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Планируемые результаты 

К концу 1 класса учащиеся должны знать: 
 наизусть 3—4 стихотворных произведения классиков русской литературы; 
 автора и заглавие 3—4 прочитанных книг; 
 имена и фамилии 3—4 писателей, произведения которых читали в классе. 

Учащиеся должны уметь: 
 пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, 

прощании, обращении друг к другу и к взрослым; 
 выслушать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддержать 

разговор репликами и вопросами; 
 читать небольшой текст плавно,  целыми словами с элементами послогового 

чтения; 
 читать со скоростью не менее 30-35 слов в минуту небольшие тексты, 

соблюдать паузы, отделяющие одно предложение от другого; 
 отвечать на вопросы к прочитанному тексту; 
 воспроизводить содержание эпизода или ситуацию из текста с опорой на 

вопросы и иллюстрации к нему; 
 высказать свое отношение к прочитанному. 

Навык чтения 
I полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов с 

изученными звуками и обозначающими их буквами. 
II полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения 

целыми словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. Соблюдение пауз, 

отделяющих одно предложение от другого. Продолжение работы над звуковой 

культурой речи, над словом, предложением и связной речью, начатой в букварный 

период. 
 

 

 

Содержание учебного предмета 1 класс  

Подготовительный этап (до букварный период) ( 15 ч.) 

Речь. Речь устная и письменная, общее представление о языке. 

Предложение и слово.  Членение  речи на предложения, предложения на слова, 

слова на слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги, ударение в словах, определение 

количества слогов в словах. 

Звуки и буквы. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. 

Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуком. Звуко - слоговой анализ слов, выделение ударных слогов 

соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью.  Различение 

гласных и согласных звуков, согласных твердых и мягких. Знакомство с буквами 

пяти гласных звуков а, о, и, ы, у 

Букварный (основной) период ( 61ч.).             

Обучение чтению. Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со 

способами обозначения твѐрдости и мягкости согласных.  Чтение слогов – 
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«слияний» с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными 

буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки или печатание слов, их 

чтение. Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому 

чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, 

доступных детям по содержанию, на основе правильного и относительно быстрого 

узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нѐм. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. 

Развитие устной речи. 

Звуковая культура речи.  Развитие внимания к звуковой стороне слышимой речи, 

слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование речевых навыков, 

обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, 

правильному интонированию. Совершенствование произношения слов в 

соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное 

произнесение всех звуков, различие их на слух.               

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. 

Правильное употребление слов-названий объяснение их значений.  Обучение 

пониманию образных выражений в тексте. Выработка умений пользоваться словом 

в правильной грамматической форме, борьба с засорением речи нелитературными 

словами.                                                                                                                                                

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых 

умений. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его 

формулирование, использование в ответе предложений различного типа. Пересказ 

знакомой сказки или рассказа по вопросам учителя. Составление по картинке или 

серии картинок текста, определѐнного количества предложений, объединѐнных 

общей темой. Ответы на вопросы по прочитанным предложениям или текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картины. Дополнение сюжета, 

самостоятельное придумывание событий,  предшествующих изображѐнным или 

последующих. Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по 

аналогии с прочитанным или по сюжету, предложенному учителем. Развѐрнутое 

объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, 

считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации. Развитие 

грамматически правильной речи детей, еѐ точности, полноты, эмоциональности, 

последовательности содержательности при изложении собственных рассказов и 

при пересказе текста. Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к 

ответам и рассказам других детей. 

После букварный период (16 ч.). 

Обобщение, систематизация, закрепление  знаний, умений и навыков.                                                                   

Литературное чтение (36 ч.+ 4 резервных часа).                                                                                                                                                      

  Круг чтения и опыт читательской деятельности. 

Круг чтения. В круг чтения детей входят произведения отечественных и 

зарубежных писателей, произведения устного народного творчества, стихи, 

рассказы, сказки современных писателей. Все произведения сгруппированы по 

жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают  наиболее важные и 

интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 

На внеклассное чтение отводится 20 минут один раз в неделю. 

Жили-были буквы Стихи, рассказы, сказки, написанные В. Данько, И. 
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Токмаковой, С. Чѐрным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным.                                         

Сказки, загадки, небылицы Произведения устного народного творчества: 

песенки, потешки, загадки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А.Пушкина. 

