
 

 
 



 
Пояснительная записка 

 

 

Общей целью является 

Формирование читательской компетентности младшего школьника с ЗПР (вариант 7.2), осознание 

себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. 

Задачи: 

освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста, 

воспитание интереса к чтению и книге. овладение речевой, 

письменной и коммуникативной культурой. 

обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; 

формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран. 

воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной 

литературе. 
формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника с ЗПР 

(вариант 7.2); понимание духовной сущности произведений. 

 

Краткие сведения о категории обучающихся 

1. У обучающихся с ЗПР наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это проявляется 

в необходимости более длительного времени для приема и переработки сенсорной 

информации, недостаточно знаний этих детей об окружающем мире 

2. Недостаточно сформированы пространственные представления, дети часто не могут 

осуществлять полноценный анализ формы, установить симметричность, тождественность 

частей конструируемых фигур, расположить конструкцию на плоскости, соединить ее в единое 

целое. 

3. Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной деятельности 

на другую. Недостатки организации внимания обуславливаются слабым развитием 

интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и умений самоконтроля, 

недостаточным развитием чувства ответственности и интереса к учению. 

4. Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долговременной, 

механическая над логической, наглядная над словесной. 

5. Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп переработки информации. 

6. Мышление – наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно-

образное и особенно словесно-логическое. 

7. Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

8. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы общения и сами 

игровые роли бедны. 

9. Речь – имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты языковой системы не 

сформированы. 

10. Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости, 

вследствие возникновения у детей явлений психомоторной расторможенности, 

несформированность произвольного поведения по типу психической неустойчивости, 

расторможенность влечений, учебной мотивации 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО ОВЗ (вариант 7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 



 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 
нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности , 
пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО ОВЗ до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 
использования соответствующих методик и технологий; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения 

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 
- комплексное сопровождение, включающее специальную психокоррекционную помощь, направленную на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками и 

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи 

для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Литературное чтение в начальных 

классах для детей с ЗПР (вариант 7.2) является органической частью систематического курса русского языка или литературы. На уроках чтения 

решаются как общие с массовой школой, так и специфические, коррекционные задачи обучения детей. 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе начального образования. 
Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и духовно- нравственному 

воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы. Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте». Его 

продолжительность 23 учебные недели, по 4 часа в неделю. После обучения грамоте начинается изучение литературного чтения 10 учебных 

недель по 4 часа. 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 



Учащиеся с ЗПР (вариант 7.2) работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют знания об 

окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально- 

нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников с ЗПР (вариант 7.2) читательскую самостоятельность. Программа 

предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических умений. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных 

(синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением 

содержания прочитанного.Учащиеся с ЗПР постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, 

орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста(выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать 

смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся с ЗПР овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения  

воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в 

условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе 

литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся с ЗПР(с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают 

сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного чтения 

совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся с ЗПР сравнивают художественные, 

деловые(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают 

такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста. 

Учащиеся с ЗПР получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 

произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров 
(загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети с ЗПР учатся использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства 

(«живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и 

научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения 

словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, 

через который автор выражает свои мысли и чувства. Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям с ЗПР почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети с ЗПР осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 



На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику,  

обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

 

Межпредметные связи 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют 

собой единый филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и изучением  

родного языка. Собственно обучение чтению предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия 

литературного текста, формированию читательской самостоятельности. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение предмета «Литературное чтение»: в 1 классе 128 часов (4 часа в неделю 32 учебные 
недели) 

 «Литературное чтение». В 2-4 классе - 4 часа в неделю - всего 132 часов (33 учебные недели) 

 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Литературное чтение как учебный предмет имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках 

учащиеся знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе 

полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно- нравственное воспитание и развитие учащихся. Литературное 

чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует 

формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. 

Читая и анализируя, ребёнок задумывается над вечными ценностями: добром, справедливостью, правдой и т. п. Огромную роль при этом играет 

эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональнуюграмотность. Система духовно- нравственного воспитания и 

развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к 

другим людям, к Родине. 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1   класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Обучающийся научится: 

-Иметь ценностные представления о своей семье и своей малой Родине. 
-Использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении своей Родины, её писателей и поэтов, 

произведений о родной природе. 

-Осознавать свою принадлежность к определённому народу. 



-Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям УНТ своего народа. 
-Выявлять схожесть нравственных идеалов в произведениях отечественных и зарубежных авторов, уважительно отзыватьсяо 

произведениях искусства разных народов дальнего и ближнего зарубежья; 

-Осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться к уроку 

литературного чтения (ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради, проявлять высокий уровень 

учебной мотивации. 

-Пользоваться простейшими формами самооценки и рефлексии на уроке. 

-Проявлять стремление понимать красоту поэтического слова (вдумчивое чтение) и употреблять в собственной речи простейшие образные 

слова и выражения («травка пить хочет», «солнышко спать ушло»),словесном рисовании картин природы из 3 - 5 предложений. 

-Проявлять эмоции в процессе чтения произведений, выражать эмоции в мимике, жестах, экспрессивности высказываний. 

-Называть простейшие морально-нравственные понятия и нормы поведения. 

-Оформлять их в этическое суждение из 3-4 предложений о поступке того или иного героя произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

-Проявлять стремление читать стихотворения чувственно и выразительно. 

-Проявлять гибкость в суждениях в процессе диалогов и поли логов со сверстниками и взрослыми по нравственно-эстетической проблематике 

читаемых произведений. 

-Осознавать, что значит быть ответственным и нести ответственность за свои поступки. 
-Проявлять в высказываниях готовность нести ответственность за бережное и уважительное отношение к животным, природе, окружающим 

людям. 

-Осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в школе и дома. 

-Соблюдать правила работы в группе, проявлять доброжелательное отношении к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников. 

-Позитивно реагировать на соблюдение санитарно-гигиенических норм при чтении, проявлять стремление качественно выполнять гимнастику 

для глаз и туловища. 

-Проявлять положительное отношение к учебному предмету «Литературное чтение», живой интерес к урокам чтения, желание читать на уроке, 

отвечать на вопросы учителя (учебника), принимать активное участие в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, в том числе 

творческой и проектной. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

-Осмыслять цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах под руководством учителя, толковать их в соответствии с изучаемым 

материалом урока. Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя). 



-Планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному 

плану). Контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному учителем. Оценивать результаты 
собственных учебных действий (по алгоритму, заданному учителем или учебником). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-Определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме. Фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться 

к своим успехам, стремиться к улучшению результата. 

-Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по 

просьбе учителя. Осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно 

ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

-Понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения 

цветом, оформление в рамки и пр.). 

-Пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений.-Понимать устройство слова, различать его содержание и форму 

(значение и звучание) с помощью моделей слов, стимулирующих развитие воссоздающего и творческого воображения.-Сравнивать и 

сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них (художественные и научно-познавательные тексты) под 

руководством учителя. -Сопоставлять эпизод из 

литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой). 

-Анализировать поведение литературного героя, его поступок по вопросу, предложенному учителем или данному в учебнике. 

- Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 2-4 предложений под руководством учителя. 

-Осознавать смысл межпредметных понятий: слово, предложение, текст, план текста, вопрос к тексту, пословицы и поговорки, тему. 

-Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении загадок, песенок, потешек, в процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при выполнении проектных заданий. 

