морозная, с лютыми 
ветрами и метелями. Пастух забрал собаку в дом: вдвоём и теплее, и веселее. Но 
однажды старик заболел. Сил его хватало только на самые необходимые домашние 
дела. А тут ещё печь. Не топить нельзя — замёрзнешь в такую стужу. Хорошо, что с 
осени были впрок заготовлены дрова. Да вот беда: сложенные в сенях поленья уже на 
исходе, а поленница дров в самом дальнем углу двора, под навесом. Пурга же, как 
назло, не утихала уже которые сутки. Про такую погоду обычно говорят: собаку на 
улицу не выгонишь. 

Собака-то как раз и выручила. Уж как сумел хозяин объяснить, что от неё требовалось, 
трудно сказать. Только с этого дня старик уже не знал заботы с дровами. Достаточно 
ему было подойти к печи и погреметь на ладони спичечным коробком, как Пират 
немедленно устремлялся к двери, ожидая, когда хозяин отодвинет засов. Вытянув из 
поленницы очередное полешко, пёс в зубах нёс его в дом, клал у печи и тут же спешил 
за следующим... 

В доме стало тепло и уютно. Сникший уж было старик ожил, пошёл на поправку. А к 
весне он настолько окреп, что снова вернулся к своему стаду. На пару с Пиратом, 
конечно. Да и как иначе? Ведь только с верным другом жизнь в радость. Так и живут 
они, деля печали и радости, помогая друг другу. 

По Юрию Новикову 

 

 

1.  Найди утверждение, которое соответствует содержанию прочитанного 
текста и отметь его. 

Бревенчатая избушка пастуха стояла в центре села. □ 

Пират был породистой собакой. □ 

Весной старик вернулся к своему стаду □  



Зимой Пират жил в конуре. □ 

2. Объясни, почему старик назвал пса Пиратом. 

Старик назвал пса Пиратом 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______ 

3. Укажи, в каком порядке встречаются в тексте данные предложения. 

Поставь цифры 1, 2, 3, 4, 5. 

Сникший уж было старик ожил, пошёл на поправку. 

Пёс стал старику незаменимым и надёжным помощником. 

Так уж случилось, что прибилась несчастная собака к пастуху. 

Собака-то как раз и выручила. 

Но однажды старик заболел. 

4. Старик не прогнал собаку. Как ты думаешь, почему? Отметь свой ответ. 

потому что его изба стояла на краю села и ему нужен был сторож □ 

потому что у него была старая заброшенная конура □ 

потому что Пират был преданным и смышлёным псом □ 

потому что он был добрым человеком и пожалел собаку □ 

5. Выпиши из текста предложение, в котором рассказывается об изменениях, 
которые произошли с Пиратом вскоре после того, как он стал жить у 
старика. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

6.  Почему старик не мог сам пойти за дровами? Отметь свой ответ 

потому что решил научить Пирата приносить дрова □ 

потому что он болел и у него не было сил □ 

потому что во время пурги он очень сильно замёрз □ 

потому что он хотел проверить Пирата на смышлёность □ 

7.  Пират был очень умным псом. Приведи два примера его действий, 

которые подтверждают это. 

1.___________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 

8. Каким словом можно заменить выделенное слово в выражении 
с лютыми ветрами и метелями? Отметь свой ответ 



колючими □ 

сильными □ 

злостными □ 

старательными □ 

9.  Как ты понимаешь выражение угрюмый на вид в предложении: 
«Так уж случилось, что прибилась несчастная собака к пастуху, 
одинокому, угрюмому на вид человеку»? Отметь свой ответ 

видно, что угрюмый □ 

точно угрюмый □ 

действительно угрюмый □ 

кажущийся угрюмым □ 

10.  Как можно заменить выделенное слово в предложении: «Вместе 
ещё затемно уходили они со двора, вместе усталые возвращались вечером 
домой»? Отметь свой ответ 

вечером □ 

поздно вечером □ 

рано утром □ 
ночью □ 

11.  Автор называет Пирата разными словами, например, дворняжка. Найди в 
тексте ещё не менее 3 слов и запиши их. 