Потешки, песенки из зарубежного фольклора.                  

Апрель, апрель! Звенит капель. Стихи А. Майкова, А.Плещеева, С. Маршака, И. 

Токмаковой, Т. Белозѐрова, Е.Трутневой, В. Берестова, В.Лунина о русской 

природе. 

И в шутку и всерьѐз. Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, 

М. Пляцковского, К.Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой.  

Я и мои друзья. Рассказы и стихи, написанные Ю.Ермолаевым, Е. Благининой, В. 

Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом,  Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. 

Михалковым, Я. Акимом о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг 

с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших . Произведения о взаимоотношениях человека с 

природой. Рассказы и стихи С. Михалкова, В.Осеевой, И. Токмаковой, М. 

Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса.  

Первоначальное литературное образование. 

Понимание содержания литературного произведения. Умение выделить события 

(событие) или систему событий, составляющих основу художественного 

произведения, как первоначальная ступень в освоении сюжета, композиции 

произведения. Герои произведения, восприятие и понимание их эмоционально-

нравственных переживаний. Различение жанров произведений: малые 

фольклорные и литературные формы (сказка, стихотворение, рассказ) на основе 

сравнения персонажей, структуры произведений, языка. 

Формирование умений читательской деятельности.  

Пользоваться выходными данными (автор, заглавие, подзаголовок), оглавлением,  

иллюстрациями для выбора и чтения книг. Осуществлять выбор книг на основе 

рекомендованного списка, открытого доступа к детским книгам в библиотеке.   

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Восприятие на слух и понимание художественных произведений 

разных жанров, передача их содержания по вопросам (в пределах изучаемого 

материала). Осознание целей и ситуации устного общения в процессе обсуждения 

литературных произведений и книг. 

Чтение. Способ чтения: плавное слоговое чтение вслух слов, коротких 

предложений и небольших текстов. Правильность чтения: безошибочное чтение 

незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения. 

Недопущение пропуска и замены слов. Скорость чтения: установка на нормальный 

для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Установка на 

постепенное увеличение скорости чтения. Постепенное приближение скорости 

чтения к темпу разговорной речи учащегося. Осознанность и выразительность 

чтения: понимание смысла любого типа предложения и передача его с помощью 

интонации, соответствующей смыслу читаемого передача при помощи интонации 

своего отношения к персонажам или событиям. 

Говорение. Участие в диалоге при обсуждении произведения. 

Выражение личного отношения к прослушанному. Умение составить 

вопрос, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. Пересказ 
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текста: умение последовательно воспроизводить содержание рассказа 

или сказки. Построение небольшого монологического высказывания: 

рассказ о своих впечатлениях, о произведении (героях, событиях). 

Чтение наизусть: умение заучивать стихотворение, выразительно 

читать по книге или наизусть стихи и басни перед аудиторией 
 

 

Литературное чтение 3 класс 

Авторы: Н. А. Чуракова, О.В. Малаховская 

для УМК системы «Перспективная начальная школа» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младшего школьника умения учиться. 

Изучение литературного чтения в начальной школе  направлено на достижение следующих целей: 

 обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников, формирование читательского 

кругозора и приобретения самостоятельной  читательской  деятельности, 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 развитие художественно – творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного 

текста, формирование представлений о добре и зле; 

 приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно 

выбирать книги и пользоваться библиотекой, и, ориентируясь на собственные 

предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет 

использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования.   
В силу особенностей, присущих данной предметной области, в еѐ рамках решаются также весьма 

разноплановые предметные   задачи: 

 духовно-нравственная – от развития умения понимать нравственный смысл целого до 

развития умения различать нравственные позиции на основе художественных 

произведений;  

 духовно-эстетическая – от формирования видеть красоту целого до воспитания чуткости к 

отдельной детали;  

 литературоведческая – от формирования умения различать разные способы построения 

картин мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры литературы) до 

развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности достигается 

желаемый эмоциональный эффект (художественные приѐмы);  

 библиографическая – от формирования умений ориентироваться в книге по еѐ элементам 

и пользоваться еѐ справочным аппаратом до формирования умений работать сразу с 

несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы для 

решения конкретной учебной задачи.   