-Осознавать сущность малых фольклорных жанров УНТ и произведений (прозаических и поэтических) русских писателей (поэтов) как часть 

русской национальной культуры. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 



-Строить связное высказывание из 3-4 предложений по предложенной теме.-Слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, 

не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник. -Интегрироваться в группу 

сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться. 

-Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных героев, оценивать поступок героя, используя 

доступные оценочные средства (плохо/ хорошо, уместно/неуместно, нравственно/ безнравственно и др.). 

-Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари. Готовить небольшую презентацию (3-4 слайда) с 
помощью взрослых по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-Спонтанно включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, проявлять инициативу и активности, в 

стремлении высказываться под руководством учителя. 

- Формулировать вопросы к собеседнику. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 3-4 предложений 

-Осмыслять общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно пути достижения. 

-Сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному учителем на доске. 

- Оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, выполнение проекта. 

-Признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие. 

-Употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др., находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

-воспринимать на слух различные виды текстов, 

-осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула (я хочу прочитать стихотворения о буквах; мне интересно узнать, какие 
писатели и поэты пишут веселые произведения для детей) под руководством учителя; 

-читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; 

-проявлять интерес к чтению различных книг на основе иллюстрации на обложке и представленной тематической выставке; 

-различать понятие «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок; 

-принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным произведениям; отвечать на вопросы по содержанию на основе 

прослушанных и прочитанных самостоятельно вслух текстов; 

-уметь отвечать на вопросы «Почему автор дал своему произведению такое название?, «Чем тебе запомнился тот или иной герой 

произведения?»; 



-называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои 

поступки с поступками литературных героев; 

-различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под руководством учителя; 

-анализировать с помощью учителя (о каком предмете идет речь, как догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками; 

- читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, соотносить содержание произведения с 

пословицей и поговоркой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и собственным интересом к чтению; 

-читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать настроение автора читаемого текста; 

-ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы 
в книге художественной. 

-просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 

фиксировать свои читательские успехи; -осмыслять нравственное 

содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и 

реалиями жизни; 

-распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма. 

Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 

-читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

-пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

-восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством учителя; 

-составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руководством учителя; 

-составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных отношений под руководством учителя; соотносить смысл своего 

высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с 

задачами, поставленными учителем; 

-сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

-различать произведения по жанру: загадка, песенка, загадка, потешка (малые фольклорные формы), сказка 

-отличать прозаический текст от поэтического; 

-отличать художественный от научно-популярного; находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом. 



-называть героев произведения, давать их простейшую характеристику. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-Отгадывать загадки на основе выделения существенных признаков предметов, осознавать особенности русских загадок, соотносить их с 

народными ремёслами, распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими группами. 

-Находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, её культурой (исторические события, традиции, 

костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 

-использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях 

юмористического произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

 
2   класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

-на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка); 

-с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем мире. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе 

пословицах и поговорках; 

-с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы 

о них, передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

-самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

-сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе его изучения; 

-формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; понимать учебную задачу урока; 

-читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.); 

-коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

-коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 



-контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

-оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

-оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

-выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре. 

-фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкалы, лесенок, 

разноцветных фишек и пр.), аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе 
выполнения учебных задач; 

-анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

-осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 

внутренней речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои 

учебные действия с заданной задачей; 

-читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.); 

-составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения 

темы урока; 

-выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания 

результатов; 

-оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с 

помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

-определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), 
связывать с целевой установкой урока; 

-фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и 

«−», «?»); 

-анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «−», «?»); 

-фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

-предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

-осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 

внешней речи. 



Познавательные 

Обучающийся научится: 

-пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в учебнике для передачи информации; 

-отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

-понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных 

материалов; 

-сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и литературную сказку; 

-сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника, с 

пословицей и поговоркой соответствующего смысла; 

-создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5—6 предложений; 

-понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

-проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в 
процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

-соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

-определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабочей тетради; 

-понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении 

текстов, осмыслении структуры текста и пр.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять информацию на основе различных художественных объектов, например, литературного произведения, иллюстрации, репродукции 

картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

-анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения; 

-сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

-находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих работах; 

-самостоятельно определять с помощью пословиц, (поговорок) смысл читаемого произведения; 

-понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова,  
Толстого, Крылова и др.); 

-понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

-проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по 

ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 



-предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей; 

-определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение 
автора к описываемым событиям игероям произведения; 

-создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 предложений; 

-сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить сходства и различия; 

-соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника; 

самостоятельно подбирать к тексту 

-произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 

 
Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

-вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

-создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 

-оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 

-прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить 

свои; 

-не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

-в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения конфликтов; 

-употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах 
изучаемых произведений, описывающих конфликтную ситуацию; 

-оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, 

искренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

-принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

-участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

-определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать достижения сверстников по 

выработанным критериям; 

-оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в различных 

ситуациях; 



-находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через 

Интернет; 

-готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное произведение, проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; 

-понимать цель своего высказывания; 

-пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

-участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы; 

-создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 

-проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае 

несогласия с точкой зрения другого; 

-объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

-отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

-опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 

-формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать 

для себя подходящие роли и функции; 

-определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать достижения участников 

групповой или парной работы по выработанным критериям; 

-определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм; 

-руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и своего собственного поведения; 

-объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций 

из литературных произведений; 

-находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через 

Интернет, периодику (детские журналы и газеты); 

-готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в случае затруднений. Использовать в 

презентации не только текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

-озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

-понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под руководством учителя) в читательской практике приёмами 

чтения (комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

-читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

-ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге художественной; 

-просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 

фиксировать свои читательские успехи; 

-осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 

изучаемыми произведениями; 

-распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

-соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с его заголовком (почему так называется); определять 

характер литературных героев, приводить примеры их поступков. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по 

смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

-понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; 

составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями; 

-употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

-наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

-рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

-осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной мысли; 

- соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 

-понимать,позицию какого-либо героя произведения, поддерживаемого автором, находить этому доказательства в тексте; 



-задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа 

на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

-делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя план; 

-осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

-находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске 

информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 

дискуссиях; 

-пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

-составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу. 

 

Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 

-пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов под руководством учителя; 

-составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 

задумкой; 

-творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

-различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную ценность для русского народа; 

-находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить факты из текста, указывающие на его 
принадлежность к научно-познавательному или художественному; составлять таблицу различий; 

-использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях 

юмористического произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

-определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; 

-находить в произведении средства художественной выразительности; 



-понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательство этому в тексте. 

 

3   класс 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

-Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка). 

-Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков, поэтов, озвучивать свои чувства в высказываниях при работе с 

художественными произведениями. 

-Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных писателей и поэтов, подбирать схожие по тематике и нравственной 

проблематике произведения других народов, проявлять чувство уважения к авторам других народностей. 

-Допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не перебивать, высказывать свою точку зрения спокойно, приводя 

веские аргументы и факты. 

-Задумываться о причине возникновения конфликтной ситуации. 
-Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в свободное время посещать библиотеку, готовить материал к 

урокам, обращаясь к разнообразным источникам информации. 

-Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов, обосновывать свой выбор. 

-Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по собственному желанию, осознавать её необходимость для развития 

собственных способностей. 

-Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках литературного чтения, обосновывать их существование и пользу для 

ученика. Приводить примеры «высокого» ученичества из прочитанных произведений. 

-Знать, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения. 

-Понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при выполнении каких-либо заданий на уроках и дома. 

-Приводить примеры ответственного/безответственного, самостоятельного/несамостоятельного поведения героя литературного произведения. 

-Делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности. 

-Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и выражения, которые использованы автором для создания 

художественного образа. 

-Доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств для выразительности, яркости, точности и лаконичности описания. 

-Использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в своих художественных высказываниях. 

-Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том числе сказки, делать выводы о том, что идеалы, к которым стремятся 

герои литературных произведений – это идеалы автора, его ценности, к которым он стремится приобщить читателя. 

-Различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками литературных героев, доказывать соответствие. 

-Строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе моральных понятий и норм о поступке того или иного персонажа 

произведения. 

-Проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, уметь слушать других, высказывать собственное мнение без 

агрессии и раздражения, помня, что более сильным орудием является подтверждение своего мнения аргументами и фактами. -Знать приёмы 



сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с компьютером. -Пользоваться основными приёмами 

сбережения зрения и осанки, делать гимнастику для глаз и туловища, следя за своим состоянием усталости. 

-Предлагать свои способы сохранения зрения и осанки. 

-Пользоваться изученными приёмами сохранения здоровья в домашних условиях. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

-Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в процессе его изучения; формулировать вместе с учителем 

учебную задачу урока в соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока. 

-Читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.). 

-Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы. 

-Коллективно составлять план для пересказа литературного произведения. 

-Контролировать выполнение действий в соответствии с планом. 

-Оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем. 

-Оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям. 

-Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре. 

-Фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, 

разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в 

ходе выполнения учебных задач. 

-Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать их в устной форме по собственному желанию. 

- Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 

внутренней речи. 

 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 

-Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в учебнике для передачи информации. 

-Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и научно-познавательных текстов с опорой на 

вопросы учителя. 

-Понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с помощью приёмов устного словесного 

рисования. 

-Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них (лирические и прозаические произведения, 

басню и стихотворение, народную и литературную сказку). - 

Сравнивать литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины 



художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла. - 

Анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника. 

-Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5-6 предложений. 

-Осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, басен И.А. Крылова как часть русской национальной 

культуры. 

-Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический, содержание текста, тема текста и основная мысль, 
автор, авторская позиция, литературный и научно-познавательный текст, басня, художественные ремёсла и народные промыслы. 

Обучающийся получит возможность 

-Проявлять   индивидуальные творческие способности   при  составлении докучных сказок,  составлении рифмовок, небольших 

стихотворений, в процессе чтения  по ролям и инсценировании, при выполнении  проектных  заданий. 

-Перебирать варианты решения нравственной проблемы, поставленной автором в произведении. 
-Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при 

сравнении текстов, при осмыслении структуры текста и пр. 

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

-Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы. 

-Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение. 

-Строить связное высказывание и 5-6 предложений по предложенной теме. 

-Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания. 
-Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить 

свои. 

-Не конфликтовать, осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые слова. 

-Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его 

мотив, используя речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/ безнравственно и др.). 

-Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в 

распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

-Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения).-Оценивать достижения сверстников по 

выработанным критериям.-Оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со своим 

поведением в различных ситуациях. 

-Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы погашения конфликтов. 

-Употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога. 

-Находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описываемых конфликтную ситуацию. 

-Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть 

Интернет. 



-Готовить небольшую презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых (родителей и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

-осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и собственным интересом к чтению; пользоваться в читательской практике 

приёмами вдумчивого чтения под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель); выборочного чтения в 

соответствии с задачами чтения и под руководством учителя 

-читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; при чтении отражать настроение авторачитаемого 

текста; 

-ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы 

в книге художественной; 

-просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 

-соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание текста с его заголовком (почему так называется); 

-определять характер литературных героев, приводить примеры их поступков в соответствии с качествами героя прочитанного или 
прослушанного текста. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу 

слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

-понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает, как это характеризует самого поэта; 
-рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм 

-пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 

-осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с 

пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте. 

-задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа 

на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

-делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя план; 
-находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг 

и поиске информации опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от самостоятельного чтения 

произведений различных жанров; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных 

книгах; 

-пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

 

Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 



-читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические и интонационные нормы чтения; отражая настроение автора; 

-пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов под руководством учителя; 

-составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 

задумкой. 

-пересказывать содержание произведения выборочно и сжато. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

-находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; между текстом-описанием и текстом - рассуждением, приводить 

факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или художественному; составлять таблицу различий. 

-использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, рассказы), особенностях юмористического произведения в своей 

литературно-творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм. 

-определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами. 

-находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение). 

 

4   класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

-понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить примеры самоотверженной любви к малой 
родине среди героев прочитанных произведений; 

-собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и 

поэтов, доносить эту информацию до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки- 

праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

-составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного сочинения; 

-принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, поэтов и музыкантов». 

-Фиксировать собственные неудачи по выполнению правил, задумываться над причинами. 

-Пользоваться разнообразными формами самооценивания и взаимооценивания на уроке, понимать, что входит в критерии оценивания той или 

иной деятельности на уроке. 

-Осознавать, что свобода всегда связана с ответственностью за свои поступки, что быть свободным, это значит выбирать из многих альтернатив 

на основе морали и нравственных принципов. 

-Анализировать причины безответственного и несамостоятельного поведения литературных героев, делать на основе этого выводы, соотносить 

их с нормами морали и нравственности. 



-Переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения в свой личный жизненный опыт, объяснять необходимость 

использования готовой модели поведения для своего самосовершенствования 

-Самостоятельно выполнять домашнее задание по литературному чтению. 

-Сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, осознавая, что поэзия открывается лишь тому, кто её чувствует и 
понимает, часто к ней обращается. 

-Познавать национальные традиции своего народа, сохранять их. 

-Рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах своей малой родины. 

-Находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших подвиг во имя своей Родины. 

-Создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о Родине. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

-формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 
-читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, выборочно и пр.); 

-осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой 

индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы; 

-принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 
-выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, 
проверять и контролировать их выполнение; 

-оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными формами оценивания; 

-определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

-фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и 

«−», «?», накопительной системы баллов); 

-фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в пособии «Портфель достижений». 

-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный результат, выбирать возможный путь для достижения 
данного результата; свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

-самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и преобразовывать её из одного вида в другой; 

-владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

-пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих учебных целей. 

Познавательные 

-находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, 

схем, таблиц; 



-анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её 

в парной и групповой работе; 

-находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих 

творческих работах; 

-сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в 

них сходства и различия; 

-сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

-находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать название выставке книг; 

-сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

-создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 предложений; 

-понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков литературы 

(Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

-проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

-предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых 

действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора; 

-определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, 

лирического стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения 

-самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять мотивы поведения героя и смысл его поступк ов; 

соотносить их с нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

-определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие чувств; 

-создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные 

высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы; 

формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», 

«Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.; 

пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональную сферу слушателей; 

-участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 



-создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 

-способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога (полилога); 

-демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

-предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

-определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, 

доказывающие его отношение к описываемым событиям; 

-использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и рассуждениях; 

-отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному произведению; определять совместно со сверстниками 

задачу групповойработы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке 

инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

-определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать свои достижения по 

выработанным критериям; 

-оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых в обществе; 

-искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

-обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие конфликтные ситуации; 

-находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы разрешения конфликтных ситуаций; 

-находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, 

соответствующей цели; 

-самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

-использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

-озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план выступления. 

-участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая других; 

-договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных 

литературных произведений; 

-интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям 

уровень выполненной работы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Виды речевой и читательской деятельности 



Обучающийся научится: 

-понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для 
русской культуры; 

-читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё 

отношение к содержанию и героям произведения; 

-выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение 

читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

-пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров 

слова нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения 

литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий 

образ; 

-участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений; 

-формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного 
произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; 

-делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

-находить в произведениях средства художественной выразительности; 

-готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим 

каталогом в городской библиотеке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам; 

-приобрести   потребность   в   систематическом   просматривании,   чтении   и   изучении   справочной,   научно-познавательной, учебной и 
художественной литературы; 

-воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

-осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку. 

-соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со своими эстетическими представлениями и 

представлениями о добре и зле; 

-на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

-работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 



Обучающийся научится: 

-пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; 

соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 

текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; 

пересказывать текст от 3-го лица; 

-составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных произведений 

(фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

-подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных писателей, учёных по 

данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на 

тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и 

др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским 

поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

-писать отзыв на прочитанную книгу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произведения авторские (создание 

кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. д.). 

Литературоведчес

кая пропедевтика 

Обучающийся 

научится: 

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих 
понятий(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

-создавать   прозаический   или   поэтический   текст   по   аналогии   на   основе   авторского   текста,   используя

 средст

ва художественной выразительности. 
 



 

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     

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     

2.2 Произведения о детях и для детей  9     

2.3 Произведения о родной природе  6     

2.4 
Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры 
 4     

2.5 Произведения о братьях наших меньших  7     

2.6 Произведения о маме  3     

2.7 
Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии 
 4     

2.8 
Библиографическая культура (работа с 

детской книгой) 
 1     

Итого по разделу  40   

Резервное время  8     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  128   0   0   



 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     

2 Фольклор (устное народное творчество)  16   1    

3 
Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (осень) 
 8   1    

4 О детях и дружбе  12   1    

5 Мир сказок  12     

6 
Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (зима) 
 12   1    

7 О братьях наших меньших  18   1    

8 
Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (весна и лето) 
 18   1    

9 О наших близких, о семье  13   1    

10 Зарубежная литература  11   1    

11 

Библиографическая культура (работа с 

детской книгой и справочной 

литературой) 

 2     

Резервное время 4   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  132  9   0   



 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 

литературой) 

 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


Резервное время  6  1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  132   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 9   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  132   8   0   

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


ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(128 часов) 

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

Коли 

честв о 

часов 

 

 

 
Основные виды 

деятельности 

 

 

 
Дата 

1.  
Выделение предложения из речевого 

потока. Устная и письменная речь 

1 - формируется внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

-формируется широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно  познавательные и 

внешние мотивы; 

-принимают и сохраняют учебную задачу; 

- учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале                   в сотрудничестве с 

учителем; 

-используют знаково  символические средства, 

в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

-проявляют познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

-учитывают разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций                                   в сотрудничестве; 

-формулируют собственное мнение и позицию; 

 

 

2.  
Составление рассказов по сюжетным 

картинкам. Предложение и слово 

1  

3.  
Моделирование состава предложения. 

Предложение и слово 

1  

4.  

Слушание литературного произведения о 

Родине. Произведение по выбору, 

например, С.Д. Дрожжин "Привет" 

1  

5.  
Различение слова и обозначаемого им 

предмета 

1  

6.  Слово и слог. Как образуется слог 1  

7.  
Выделение первого звука в слове. 

Выделение гласных звуков в слове 

1  

8.  
Проведение звукового анализа слова. 

Выделение гласных звуков в слове 

1  

9.  

Слушание литературного произведения о 

Родине. Произведение по выбору, 

например, Е.В. Серова "Мой дом" 

1  

10.  Гласные и согласные звуки 1  

11.  Сравнение звуков по твёрдости-мягкости 1  

12.  
Отражение качественных характеристик 

звуков в моделях слов 

1  

13.  
Гласные и согласные звуки. Участие в 

диалоге 

1  

14.  
Отработка умения проводить звуковой 

анализ слова 

1  



15.  

Слушание литературного произведения о 

Родине. Произведение по выбору, 

например, С.Д. Дрожжин "Привет" 

1  

16.  
Знакомство со строчной и заглавной 

буквами А, а. Звук [а] 

1  

17.  Функция буквы А, а в слоге-слиянии 1  

18.  
Знакомство со строчной и заглавной 

буквами О, о. Звук [о] 

1  

19.  Функция буквы О, о в слоге-слиянии 1  

20.  
Проведение звукового анализа слов с 

буквами И, и. Звук [и] 

1  

21.  Буквы И, и, их функция в слоге-слиянии 1  

22.  
Знакомство со строчной буквой ы. Звук 

[ы]. Буква ы, её функция в слоге-слиянии 

1  

23.  
Знакомство со строчной и заглавной 

буквами У, у. Звук [у] 

1  

24.  

Слушание литературного произведения о 

родной природе. Произведение по выбору, 

например, И.С. Соколов-Микитов 

"Русский лес" 

1 имеют установку на здоровый образ жизни; 

-понимают основы экологической культуры: 

принимают ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровье сберегающего 

поведения; 

- адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различают способ и результат действия; 

- строят сообщения в устной и письменной 

форме; 

- ориентируются на разнообразие способов 

решения задач; 

- договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе 

в ситуации столкновения интересов; 

имеют установку на здоровый образ жизни; 

 

25.  

Проведение звукового анализа слов с 

буквами У, у. Буквы У, у, их функция в 

слоге-слиянии 

1  

26.  

Слушание литературного произведения о 

родной природе. Произведение по выбору, 

например, М.Л. Михайлов "Лесные 

хоромы" 

1  

27.  
Знакомство со строчной и заглавной 

буквами Н, н. Звуки [н], [н’] 

1  

28.  
Проведение звукового анализа слов с 

буквами Н, н 

1  

29.  
Знакомство со строчной и заглавной 

буквами С, с. Звуки [с], [с’] 

1  

30.  
Проведение звукового анализа слов с 

буквами С, с 

1  



31.  
Знакомство со строчной и заглавной 

буквами К, к. Звуки [к], [к’] 

1 -понимают основы экологической культуры: 

принимают ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровье сберегающего 

поведения; 

- адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различают способ и результат действия; 

- строят сообщения в устной и письменной 

форме; 

- ориентируются на разнообразие способов 

решения задач; 

- договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе 

в ситуации столкновения интересов; 

имеют установку на здоровый образ жизни; 

-понимают основы экологической культуры: 

принимают ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровье сберегающего 

поведения; 

- адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различают способ и результат действия; 

- строят сообщения в устной и письменной 

форме; 

- ориентируются на разнообразие способов 

решения задач; 

- договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе 

в ситуации столкновения интересов; 

имеют установку на здоровый образ жизни; 

 

32.  
Проведение звукового анализа слов с 

буквами К, к 

1  

33.  