Пират, дворняжка,  

12. В какой из сборников можно было бы поместить это произведение? 
Отметь свой ответ /. 

Сказка за сказкой □ 

Рассказы о природе □ 

Басни о животных □ 

Рассказы о дружбе и верности □ 

13. Объясни, как ты понимаешь предложение: «Сникший уж было старик 
ожил» 

___________________________________________________________________________ 

14.  Как появление Пирата изменило характер пастуха? Выпиши из текста 
предложение, которое доказывает твой ответ.  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____ 

15.  Какие чувства испытывает Пират к старику? Отметь свой ответ. 

жалости и привязанности □ 



отчаяния и надежды □ 

преданности и любви □ 

страха и недоверия □ 

16.  О чём главным образом хотел рассказать автор? Отметь свой ответ. 

о болезни старика □ 

об одиноком пастухе □ 

о бездомной беспородной собаке □ 

о дружбе человека и собаки □ 

17.  Какое предложение лучше других помогает понять основную мысль 
текста? Отметь свой ответ. 

Пират оказался собакой на редкость преданной и смышлёной. □ 

Старик пожалел пса, мол, ладно, живи, и со двора не прогнал. □ 

Так и живут они, деля печали и радости, помогая друг другу. □ 
Даром что простая и беспородная дворняга, Пират верой 

и правдой нёс свою службу. □ 

18.  Какова главная мысль этого текста? Отметь свой ответ 

Любую собаку можно дрессировать. □ 

Когда есть друг, жизнь становится лучше. □ 

Бездомным собакам очень плохо живётся. □ 

Пастуху нельзя пасти своё стадо без собаки. □ 

19.  Докажи, что пословица: «Что посеешь, то и пожнёшь» — подходит к этому 
произведению. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________ 

20. Как ты думаешь, если бы Пират умел говорить, о чём бы он рассказал 
старику? Напиши об этом. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

 
 

 



4 класс. 
Проверочная работа по разделу «Летописи. Былины. Жития.» 

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 
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» 
____________________________________________________________. 

 

 

 
 
 
 



Контрольная работа по теме «Чудесный мир классики» 
 

1. Через сколько дней кобылица родила для Ивана коней?  
А) через 3  
Б) через 5  
В) через 7  

1. Что сделали братья с конями Ивана?  
А) украли  
Б) выпустили на волю  
В) зарезали  

2. Кто купил коней Ивана?  
А) городничий  
Б) купец  
В) царь  

3. Как звали няню Саши Пушкина?  
А) Нина   
Б) Арина  
В)  Ирина  

4. Какое время года Пушкин называет унылой порой?  
А) зиму  
Б) осень  
В) весну  

5. Как звали жениха царевны в «Сказке о мёртвой царевне и семи богатырях»? А) 
Елисей  

Б) Алексей  
В) Енисей  

6. Что значит  «сенная девушка»?  
А) подруга  
Б) служанка  
В) кукла из соломы  

7. Как звали пса семи богатырей?  
А) Соболько  
Б) Дружок  
В) Соколко  

8. Кто подсказал королевичу, где искать невесту?   
А) солнце  
Б) месяц  
В) ветер  

9. Сколько лет странствовал Ашик-Кериб?  
А) 7  
Б) 5  
В) 3  
11.Что дал человек на белом коне Ашик-Керибу как доказательство того, что он за 
один день преодолел огромное расстояние?  
А) золотое блюдо  
Б) сааз  
В) комок земли  

12. Что означает имя Ашик-Кериб?  
А) богатый купец  



Б) нищий певец  
В) храбрый  

13. Как мама ласково называла мальчика в рассказе «Детство»?  
А) Коленька  
Б) Николенька  
В) Колюшка  

14. Чем занимался герой рассказа «Детство» перед сном?  
А) молился  
Б)  читал  
В) смотрел телевизор  

15. Сколько денег заработал мужик, убравший камень с дороги?  
А) 100 рублей  
Б) 200 рублей  
В) 300 рублей  

16. В каком классе учился Чечевицын из рассказа «Мальчики»?  
А) в 1  
Б) во 2   
В) в 3  

17. Сколько сестёр было у Володи в рассказе А.Чехова?  
А) 1  
Б) 2  
В) 3  

18. Куда собирались бежать мальчики?  
А) В Африку  
Б) В Австралию  
В) В Америку  

 
  

Проверочная работа по разделу «Поэтическая тетрадь». 