 
«Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, с помощью 

которого можно решать не только узкопредметные задачи, но и общие для всех предметов задачи 



5 
 

гуманитарного развития младшего школьника, содержащиеся в примерной программе по 

литературному чтению в рамках Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования второго поколения. Это, прежде всего формирование позитивного целостного 

мировосприятия младших школьников, воспитание нравственного, ответственного сознания.  А 

также формирование функциональной грамотности младшего школьника и достижения 

результативности обучения в целом. 

Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение» 

«Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, с помощью 

которого можно решать не только узко предметные задачи, но и общие для всех предметов задачи 

гуманитарного развития младшего школьника. Это, прежде всего, воспитание сознания, чутко и 

интеллигентно воспринимающего мир (не только произведения литературы и художественной культуры, 

но и весь окружающий мир - мир людей и природы). Только такое специально воспитанное сознание, 

способное обнаруживать смысл и красоту в окружающем мире, имеет возможность в процессе взросления не 

скучать и не растрачивать себя попусту. Такое сознание всегда ощущает себя укоренѐнным: в произведениях 

художественной культуры, в красоте природы, в ценности человеческих чувств и отношений. 

Основная литературоведческая цель курса «Литературное чтение» в начальной школе - сформировать за 4 

года инструментарий, необходимый и достаточный для того, чтобы в основной школе уметь полноценно 

читать и воспринимать во взаимосвязях произведения фольклора и авторской литературы, а также получать 

эстетическое удовольствие от текстов, представляющих разные типы повествования: прозу и поэзию. 

Основная цель выражается в главных идеях, развиваемых на протяжении 4 лет обучения, а также 

в конкретных задачах, решение которых помогает осуществить главные идеи. Главных идей несколько, 

и без их решения невозможно реализовать основную цель обучения (сформировать инструментарий для анализа 

художественных произведений). 

Идея первая.  

Необходимо сформировать грамотные представления о взаимосвязях мифа, фольклорных жанров и 

произведений авторской литературы. 

•  Фольклор, во-первых, предшествует авторской литературе; во-вторых, существует параллельно с 

авторской литературой; в-третьих, живет в авторской литературе в скрытом и снятом виде (в виде 

композиционных структур, сюжетных схем, фигур и приемов). Авторская литература использует: а) жанровые 

структуры фольклора (жанр сказки, все малые жанры); б) сюжетно-композиционные особенности жанров 

фольклора; в) фигуры (повтор) и художественные приемы, большая часть которых имеет древнейшее 

происхождение. 

•  Миф - это способ жизни человечества в древности, в до письменный период истории, помогавший 

установить отношения человека с миром природы. Миф воспринимает мир как борьбу своей, присвоенной 

части мира, и чужой, не присвоенной его части. С мифом напрямую связаны как малые жанры фольклора, так 

и его «большие» жанры. Большая часть малых жанров фольклора носит обрядово-игровой характер. Загадка 

- это древний способ шифровать и запоминать важнейшие сведения о природе;  закличка — способ 

уговаривать (заклинать) природу. Считалка - древний способ тайного счета и способ бросать жребий. Миф 

связан с такими жанрами фольклора, как сказка о животных и волшебная сказка. В сказке о животных 

находят выражение древнейшие представления о животных-тотемах. В волшебной сказке животное-тотем 

является одним из волшебных помощников героя. Волшебная сказка отражает древнейший обряд посвящения 

юного человека в мир взрослых, смысл которого - в прохождении посвящаемым ряда испытаний, в результате 

чего и происходит повзросление, переход человека в новое качество. 

•  Мифологические сюжеты и фольклорные жанры сходны в разных культурах мира, имеют 

международный характер. 
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•  Использование авторской литературой фольклорных жанров, сюжетных линий и приемов не делает 
авторские произведения фольклорными. В авторской литературе другой мир ценностей: главными 

являются не групповые ценности людей, подчиняющихся природному ритму, - главным становится жизнь 

конкретного человека с его индивидуальными переживаниями. Авторские произведения - это уникальные 

истории человеческих переживаний. Фольклорные тексты - это повторяющиеся истории выживания в борьбе 
с волшебным миром (чужим, не присвоенным миром), заканчивающиеся победой над ним и восстановлением 

нарушенного порядка. 