Знакомство со строчной и заглавной 

буквами Т, т. Проведение звукового 

анализа слов с буквами Т, т. Согласные 

звуки [т], [т’] 

1  

34.  
Знакомство со строчной и заглавной 

буквами Л, л. Согласные звуки [л], [л’] 

1  

35.  
Проведение звукового анализа слов с 

буквами Л, л 

1  

36.  
Знакомство со строчной и заглавной 

буквами Р, р. Согласные звуки [р], [р’] 

1  

37.  
Проведение звукового анализа слов с 

буквами Р, р 

1  

38.  
Знакомство со строчной и заглавной 

буквами В, в. Согласные звуки [в], [в’] 

1  

39.  
Проведение звукового анализа слов с 

буквами В, в 

1  

40.  
Знакомство со строчной и заглавной 

буквами Е, е. Звуки [й’э], [’э] 

1  

41.  
Проведение звукового анализа слов с 

буквами Е, е 

1  

42.  
Знакомство со строчной и заглавной 

буквами П, п. Согласные звуки [п], [п’] 

1  

43.  
Проведение звукового анализа слов с 

буквами П, п 

1  

44.  
Знакомство со строчной и заглавной 

буквами М, м. Согласные звуки [м], [м’] 

1  

45.  
Знакомство со строчной и заглавной 

буквами М, м. Согласные звуки [м], [м’] 

1  

46.  
Знакомство со строчной и заглавной 

буквами З, з. Звуки [з], [з’] 

1  

47.  
Проведение звукового анализа слов с 

буквами З, з. Отработка навыка чтения 

1  



предложений с буквами З, з -понимают основы экологической культуры: 

принимают ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровье сберегающего 

поведения; 

- адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различают способ и результат действия; 

- строят сообщения в устной и письменной 

форме; 

- ориентируются на разнообразие способов 

решения задач; 

- договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе 

в ситуации столкновения интересов; 

имеют установку на здоровый образ жизни; 

-понимают основы экологической культуры: 

принимают ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровье сберегающего 

поведения; 

- адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различают способ и результат действия; 

- строят сообщения в устной и письменной 

форме; 

- ориентируются на разнообразие способов 

решения задач; 

- договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе 

в ситуации столкновения интересов; 

имеют установку на здоровый образ жизни; 

48.  

Знакомство со строчной и заглавной 

буквами Б, б. Проведение звукового 

анализа слов с буквами Б, б. Согласные 

звуки [б], [б’]. 

1  

49.  
Закрепление знаний о буквах Б, б. 

Сопоставление звуков [б] - [п] 

1  

50.  
Знакомство со строчной и заглавной 

буквами Д, д. Согласные звуки [д], [д’] 

1  

51.  
Проведение звукового анализа слов с 

буквами Д, д. Сопоставление звуков [д] - 

[т] 

1  

52.  

Знакомство со строчной и заглавной 

буквами Я, я. Звуки [й’а], [’а]. Двойная 

роль букв Я, я 

1  

53.  

Слушание литературного произведения. 

Произведение по выбору, например, 

В.Г.Сутеев "Дядя Миша". Чтение текстов 

с изученными буквами 

1  

54.  

Знакомство со строчной и заглавной 

буквами Г, г. Проведение звукового 

анализа слов с буквами Г, г. Согласные 

звуки [г], [г’] 

1  

55.  
Закрепление знаний о буквах Г, г. 

Сопоставление звуков [г] - [к]. 

1  

56.  
Знакомство со строчной и заглавной 

буквами Ч, ч. Звук [ч’]. Сочетания ЧА — 

ЧУ 

1  

57.  
Проведение звукового анализа слов с 

буквами Ч, ч 

1  

58.  
Знакомство с буквой ь. Различение 

функций буквы ь. 

1  

59.  

Слушание литературного произведения о 

детях. Произведение по выбору, 

например, А.Л.Барто "В школу". 

1  

60.  Знакомство со строчной и заглавной 1  



буквами Ш, ш. Проведение звукового 

анализа слов с буквами Ш, ш. Звук [ш] 

-понимают основы экологической культуры: 

принимают ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровье сберегающего 

поведения; 

- адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различают способ и результат действия; 

- строят сообщения в устной и письменной 

форме; 

- ориентируются на разнообразие способов 

решения задач; 

- договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе 

в ситуации столкновения интересов; 

имеют установку на здоровый образ жизни; 

-понимают основы экологической культуры: 

принимают ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровье сберегающего 

поведения; 

- адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различают способ и результат действия; 

- строят сообщения в устной и письменной 

форме; 

- ориентируются на разнообразие способов 

решения задач; 

- договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе 

в ситуации столкновения интересов; 

61.  

Отработка навыка чтения предложений с 

буквами Ш, ш. Слушание литературного 

произведения о животных. Произведение 

по выбору, например, М.М. Пришвин 

"Лисичкин хлеб" 

1  

62.  
Знакомство со строчной и заглавной 

буквами Ж, ж 

1  

63.  
Проведение звукового анализа слов с 

буквами Ж, ж. Сочетания ЖИ — ШИ 

1  

64.  
Знакомство со строчной и заглавной 

буквами Ё, ё. Звуки [й’о], [’о] 

1  

65.  
Проведение звукового анализа слов с 

буквами Ё, ё 

1  

66.  

Знакомство со строчной и заглавной 

буквами Й, й. Проведение звукового 

анализа слов с буквами Й, й 

1  

67.  

Слушание литературного произведения о 

детях. Произведение по выбору, 

например, В.К. Железников " История с 

азбукой". 

1  

68.  

Знакомство со строчной и заглавной 

буквами Х, х.Проведение звукового 

анализа слов с буквами Х, х 

1  

69.  

Знакомство со строчной и заглавной 

буквами Ю, ю. Проведение звукового 

анализа слов с буквами Ю, ю. Звуки [й’у], 

[’у] 

1  

70.  

Отработка навыка чтения. На примере 

произведения Л.Н. Толстого "Ехали два 

мужика..." 

1  

71.  

Знакомство со строчной и заглавной 

буквами Ц, ц. Проведение звукового 

анализа слов с буквами Ц, ц. Согласный 

звук [ц] 

1  



72.  

Слушание стихотворений о животных. 

Произведение по выбору, например, А.А. 

Блок "Зайчик" 

1 имеют установку на здоровый образ жизни; 

-понимают основы экологической культуры: 

принимают ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровье сберегающего 

поведения; 

- адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различают способ и результат действия; 

- строят сообщения в устной и письменной 

форме; 

- ориентируются на разнообразие способов 

решения задач; 

- договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе 

в ситуации столкновения интересов; 

 

 

73.  

Знакомство со строчной и заглавной 

буквами Э, э. Проведение звукового 

анализа слов с буквами Э, э. Звук [э] 

1  

74.  

Отработка техники чтения. На примере 

проивзедений В. Д. Берестов. 

«Читалочка». Е. И. Чарушин. «Как 

мальчик Женя научился говорить букву 

«р» 

1  

75.  
Знакомство со строчной и заглавной 

буквами Щ, щ. Звук [щ’] 

1  

76.  
Проведение звукового анализа слов с 

буквами Щ, щ. Сочетания ЧА — ЩА, ЧУ 

— ЩУ 

1  

77.  
Знакомство со строчной и заглавной 

буквами Ф, ф. Звук [ф] 

1  

78.  
Знакомство с особенностями буквы ъ. 