 
Узнай, из какого стихотворения эти строки и заполни таблицу (под каждой цифрой, 
поставь соответствующую букву).  

1. Две капли брызнули в стекло,   
     От лип душистым мёдом тянет,  
     И что-то к саду подошло,  
     По свежим листьям барабанит.  

2. «Я вернусь, когда, малютки,         
 Вы уж будете читать!»  

3. Скоро сам узнаешь в школе,  
Как архангельский мужик  
По своей и Божьей воле Стал 
разумен и велик.  

4. Лес, точно терем расписной,  
Лиловый, золотой, багряный…  
А - «Школьник»  
Б -  «Весенний дождь»  
В – «Дети птичка»  
Г – «Листопад»  



1  2  3  4  
5* Перечисли авторов стихотворений:  
___________________________________ 
__________________________________________________________________  

 
Проверочная работа по разделу «Литературные сказки» 

 

1. Как назывался городок в табакерке?  
А) Динь-динь  
Б) Дон- дон  
В) Дзынь – дзынь  

2. Кто был надзирателем в городке?  
А) Винтик  
Б) Валик  
В) Болтик  

3. Кем было Пружинка?  
А) царевна  
Б) королева  
В) принцесса  

4. Кого, в сказке о розе и жабе, мальчик поил молоком?  
А) жабу  
Б) ежа  
В) кота  

5. Почему весной мальчик не выходил в сад?  
А) был болен  
Б) переехал  
В) не хотел  

6. Что хотела сделать жаба с розой?  
А) сорвать  
Б) понюхать  
В) съесть  

7. Как звали девочку из сказки «Серебряное копытце»?  
А) Дарёнка  
Б) Мурёнка  
В) Бурёнка  

8. Какая кличка была у кошки, которую Кокованя взял вместе с девочкой?  
А) Дарёнка  
Б) Мурёнка  
В) Бурёнка  

9. Какое животное автор назвал  Серебряным копытцем?  
А) оленя  
Б) козла  
В) лося  

10. Какая из дочерей, в сказке «Аленький цветочек», заказала привезти «тувалет из 
хрусталю восточного»?  

А) старшая  
Б) средняя  
В) младшая  



11. На какой палец нужно было надеть перстень, чтобы оказаться дома или во 
дворце чудища лесного?  

А) на правый мизинец  
Б) на указательный правый палец  
В) на средний левый палец  

12. Что сделали старшие сёстры, чтобы младшая не вернулась к чудищу?  
А) спрятали перстень  
Б) уговорили остаться  
В) перевели часы назад  
13.Сколько лет провёл принц в образе чудища?  
А) 30  
Б) 12  
В) 33  
14* Опиши одного из понравившихся тебе сказочных героев.  
 

Проверочная работа по разделу «Страна детства» 
 

1. В рассказе «Как я ловил человечков» мальчик использовал в качестве приманки  
А) леденец  
Б) шоколад  
В) пряник  

2. Какое из слов не имеет отношения к пароходу?  
А) мачта  
Б) корма  
В) патент  

3. Эдвард Григ был  
А) композитором  
Б) художником  
В) врачом  

4. Во сколько лет Дагни Педерсен получила подарок от Э.Грига?  
А) 16  
Б) 18  
В) 20  

5. Как называется большое музыкальное произведение для оркестра?  
А) опера  
Б) симфония  
В) фонограмма  

