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ДОПОЛНЕНИЯ В ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 37» ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ) 

 

В соответствии с 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерацииот 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.12.2015г. №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 г. №05-192 «О реализации прав 

на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях» 

 

1. Дополнить «Целевой раздел. Пояснительная записка», пункт 1.2 

«Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО» 

пунктом 1.2.2.1. следующего содержания:  

 ФГОС  НОО устанавливает следующие требования к предметным 

результатам предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке»: 

Русский родной язык:  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  



3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

Раздел «Язык и культура общения» 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 овладеет начальными представлениями о языке как средстве 

общения, о принятых правилах культуры речевого поведения, о 

разновидностях речи, о системе средств русского языка (фонетических, 

графических, лексических, словообразовательных, грамматических), об 

особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах 

литературного языка и правилах письма; 

 осознает основные функции речи как средства общения, передачи и 

усвоения определённой информации, организации и планирования 

деятельности, воздействия на мысли, чувства, поведение людей; 

 научится соблюдать основные правила общения на уроке, 

пользоваться типовыми этикетными формулами (в ситуации приветствия, 

извинения, просьбы, благодарности);  

 научится осознавать наличие в речи разных задач общения: по 

деловому сообщить и словами рисовать, передавая свои мысли, чувства, 

впечатления; 

Выпускник на уровне начального общего образования 

получит возможность научиться:  

 соблюдать правила вежливости при общении с людьми, называть 

свои речевые роли в разных ситуациях общения; 

 приводить примеры успешного общения в жизни людей, 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия различных видов произведений искусства; 

Раздел «Речь.  Речевая деятельность. Текст» 

Выпускник на уровне начального общего образования научится : 

 осознавать, что текст – это продукт речевой (коммукативной) 

деятельности, уго признаки и особенности; 

 письменно создавать (после коллективной подготовки) речевые 

произведения определённых жанров: записку, объявление, письмо, 

поздравление, телеграмму, кулинарный рецепт, загадку, словесную 



зарисовку, сказку; обдумывать их содержание и языковые средства с учётом 

жанра, адресата, а после написания проверять и совершенствовать текст; 

 знать особенности диалога и монолога; создавать небольшие 

монологические высказыванияна основе различных источников; 

 понимать тему и главную мысль текста, заглавливать текст по его 

теме и главной мысли; 

 озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, 

составлять план; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие 

его выразительность; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или 

выборочно пересказывать текст повествовательного характера 

(предъявленный для зрительного восприятия), сохраняя основные 

особенности оригинала; понимать от какого лица, 1-го или 3-го, ведётся 

рассказ; 

 знать и пользоваться основными способами правки текста (замена 

слов, словосочетаний, предложений, исключение ненужного, вставка); 

 восстанавливать текст; 

Выпускник на уровне начального общего образования 

получит возможность научиться:  

 пользоваться знакомыми лингвистическим словарями, 

адресованными младшим школьникам; 

 понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; 

озаглавливать текст по его главной мысли с учётомстиля и типов речи (без 

терминов); 

 конструировать предложение из заданных слов с учётом его 

контекстного окружения; 

 делить текст на части (ориентируясь на подтемы), 

самостоятельно составлять план; 

 самостоятельно готовиться к письменному пересказу 

повествовательного текста; повествовательного текста с элементами 

описания, рассуждения, сохраняя особенности оригинала, а так же внося 

отдельные изменения, в частности изменяя лицо рассказчика; 

 узнать некоторые речевые, информационные  жанры (рассказ, 

газетная информация, хроника, заметка, подпись под фотографией); 

 создавать речевые произведения разных жанров (загадки, 

словесные этюды, простые инструкции, объявления, дневниковые записи, 

короткие рассказы), небольшие тексты, содержащие описание, 

рассуждение, выражение своего отношения, оценку чего-либо; 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя 

правильность речи, улучшая содержание, построение предложекний и выбор 

языковых средств; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных 

произведенийсможет применять орфографические правила и правила 



постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное; 

 писать сочинение по поводу пролчитанного в виде аннотации или 

отзыва; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

пунктом 1.2.3.1. следующего содержания:  

ФГОС  НОО устанавливает следующие требования к предметным 

результатам предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке»: 

Литературное чтение на русском языке:  
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного 

развития; формирование представлений о мире, национальной истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации».  