Буквы Ь и Ъ 

1  

79.  

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания на примере сказки К. И. 

Чуковского «Телефон» 

1  

80.  

Выразительное чтение на примере 

стихотворений А.Л.Барто "Помощница", 

"Зайка", "Игра в слова" 

1  

81.  
Резервный урок.Обобщение знаний о 

буквах. Русский алфавит 

1 - знают основные моральные нормы и 

ориентируются на их выполнение; 

- развиваются этические чувства — стыда, 

вины, совести как регуляторы морального 

поведения; понимают чувства других людей и 

сопереживают им; 

- оценивают правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

 

82.  
Резервный урок.Чтение небольших 

произведений о животных Н.И. Сладкова 

1  

83.  

Резервный урок. Чтение рассказов о 

животных. Ответы на вопросы по 

содержанию произведения 

1  

84.  Резервный урок. Слушание литературных 1  



(авторских) сказок. Русская народная 

сказка "Лисичка-сестричка и волк" 

ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

- учатся основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, 

выделяют существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

- осуществляют анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

- строят понятные для партнёра высказывания, 

учитывают, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

 

85.  
Резервный урок. Чтение небольших 

произведений Л.Н. Толстого о детях 

1  

86.  
Резервный урок. Чтение произведений о 

детях Н.Н. Носова 

1  

87.  

Резервный урок. Чтение рассказов о детях. 

Ответы на вопросы по содержанию 

произведения 

1  

88.  
Резервный урок. Слушание литературных 

произведений. Е.Ф. Трутнева "Когда это 

бывает?" 

1  

89.  
Ориентировка в книге: Обложка, 

оглавление, иллюстрации 

1  

90.  

Реальность и волшебство в сказке. На 

примере сказки И. Токмаковой «Аля, 

Кляксич и буква «А» 

1 - знают основные моральные нормы и 

ориентируются на их выполнение; 

- развивают этические чувства — стыд, вину, 

совесть как регуляторы морального поведения; 

понимают чувства других людей и 

сопереживают им; 

- учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

- осуществляют итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

- используют речь для регуляции своего 

действия; 

- знают основные моральные нормы и 

ориентируются на их выполнение; 

- развивают этические чувства — стыд, вину, 

совесть как регуляторы морального поведения; 

понимают чувства других людей и 

сопереживают им; 

- учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

- осуществляют итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

 

91.  

Характеристика героев в фольклорных 

(народных) сказках о животных. На 

примере сказок «Лисица и тетерев», «Лиса 

и рак» 

1  

92.  

Реальность и волшебство в литературных 

(авторских) сказках. На примере 

произведений В.Г. Сутеева "Под грибом", 

"Кораблик" 

1  

93.  

Работа с фольклорной и литературной 

(авторской) сказками: событийная сторона 

сказок (последовательность событий). На 

примере сказки Е. Чарушина «Теремок» и 

русской народной сказки «Рукавичка» 

1  

94.  
Отражение сюжета произведения в 

иллюстрациях 

1  

95.  

Сравнение героев фольклорных 

(народных) и литературных (авторских) 

сказок: сходство и различия. На примере 

произведения К.Д.Ушинского «Петух и 

1  



собака» - используют речь для регуляции своего 

действия; 

 96.  

Знакомство с малыми жанрами устного 

народного творчества: потешка, загадка, 

пословица 

1  

97.  
Загадка - средство воспитания живости 

ума, сообразительности. 

1  

98.  Игровой народный фольклор: потешки 1  

99.  

Восприятие произведений о чудесах и 

фантазии: способность автора замечать 

необычное в окружающем мире 

1  

100.  

Мир фантазий и чудес в произведениях Б. 

В. Заходер "Моя Вообразилия", Ю. Мориц 

"Сто фантазий" и других 

1  

101.  

Открытие чудесного в обыкновенных 

явлениях. На примере стихотворений В.В. 

Лунина «Я видел чудо», Р.С. Сефа «Чудо» 

1  

102.  
Сравнение авторских и фольклорных 

произведений о чудесах и фантазии 

1 - формируется учебно  познавательный 

интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

- ориентируются в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так   и 

поступков окружающих людей; 

- планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно используют речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строят монологическое высказывание, владеют 

диалогической формой речи. 

 

 

103.  

Понимание пословиц как средства 

проявления народной мудрости, краткого 

изречения жизненных правил 

1  

104.  

Определение темы произведения: 

изображение природы в разные времена 

года 

1  

105.  

Наблюдение за особенностями 

стихотворной речи: рифма, ритм. Роль 

интонации при выразительном чтении: 

темп, сила голоса 

1  

106.  
Восприятие произведений о родной 

природе: краски и звуки весны 

1  

107.  

Определение темы произведения: 

изображение природы в разные времена 

года. Настроение, которое рождает 

стихотворение 

1  

108.  
Выявление главной мысли (идеи) в 

произведениях о природе родного края. 

1  



Любовь к Родине 

109.  

Работа с детскими книгами. Отражении в 

иллюстрации эмоционального отклика на 

произведение. 

1  

110.  
Определение темы произведения: о 

жизни, играх, делах детей 

1  

111.  

Выделение главной мысли (идеи) 

произведения. На примере текста К. Д. 

Ушинского "Худо тому, кто добра не 

делает никому" и другие: сказка М.С. 

Пляцковского "Помощник" 

1  

112.  
Заголовок произведения, его значение для 

понимания содержания. Произведения о 

дружбе 

1  

113.  

Работа с текстом произведения: осознание 

понятий друг, дружба, забота. На примере 

произведения Ю.И. Ермолаев «Лучший 

друг» 

1  

114.  

Произведения о детях. На примере 

произведений В.А. Осеевой «Три 

товарища», Е. А. Благининой "Подарок", 

В. Н. Орлова "Кто кого?" 

1 - обретают установку на здоровый образ 

жизни; 

- знают основы экологической культуры: 

принимают ценности природного мира, 

следуют в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровье сберегающего поведения; 

- учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале                   в сотрудничестве с 

учителем; 

- устанавливают аналогии; 

- владеют рядом общих приёмов решения 

задач. 

- учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций                                   в сотрудничестве; 

- формулируют собственное мнение и 

 

115.  

Характеристика героя произведения: 

оценка поступков и поведения. На 

примере произведения Е.А. Пермяка 

«Торопливый ножик» 

1  

116.  
Рассказы о детях. На примере 

произведения Л.Н. Толстого «Косточка» 

1  

117.  

Стихотворения о детях. На примере 

произведений А.Л. Барто «Я – лишний», 

Р. С. Сефа "Совет", В. Н. Орлова "Если 

дружбой..." 

1  

118.  

Работа с текстом произведения: осознание 

понятий труд, взаимопомощь. На примере 

произведения М. С. Пляцковского 

"Сердитый дог Буль" 

1  



119.  

Восприятие и самостоятельное чтение 

произведений о маме: проявление любви и 

заботы о родных людях на примере 

произведений А.Л. Барто «Мама», С. Я. 

Маршака "Хороший день" и других 

1 позицию; 

- знают основные моральные нормы и 

ориентируются на их выполнение; 

- развивают этические чувства— стыд, вину, 

совесть как регуляторы морального поведения; 

понимают чувства других людей и 

сопереживают им; 

- планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиям её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно используют речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строят  монологическое высказывание, 

владеют диалогической формой речи. 