Идея вторая.  

Необходимо постепенно формировать базовое понятие курса «Литературное чтение» - понятие 

художественного образа. 

•  Познакомить младших школьников с доступными их восприятию художественными приемами: 

олицетворением, сравнением и антитезой, которую мы называем приемом контраста. 

Примечание. Конечно, проследить древнейшую природу основных художественных приемов в начальной 

школе не представляется возможным, но сам учитель должен чувствовать их мифологическую укорененность: в 

олицетворении хорошо видно его древнее происхождение, связанное с одушевлением предметов и явлений; в 

основе сравнения - древнейшее представление о взаимосвязи и взаимопревращаемости  всех предметов и явлений; в 

основе контраста древнейший способ воспринимать мир в оппозициях 

Любой художественный прием - в силу присущей его природе двуплановости - является первоклеткой 

художественного образа, поэтому воспитанная на уроках способность выделять в тексте и понимать 

художественные приемы - это первый шаг на пути к пониманию особенностей художественного образа. 

• На материале произведений живописи и графики показать школьникам особенности художественного 

образа в изобразительном искусстве. Сначала - на материале классических иллюстраций к конкретным 
фольклорным и литературным текстам: школьники смогут убедиться в том, что писатель (поэт) и 

художник могут поделиться сходным переживанием и что их оценка событий или героев может быть похожа, 

но выражена разным языком - языком литературы или языком живописи (графики); потом - на материале 
живописных произведений, не связанных с текстами тематически, но связанных сходством восприятия мира 

писателем (поэтом) и художником. 

• Создать условия (подбором текстов и системой вопросов) для интуитивного понимания отличия 

правды жизни от художественной правды. Художественная правда при этом понимается как правда чувств и 
отношений, которая может быть представлена в любых вымышленных обстоятельствах. 

Идея третья.  

Необходимо учить младших школьников различать сначала жанры фольклора, потом жанры литературы, 

поскольку сама структура любого жанра содержательна. Вместе с тем необходимо показывать условность 

жанровых границ. То же самое касается деления литературы на разные типы повествования. 

•  Несмотря на существующее жанровое деление, границы между жанрами как фольклора, так и 
литературы не строги и размыты. Прибаутка может включать в себя небылицу и дразнилку; колыбельную 

песенку - закличку; рассказ - сказку и т. д. Если школьник с нашей помощью сумеет обнаруживать сложную 

природу текста, то его восприятие текста станет многомерным, он сумеет понять неоднозначность и 

авторского замысла, и мира фольклора, и литературы в целом. 
•  Границы между разными типами повествования (прозой, поэзией, драмой) и определенны, и условны 

одновременно: их объединяет не только единство мира ценностей, но и единство приемов, которыми 

пользуется каждый тип (способность прозы и драмы быть лиричными; способность поэзии быть эпичной, а 
также обрастать чертами драматического искусства). Это очень важно в дальнейшем, когда в основной школе 

учащиеся познакомятся с разными родами литературы (эпосом, лирикой и драмой), потому что ЭПОС - далеко 

не всегда прозаическое произведение (это может быть и поэма), а ЛИРИКА - далеко не всегда 
стихотворное. Важно, чтобы у школьника  не сформировался  неверный  стереотип. 

Идея четвертая.  
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Необходимо помочь младшим школьникам полюбить поэзию, научить наслаждаться особенностями 

поэтической формы. Если этого не сделать в начальной школе, поэзия как область искусства может быть 

навсегда потеряна для многих школьников. 

•  Не пользуясь специальной терминологией, создать условия для того, чтобы школьник почувствовал 

СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТЬ тех особенностей поэзии, которые принято считать формальными: 

содержательность рифмы (парной, перекрестной, охватной); содержательность размера (последовательности 
ударных и безударных слогов в строчке + длины строчки); содержательность типа окончаний рифмы 

(мужское, женское, дактилическое) и т. д. 