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения на русском языке для своего 

развития, для успешного обучения по другим предметам и дальнейшей 

жизни;  

– читать осознанно, правильно, в определённом темпе и 

выразительно доступные по содержанию и объёму произведения;  



– применять различные способы  чтения: ознакомительное, 

поисковое; 

– полноценно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) художественную литературу на родном языке, получая от 

этого удовольствие;  

– эмоционально отзываться на прочитанное; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного на 

родном языке, оценивать поступки персонажей с точки зрения 

общепринятых морально-этических норм; 

– определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к 

герою и его поступкам; 

– устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

– определять тему и главную мысль небольших произведений; 

– характеризовать персонажей; 

– находить в художественном произведении на родном языке 

различные средства языковой выразительности (сравнение, олицетворение, 

эпитет, художественный повтор, звукопись) и понимать их роль в тексте; 

– отличать поэтический текст от прозаического; 

– владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и 

интерпретации художественных произведений; 

– осуществлять различные формы интерпретации текста 

(выразительное чтение, декламация, драматизация, словесное рисование); 

– цитировать (устно); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного текста 

в виде пересказа (полного, выборочного, творческого) с учётом специфики 

художественного  и научно-популярного текстов; 

– высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из 

текста; 

– составлять несложные монологические высказывания о 

произведениях; 

– определять порядок действий при поиске и выборе книги на 

родном языке, при поисковом чтении, при подготовке к обсуждению или 

выступлению, при заучивании наизусть; 

– создавать собственные небольшие устные  тексты 

(повествование, описание, рассуждение) на основе художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта; 

– осуществлять поиск необходимой информации в художественном 

и научно-популярном текстах; 

–  ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, 

представленных в детской библиотеке; 

–  пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями     

Выпускник получит возможность научиться: 

– испытывать этические чувства в процессе знакомства  

отечественной художественной литературой; 



– определять сходство и различие произведений различных 

жанров; 

– осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, поисковое) 

в зависимости от цели чтения; 

– высказывать  и пояснять свою точку зрения, ссылаясь на 

прочитанное; 

– работать со словом (распознавать прямое и переносное 

значение слова, его многозначность), целенаправленно пополнять свой 

словарный запас; 

– понимать особенности изучаемых типов композиций; 

– создавать текст по аналогии с заданным образцом или в виде 

продолжения прочитанного; 

– расширять свой читательский кругозор и приобретать 

дальнейший опыт самостоятельной читательской деятельности. 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги на родном языке в библиотеке (или в 

контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному 

желанию; 

 вести список прочитанных книг на родном языке с целью 

использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для 

планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное 

произведение на родном языке по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой на родном языке; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности 

художественных произведений на родном языке (на примерах 

художественных образов и средств художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст 

отстихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения на родном языке разных 

жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 



 воспринимать художественную литературу на родном языке как 

вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в 

произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

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

средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию 

автора художественного текста. 

2. Дополнить «Содержательный раздел. Программы учебных предметов, 

курсов», пункт 2.2.2 «Основное содержание учебных предметов» 

пунктом 2.2.2.1.1 «Русский родной язык» следующего содержания: 

Раздел «Язык и культура общения» 
Значение речи в жизни человека, общества. Разнообразие речевых 

ситуаций. Важность учёта речевой (коммуникативной) ситуации для 

успешного общения. Что такое успешное общение. Для чего люди общаются. 

Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди могут 

договориться о выполнении совместной работы, организовать игру. Речевая 

(коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – кому 

(адресат) – что – с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 

Разнообразие речевых ситуаций. Важность учѐта речевой (коммуникативной) 

ситуации для успешного общения.  

Виды общения. Общение для контакта и общение для получения 

информации. 

Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и 

несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. 

Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: один – один 

(два – три).  

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их 

связь. Особенности употребления несловесных средств. Говорить – слушать, 

их взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь. Общение для контакта и 

общение для получения информации  

Говорение. Голос, его окраска, темп устной речи. Основной тон, 

смысловое ударение, громкость высказывания; их соответствие речевой 

задаче. Правила для собеседников. (Не говори долго; говори то, что хорошо 

знаешь и т.д.) Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности 

неподготовленной (спонтанной) речи. Приѐмы подготовки.  

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. 

Зачем они нужны. Нормы произносительные, орфоэпические, 

словоупотребления. Нормативные словари. Толковый словарь. Словарь 

синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др.  

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и 

неправильная (с нарушением норм литературного языка). Речь хорошая 

(успешная, эффективная).  



Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые 

слова – добрые дела. Речевые привычки. Способы выражения вежливой 

оценки, утешения. Словесная вежливость, речевой этикет. Способы 

выражения (этикетные формы) приветствия, прощания, благодарности, 

извинения. Правила разговора по телефону.  

Раздел «Речь.  Речевая деятельность. Текст» 
Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их 

связь. 

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: 

шрифтовые выделения. (О чём нам говорят шрифт, иллюстрации?) Способы 

правки текста: замена слов, словосочетаний, предложений, изменение 

последовательности изложения, включение недостающего и т.д. 

Редактирование и взаиморедактирование.  

Основные признаки текста. Текст как смысловое и тематическое 

единство. Тема и основная мысль текста. Текст и заголовок текста. Ключевые 

(опорные) слова. Красная строка и абзацные отступы как смысловые сигналы 

частей текста. Структурно-смысловые части в разных текстах. 

 Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, 

чистоговорки, считалки, загадки; их произнесение с учѐтом особенностей 

этих текстов. Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. Диалог 

и монолог как разновидности текста, их особенности.  

         Пересказ. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). 

Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, 

телепередаче. Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного 

текста. Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на 

основе выборки нужного материала из исходного текста. Цитата в 

пересказах, еѐ роль. Цитата в пересказах, еѐ роль. Аннотация. Сжатое 

изложение содержания книги в аннотации.  

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. Этикетные 

жанры. Приветствие, прощание, благодарность, извинение как 

разновидности текста (жанры). Этикетный диалог, его особенности (на 

примере разговора по телефону). Похвала (комплимент), поздравление 

(устное и письменное). Структура поздравления. Средства выражения 

поздравления в устной и письменной речи. Просьба. Скрытая просьба. 

Приглашение. Согласие. Вежливый отказ. Записка. Объявление. Письмо.  

Телеграмма. Кулинарный рецепт. Загадкуа.Словесная зарисовка. Сказка. 

Типы текстов. Рассуждение.  Смысловые части рассуждения. Пример 

и правило в рассуждении. Основная мысль (тезис) в рассуждении. 

Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. 

Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. 

Несколько доказательств в рассуждении.  

          Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание деловое 

(научное); описание в разговорном стиле с элементами художественного 

стиля. Описание в объявлении. Описание-загадка. Сравнительное описание с 

задачей различения и сходства. Правила сравнения. Сравнительное 



высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание как 

завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д.  

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о 

памятных событиях своей жизни. 

Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности 

словарных статей как разновидностей текста. 

Газетные информационные жанры. 

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии. 

Информационная заметка. 

пунктом 2.2.2.2.1 «Литературное чтение на русском языке» 

следующего содержания: 

 Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественномупроизведению.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о 

художественных текстах. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно- 

изобразительных материалов. 

 Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил 

иотношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ.  



Характеристика героя произведения с использованием художественно- 

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, 

в виде самостоятельно сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев.  

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

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 



языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания.  

Письмо (культура письменной речи)  
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини- сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения  
Произведения устного народного творчества разных народов России.  

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., 

классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с 

учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. Представленность разных 

видов книг: историческая, приключенческая фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). Основные темы детского чтения: 

фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов)  
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

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

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и 

авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах.  
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