 формируют внутреннюю позицию школьника 

на уровне положительного отношения к 

школе, ориентируются на содержательные 

моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

- имеют широкую мотивационную основу 

учебной деятельности, включающую 

социальные, учебно  познавательные и 

внешние мотивы; 

- учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале   в 

сотрудничестве с учителем; 

- планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций    в 

сотрудничестве; 

- формулируют собственное мнение и 

позицию; 

 

 

120.  

Выделение главной мысли (идеи): 

заботливое и внимательное отношение к 

родным и близким людям. На примере 

стихотворения Е.А. Благинина «Посидим 

в тишине» и других 

1  

121.  

Осознание отражённых в произведении 

понятий: чувство любви матери к ребёнку, 

детей к матери, близким. На примере 

произведений А.В. Митяева «За что я 

люблю маму», С. Я. Маршака "Хороший 

день" 

1  

122.  

Определение темы произведения: о 

взаимоотношениях человека и животных. 

Составление рассказа о самостоятельно 

прочитанной книге о животных 

1  

123.  

Описание героя произведения, его 

внешности, действий. На примере 

произведений В.В. Бианки "Лис и 

Мышонок", С. В. Михалкова "Трезор" 

1  

124.  

Отражение в произведениях понятий: 

любовь и забота о животных. На примере 

произведения М.М. Пришвина "Ёж" и 

других 

1  

125.  

Выделение главной мысли (идеи) в 

произведениях о братьях наших меньших: 

бережное отношение к животным. На 

примере рассказа В. А. Осеевой "Плохо" 

1  

126.  

Сравнение художественных и научно-

познавательных текстов: описание героя-

животного 

1  

127.  
Работа с текстом произведения: 

характеристика героя, его внешности, 

1  



действий. На примере произведений Е.И. 

Чарушина «Про Томку», Сладкова 

"Лисица и Ёж" 

128.  Собаки — защитники Родины 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 128   

 



2 класс (132 ч) 

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество 

часов 

Основные виды деятельности Дата 

1.  Произведения малых жанров фольклора 1 Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению. Рассматривать 

иллюстрации, соотносить их содержание с 

содержанием текста в 

учебнике. Знать и применять систему условных 
обозначений при 

выполнении заданий. Находить нужную главу 
и нужное произведение в 
содержании учебника. Предполагать на 
основе названия содержание главы. 

 

2.  Пословицы как жанр фольклора 1  

3.  
Характеристика особенностей народных 

песен 

1  

4.  

Шуточные фольклорные произведения: 

игра со словом. Небылица как 

«перевёртыш событий». Потешки и 

прибаутки 

1  

5.  
Ритм и счёт – основа построения 

считалок 

1  

6.  
Анализ особенностей скороговорок, их 

роль в речи 

1  

7.  
Загадка как жанр фольклора, 

тематические группы загадок 

1  

8.  
Произведения устного народного 

творчества 

1  

9.  

Особенности сказок разного вида (о 

животных, бытовые, волшебные). На 

примере русской народной сказки «У 

страха глаза велики» 

1  

10.  

Особенности сказок о животных. На 

примере русской народной сказки 

«Петушок и бобовое зёрнышко» 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произве- дением на 

уроке. Представлять выставку книг, 

прочитанных летом. 

Представлять любимую книгу и 

любимых героев. Ориентироваться в 

пространстве школьной библиотеки. 

Рассказывать о прочитанной книге по 

плану, разработанному коллективно. 

Составлять список прочитанных книг. 

Составлять рекомендательный список по 

 

11.  

Бытовые сказки: особенности построения 

и язык. Диалоги героев в русской 

народной сказке «Каша из топора» 

1  

12.  

Сказка – выражение народной мудрости, 

нравственная идея фольклорных сказок 

на примере сказки "Лиса и журавль" 

1  

13.  

Общее представление о волшебной 

сказке: присказки, повторы. Русская 

народная сказка «Снегурочка» 

1  



14.  

Характеристика героя волшебной сказки, 

постоянные эпитеты. На примере русской 

народной сказки "Гуси-лебеди" 

1 темам (например, о книге). Участвовать 

в коллективном 

проекте «О чём может рассказать школьная 
библиотека». 

Находить информацию о старинных 

книгах из учебника. Подготовить 

сообщение о старинных книгах для 

одноклассников и учеников класса. 

Обсуждать в паре и группе 

высказываний великих людей о 

книге и о чтении. 

 

15.  

Фольклорные произведения народов 

России: отражение в сказках народного 

быта и культуры 

1  

16.  
Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Фольклор» 

1  

17.  

Работа с детскими книгами: 

«Произведения писателей о родной 

природе» Эстетическое восприятие 

явлений осенней природы 

1  

18.  

Создание осеннего пейзажа: краски и 

звуки. Произведения художников и 

композиторов по выбору 

1  

19.  
Восприятие пейзажной лирики. 

Слушание стихотворений об осени 

1  

20.  

Сравнение стихотворений об осени. На 

примере произведений Ф. И. Тютчева 

"Есть в осени первоначальной…", К.Д. 

Бальмонта "Осень" 

1  

21.  

Наблюдение за художественными 

особенностями текста: настроение, 

средства выразительности на примере 

текстов А.Н. Плещеева "Осень 

наступила...", А.А. Фета "Ласточки 

пропали…" 

1  

22.  

Восприятие осени в произведении 

М.М.Пришвина «Осеннее утро» и других 

на выбор 

1  

23.  

Осень в произведениях А.С. Пушкина 

«Уж небо осенью дышало…», Г.А. 

Скребицкого «Четыре художника» 

1  

24.  

Сравнение стихотворений об осенних 

листьях разных поэтов. А. Толстой 

"Осень. Обсыпается весь наш бедный 

сад…" и произведения других поэтов 

1  



25.  

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Звуки и краски осенней 

природы» 

1  

26.  

Составление устных рассказов «Природа 

осенью» по изученным текстам. 

Сравнение художественного и научно-

познавательного текстов 

1  

27.  

Работа с текстом произведения С.В. 

Михалкова «Быль для детей»: осознание 

темы Великой Отечественной войны 

1  

28.  

Патриотическое звучание произведений о 

Родине. Ф.П. Савинова «Родина» и 

другие по выбору 

1  

29.  
Отражение темы Родина в произведении 

И.С. Никитина «Русь» 

1  

30.  

Отражение нравственных ценностей в 

произведениях о Родине: любовь к 

родному краю. На примере произведения 

С.Т.Романовского «Русь». Почему хлеб 

всегда связан с трудом, жизнью и 

Родиной 

1  

31.  

Любовь к природе – тема произведений о 

Родине. На примере произведения 

К.Г.Паустовского «Мещёрская сторона» 

1  

32.  

Анализ заголовка стихотворения А.А. 

Прокофьева "Родина" и соотнесение его с 

главной мыслью произведения. 

Понимание главной мысли (идеи) и темы 

произведений о Родине 

1  

33.  
Отражение темы Родины в 

изобразительном искусстве 

1  

34.  
Создание пейзажа в произведениях 

писателей. В.А. Жуковский "Летний 

вечер" 

1  

35.  

Тема прихода весны в произведениях 

В.А.Жуковского «Жаворонок» и «Приход 

весны» 

1  



36.  
Волшебный мир сказок. «У лукоморья 

дуб зелёный…» А.С. Пушкин 

1  

37.  