6. Какой подарок в рассказе «Ёлка» мама, вместо Миньки,  подарила другому 
мальчику? А) робота  

Б) машинку  
В) паровоз  

7. Какую игрушку разбили Минька и Лёля?  
А) фарфоровую кружку  
Б) фарфоровую лошадку  
В) фарфоровую куклу  
8*. Как ты думаешь, почему раздел называется «Страна детства?»  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  

 



Проверочная работа по разделу «Природа и мы» 

 
1.Какая настоящая фамилия у Д.Н.Мамина- Сибиряка?  
А) Мамин  
Б) Сибиряк  
В) Мамин-Сибиряк  

2. Приёмышем называли…  
А) собаку  
Б) лебедя  
В утку  

3. Как поступили с Жулькой, из рассказа А.Куприна, кагда она совсем ослабела?  
А) отнесли к ветеринару  
Б) перенесли в дом  
В заперли в дровяном сарае  

4. Как изначально назвали собаку в рассказе «Выскочка»?  
А) Бия  
Б) Вьюшка  
В) Выскочка  

5. Выскочкой автор называет…  
А) собаку  
Б) ворону 
В) сороку  

6. Чем занимался Е.Чарушин в рассказе «Кабан»?  
А) рисовал животных  
Б) гулял  
В) кормил оленя  

7. Что случилось с папой стрижонка Скрипа?  
А) унёс сокол  
Б) сшибли из рогатки  
В) проглотила гадюка  

8. Как звали вожака стрижей в рассказе «Стрижонок Скрип»?  
А) белое брюшко  
Б) чёрная спинка  
В) серая шейка  

9. Что произошло с мамой стрижонка Скрипа?  
А) унёс сокол  
Б) сшибли из рогатки  
В) проглотила гадюка  

10. В каком рассказе встречался олень Серёжа?  
А) «Приёмыш»  
Б) «Выскочка»  
В) «Кабан»  
11* Придумай вопрос для одноклассников по данному разделу.  
__________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 

Проверочная работа по разделу « Поэтическая тетрадь». 
 

Выбери верные утверждения и отметь их знаком «+».  



1. Б.Л.Пастернак в стихотворении «Золотая осень» сравнивает осеннюю природу 
с выставкой картин.  

2. С.А.Клычков  написал стихотворение «Весна в лесу».  

3. Бабьим летом называют начало весны.  

4. Н.М.Рубцов в стихотворении «Сентябрь» радуется громкому лаю, листьям, 
корове, грачу.  

5. На лебёдушку из стихотворения С.Есенина напал коршун.   

6. Лебёдушка была хорошей матерью и оберегала детей.  
7*. Чем похожи стихи из данного раздела?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  

6. Родина.  
Допиши недостающие слова в четверостишьях.  
1.Это ты, моя  
Русь державная,  
Моя родина _________________________  
  

7. Во всей тебе и мощь видна,  
И сила с красотой,  
Недаром ты и названа  
Великой и ______________________  
  

8. Лошади умеют плавать,  
Но – не хорошо, недалеко.  
«Глория» по-русски значит «________________»  
Это вам запомнится легко.  
  
4. И шорох рощи белоствольной,  
И синий дым в дали пустой,  
И ржавый крест над _________________  
И низкий холмик со звездой…  
  
5* Соедини имя отчество автора с его фамилией и произведением, которое он написал.  
Иван Савич                                        Жигулин               Русь  
Спиридон Дмитриевич                    Слуцкий                Родине  
Анатолий Владимирпович               Дрожжин              Лошади в океане  
Борис Абрамович                              Никитин              О, Родина! В неярком блеске  
  
  
 

 
  

Проверочная работа по разделу «Зарубежная литература» 
 

Из каких произведений эти отрывки?  