•  На материале разных переводов одного и того же короткого стихотворения учить различать нюансы 
смысла, порождаемые разной ФОРМОЙ; анализируя особенности поэтической формы, учить видеть 

АВТОРА переводов, постигать особенности его восприятия мира и его творческого почерка. 
 Литературное чтение является одним из базовых предметов начальной школы, 

общекультурное и метапредметное значение, которого выходит за рамки предметной области. Во-первых, 

эта предметная область, как никакая другая, способствует формированию позитивного и целостного 

мировосприятия младших школьников, а также отвечает за воспитание нравственного, ответственного 

сознания. Во-вторых, средствами этого предмета формируется функциональная грамотность школьника и 

достигается результативность в целом. Освоение умений чтения и понимания текста, формирование всех 

видов речевой деятельности, овладение элементами коммуникативной культуры и, наконец, 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности – вот круг тех метапредметных задач, 

которые целенаправленно и системно решаются в рамках данной предметной области. Именно чтение 

лежит в основе всех видов работы с информацией,  начиная с ее поиска в рамках одного текста или в 

разных источниках, и заканчивая ее интерпретацией и преобразованием. 

 Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта 

самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации  художественного произведения, 

который развивается в разных направлениях в системах читательской и речевой деятельности (от 

освоения детьми разных видов и форм пересказа текста до формирования умений анализировать текст, 

обсуждать его и защищать свою точку зрения; от формирования навыков учебного чтения по цепочке и 

по ролям до получения опыта творческой деятельности при инсценировании, драматизации и создании 

собственных текстов и иллюстраций по мотивам художественного произведения).  

 Круг детского чтения в программе определяется по нескольким основаниям. Первые два 

связаны с формированием мотива чтения и созданием условий для формирования технического умения 

чтения. Так, на начальном этапе формирования этого умения обеспечен приоритет стихотворных текстов 

или прозаических текстов с повторяющимися словами, словосочетаниями, предложениями, абзацами (с 

целью создать впечатление успешности чтения, что очень важно в период формирования технического 

умения читать); также обеспечен приоритет текстов шуточного содержания, способных вызвать 

немедленную эмоцию радости и смеха (поскольку чувство юмора является основной формой проявления 

эстетического чувства в этом возрасте) для формирования мотива чтения. Тексты каждого года обучения 

отобраны с учѐтом их доступности восприятию детей именно этой возрастной группы. Другие основания 

отбора текстов связаны с необходимостью соблюдения логики развития художественного слова от 

фольклорных форм к авторской литературе; с необходимостью решать конкретные нравственные и 

эстетические задачи, главные из которых складываются в определѐнную нравственную и эстетическую 

концепцию, развиваемую на протяжении всех четырѐх лет обучения; с необходимостью обеспечить 

жанровое и тематическое разнообразие, создавать баланс фольклорных и авторских произведений, 

произведений отечественных и зарубежных авторов, произведений классиков детской литературы и 

современных детских авторов конца 20 – начала 21 века. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО КУРСУ  

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» К КОНЦУ 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
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Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится: 
 

• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и 

изучающего чтения; 

 

• грамотно писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной переписки 

с сотрудниками научного клуба младшего школьника «Ключ и заря»; 

 

• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, 

составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно; 

 

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, 

указывать их авторов и названия; 

 

• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное содержание 

(на уровне рубрик); 

 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных 

произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

 

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно 

воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения; 

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать его 

фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница 

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

 

• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; составлять 

аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

 

• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке в целях решения разных задач (чтение 

согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную тему); 

 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично 

воспринимать мнения одноклассников; 

 

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 

справочники разного направления). 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится: 
 

• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного творчества 

к авторским формам; 

• отличать народные произведения от авторских; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(сравнение, олицетворение, гипербола (называем «преувеличением»), звукопись, контраст, 

повтор, разные типы рифмы). 

 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получит 
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возможность научиться: 

 

• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в 

старославянских легендах и русских народных сказках; 

 

• отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-

исторического времени, исторических и географических названий) в жанры устного народного 

творчества — волшебной сказки и былины; 

 

• представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра волшебной сказки; 

сохранение жанровых особенностей гимна); 

 

• обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на 

примере классической и современной поэзии); 

 

• понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 

художественного произведения; 

 

• понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства (литературные, 

музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их тематического сходства, 

но и на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении 

мыслей и переживаний). 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться: 
 

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприятия и передачи их 

художественных особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения; 

 

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения с 

точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных 

текстов, музыкальных и живописных произведений. 