1. Он выдернул колышки, вокруг которых были обмотаны сотни тонких, крепких 
верёвочек, и поднял руку.  
А) Путешествие Гулливера  



Б) Русалочка  
 В) Приключения Тома Сойера  

2. Дворец был из светло-жёлтого блестящего камня, с большими мраморными 
лестницами; одна из которых спускалась прямо к морю.  
А) Святая ночь  
Б) Русалочка  
В) Приключения Тома Сойера  

3. Он сел на самый конец сосновой скамьи, а девочка, вздёрнув носик, 
отодвинулась от него подальше.  
А) Приключения Тома Сойера  
Б) Святая ночь  
В) Путешествие Гулливера  

4. Он увидел, что пещеру окружают множество ангелов с серебряными крыльями 
и в белоснежных одеждах.  
А) В Назарете  
Б) Путешествие Гулливера  
В) Святая ночь  

5. Мальчик с радостью рассказывал ему, что у каждой птички будет свой имя   и 
все они будут петь.  
А) В Назарете  
Б) Святая ночь   
В) Приключения Тома Сойера  
6* Какие ещё произведения зарубежных писателей ты читал?  
_________________________________________________________  

 

Итоговая контрольная  работа 

Что сказала бы мама 

Гринька и Федя собрались на луг за щавелём. И Ваня пошёл с ними. 

— Ступай, ступай, — сказала бабушка. Наберёшь — зелёные щи сварим. 

Весело было на лугу. Траву ещё не скосили. Кругом далеко-далеко пестрели 

цветы — и красные, и синие, и белые. Весь луг был в цветах. 

Ребятишки разбрелись по лугу и стали рвать щавель. Всё дальше и дальше 

уходили они по высокой траве, по весёлым цветам. 

Вдруг Федя сказал: 

— Что-то здесь пчёл много! 

— Правда, здесь пчёл много, — сказал и Ваня. — Всё время гудят. 

 — Эй, ребята, закричал издали Гринька, — поворачивай обратно! Мы на 

пчельник забрели — вон ульи стоят! 

Вокруг колхозного пчельника густо росли липы и акации. А сквозь ветки были 

видны маленькие пчелиные домики. 

— Ребята, отступай! — скомандовал Гринька. — Только тихо, руками не 

махать, а то пчёлы закусают. 

Ребятишки осторожно пошли от пчельника. Они шагали тихо и руками не 

махали, чтобы не сердить пчёл. И совсем было ушли от пчёл, но тут Ваня услышал, 

что кто-то плачет. Он оглянулся на товарищей, но Федя не плакал и Гринька не 



плакал, а плакал маленький Васятка, сын пчеловода. Он забрёл на пчельник и стоял 

среди ульев, а пчёлы так и налетали на него. 

— Ребята! — крикнул Ваня.  — Васятку пчёлы закусали! 

— А что, нам за ним на пчельник идти? — ответил Гринька. — И нас пчёлы 

закусают. 

— Надо его отца позвать, — сказал Федя. — пойдём мимо их дома его отцу 

скажем. 

И оба пошли дальше. А Ваня вернулся и пошёл прямо на пчельник. 

— Иди сюда! — крикнул он Васятке. 

Но Васятка не слышал. Он отмахивался от пчёл и кричал во весь голос. 

Ваня подошёл к Васятке, взял его за руку и повёл с пчельника. До самого дома 

довёл. 

Васяткина мать выбежала на крыльцо, взяла Васятку на руки: 

— Ах ты непослушный, зачем на пчельник ходил?  

Вон как пчёлы искусали! — Посмотрела на Ваню. — Ах, батюшки, Ванёк, 

сказала она и тебе от пчёл досталось из-за Васятки! Ну, да ничего, ты не бойся: 

поболит — перестанет! 

 Мне ничего, — сказал Ваня. 

И пошёл домой. Пока шёл, у него распухла губа, и веко распухло, и глаз 

закрылся. 

   — Ну и хорош! сказала бабушка. Это кто же тебя так разукрасил? 

— Пчёлы, — ответил Ваня. 

— А почему же Гриньку и Федю пчёлы не тронули? 

— Они убежали, а я Васятку вёл, — сказал Ваня. — А что ж такого? Поболит 

перестанет. 

Отец пришёл с поля обедать, посмотрел на Ваню и рассмеялся. 

— Федя с Гринькой от пчёл убежали, сказала бабушка, а наш простофиля 

полез Васятку спасать. Вот бы мама сейчас его увидела — что бы она сказала? 

Ваня глядел на отца одним глазом и ждал: что сказала бы мама? 

А отец улыбнулся и похлопал Ваню по плечу: 

— Она бы сказала: молодец у меня сынок! Вот бы что она сказала! 

(Л. Воронкова) 
 
1. Какая из пословиц наиболее точно передаёт главную мысль текста? 
1) Доброе дело без награды не остаётся. 
2) Злой плачет от зависти, а добрый от радости.  
3) Жизнь дана на добрые дела. 
4)  Доброе слово человеку что дождь в засуху. 
2. Выбери все предложения, соответствующие содержанию текста. 
1) Ребята пошли за щавелем на луг. 
2) Федя услышал, как кто-то плачет. 
3) Гринька знает, как себя надо вести, чтобы пчёлы не покусали. 
4) Васятка стоял спокойно, но пчёлы его всё равно кусали. 
5) У Вани распухли губа и веко, а глаз закрылся. 
 



3. В каком порядке должны следовать пункты, чтобы получился план текста? 
А) Решение Вани.  
Б) В поход за щавелём.  
В) Что сказала бы мама? 
Г) Плач. 
Д) Отступление. 

Запиши в таблицу выбранные цифры. 
А Б В Г Д 
     

 
4. Почему Гринька и Федя не пошли вместе с Ваней за Васяткой? 
1) Им надо было быстрее вернуться домой. 
2) Испугались, что их искусают пчёлы. 
3) Решили, что Ваня один справится.  
4) Они побежали за отцом Васятки. 
 
 
5. Выбери предложение, которое объясняет, почему Ваня не ушёл с ребятами. 
1) Ваня не боится пчёл. 
2) Он решил дождаться отца Васятки вместе с мальчиком. 
З) Хотел, чтобы его похвалили. 
4) Ваня не может оставить человека в беде. 
6. А как бы ты назвал этот текст? 
1) Нападение пчёл           3) Простофиля 
2) Поступок Вани 4) Верные друзья 
 
7. Какие черты характера, качества тебе понравились у Вани? А какие не 
понравились у Гриньки и Феди? 
 

    Черты характера, качества Вани Черты характера, качества Гриньки и 
Феди 

1) 
 

1) 

2) 
 

2) 

 
8. Почему бабушка назвала Ваню «простофилей»? Как ты понял её слова? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
9. Замени слово «разбрелись» из 9-го предложения близким по значению словом. 
Запиши это слово. 
 
Разбрелись -  _______________________________________________________ 
 
10. Определи жанр этого произведения:  

1) сказка  
2) басня  
3) художественный рассказ  



4) исторический рассказ  
5) научно-познавательный рассказ  

11. Представь, что тебе пришло такое письмо от друга. 
Недавно я прочитал интересный рассказ Валентины Осеевой «До первого дождя». В 
нём рассказывается о дружбе, о друзьях, о том, что очень хорошо, когда у человека 
есть надёжный друг, который во всём помогает и не предаёт. 
 
Напиши своему другу такое же письмо из 3—4 предложений с рекомендацией 
прочитать рассказ «Что сказала бы мама». 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
12. Какую пословицу ты вспомнишь, если с тобой случится несчастье и к тебе на 

помощь придут твои друзья? 
 
____________________________________________________________________ 

 
13. Кто из перечисленных коми авторов не является поэтом? 
 
1) Серафим Попов   2) Елена Козлова  
3) Геннадий Юшков4) Иван Куратов 
 
14. Среди перечисленных словосочетаний найди фразеологический оборот и 
объясни его. 
 

1) Большой нос.       2) Лучший нос.       3) Барсучий нос.         4) Вешать нос. 
 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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