Поучительный смысл «Сказки о рыбаке и 

рыбке» А.С. Пушкина. Характеристика 

героев 

1 Читать с выражением, 

опираясь на ритм 

произведения. Объяснять 

смысл пословиц 

Соотносить пословицы с содержанием книг и 
жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице; 

соотносить содержание рассказа с 

пословицей. 

Находить созвучные окончания слов в песне. 

Сочинять колыбельные песни, потешки, 

прибаутки, небылицы, опира- ясь на опыт 

создания народного творчества. 

Находить различия в потешках и 

прибаутках, сходных по теме. Находить 

слова, которые помогают представить 

героя произведений устного народного 

творчества. 

Анализировать загадки. Соотносить загадки 
отгадки. 

Распределить загадки и пословицы по 

тематическим группам. Характеризовать 

героев сказки, соотносить качества с 

героями сказок. Называть другие русские 

народные сказки; перечислять героев 

сказок. Соотносить пословицу и сказочный 

текст, определять последователь- ность 

событий, составлять план. 

Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по 
плану, от лица другого героя сказки). 
Читать с выражением, 

опираясь на ритм 

произведения. Объяснять 

 

38.  

Сравнение сказки А.С. Пушкина «Сказка 

о рыбаке и рыбке» с фольклорными 

(народными) сказками 

1  

39.  

Работа с фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) сказкой: 

составление плана произведения, 

выделение особенностей языка. 

Художественные особенности авторской 

сказки. "Сказка о рыбаке и рыбке" А.С. 

Пушкина 

1  

40.  

Иллюстрации, их назначение в раскрытии 

содержания произведения. Иллюстрации 

к сказках А.С. Пушкина, созданные 

разными художниками 

1  

41.  

Сравнение прозаической и стихотворной 

басен И.А. Крылова «Лебедь, Щука и 

Рак» и Л.Н.Толстого «Лев и мышь» 

1  

42.  

Особенности басни как жанра 

литературы. Мораль басни как 

нравственный урок (поучение) 

1  

43.  

Представление темы «Отношение 

человека к животным» в произведениях 

писателей. Л.Н. Толстого для детей. 

"Котёнок" 

1  

44.  

Тема семьи в творчестве писателей. На 

примере произведения Л.Н. Толстого 

"Правда всего дороже", "Отец и сыновья" 

1  

45.  

Характеристика главного героя рассказа. 

Главная мысль произведения (идея). Л. Н. 

Толстой "Филиппок" 

1  

46.  
Работа с детскими книгами на тему: «О 

братьях наших меньших»: составление 

1  



аннотации смысл пословиц 

Соотносить пословицы с содержанием книг и 
жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице; 

соотносить содержание рассказа с 

пословицей. 

Находить созвучные окончания слов в песне. 

Сочинять колыбельные песни, потешки, 

прибаутки, небылицы, опира- ясь на опыт 

создания народного творчества. 

Находить различия в потешках и 

прибаутках, сходных по теме. Находить 

слова, которые помогают представить 

героя произведений устного народного 

творчества. 

Анализировать загадки. Соотносить загадки 
отгадки. 

Распределить загадки и пословицы по 

тематическим группам. Характеризовать 

героев сказки, соотносить качества с 

героями сказок. Называть другие русские 

народные сказки; перечислять героев 

сказок. Соотносить пословицу и сказочный 

текст, определять последователь- ность 

событий, составлять план. 

Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по 
плану, от лица другого героя сказки). 

47.  

Образы героев стихотворных и 

прозаических произведений о животных. 

Какими бывают собаки? И. М. 

Пивоварова "Жила-была собака…". 

Сравнение героев стихотворения, 

небылицы и сказки 

1  

48.  

Отражение темы "Дружба животных" в 

стихотворении В.Д. Берестова «Кошкин 

щенок» и других на выбор 

1  

49.  

Отражение нравственно-этических 

понятий (защита и забота о животных) на 

примере рассказа М.М. Пришвина 

«Ребята и утята» 

1  

50.  

Соотнесение заголовка и главной мысли 

рассказа Е.И. Чарушина «Страшный 

рассказ» 

1  

51.  

Оценка поступков и поведения героя 

произведения Б.С. Житкова «Храбрый 

утёнок» 

1  

52.  

Знакомство с художниками-

иллюстраторами, анималистами Е.И. 

Чарушиным, В.В. Бианки 

1  

53.  

Отражение образов животных в устном 

народном творчестве (фольклоре). На 

примере русской народной песни 

«Коровушка» 

1  

54.  

Характеристика героев-животных в 

фольклорных (народных) сказках. 

Чукотская народная сказка «Хвост» и 

другие на выбор 

1  

55.  
Особенности сказок о животных. На 

примере русской народной сказки 

«Зимовье зверей» и других на выбор 

1  

56.  
Фольклорные произведения народов 

России. Произведения по выбору 

1 Прогнозировать содержание раздела.  



57.  

Сравнение описания героев-животных в 

фольклорных (народных) и литературных 

произведениях. На примере произведений 

К.Д.Ушинского и других на выбор. В. В. 

Бианки "Музыкант". 

1 Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта, сравнивать стихи 

разных поэтов на одну тему; выбирать 

понравившиеся, объяснять свой выбор. 

Различать 

стихотворный и 

прозаический 

текст. Сравнивать 

их. 

Сравнивать художественный и научно-

познавательный текст. Наблюдать за 

жизнью слов в художественном тексте. 

Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте. Придумывать 

собственные сравнения. 

Слушать звуки осени, переданные в 

лирическом тексте; сравнивать звуки, 

описанные в художественном тексте, с 

музыкальным произведе- нием; подбирать 

музыкальное сопровождение к 

стихотворному тексту. Представлять картины 

осенней природы. 

Составлять палитру прочитанного 

стихотворения с помощью красок. 

Наблюдать за ритмом и рифмой 

стихотворного текста. 

Находить средства художественной 

выразительности; подбирать свои 

собственные придуманные слова; создавать с 

помощью слова собствен- ные картины. 

Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки при 
повторном чтении. 
Контролировать себя в процессе чтения, 
самостоятельно оценивать свои достижения 

 

58.  

Сравнение описания животных в 

художественном и научно-

познавательном тексте 

1  

59.  

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «О братьях наших 

меньших» 

1  

60.  
Восприятие пейзажной лирики. 

Слушание стихотворений о зиме 

1  

61.  

Средства художественной 

выразительности: сравнение. 

Произведения по выбору, например, И. А. 

Бунин "Первый снег" и другие 

1  

62.  

Наблюдение за художественными 

особенностями текста: настроение, 

средства выразительности на примере 

текста Ф.И. Тютчева ""Чародейкою 

Зимою…" 

1  

63.  

Сравнение образа зимы в произведениях 

А.С.Пушкина «Вот север, тучи 

нагоняя…» и С.А.Есенина «Поёт зима – 

аукает» 

1  

64.  

Средства художественной 

выразительности: эпитет. Произведения 

по выбору, например, отрывки из романа 

«Евгений Онегин» А.С. Пушкина 

1  

65.  

Описание игр и зимних забав детей. 

Произведения по выбору, например, 

И.З.Суриков «Детство» 

1  

66.  
Картины зимнего леса в рассказе И.С. 

Соколова-Микитова «Зима в лесу» 

1  

67.  
Жизнь животных зимой: научно-

познавательные рассказы. Произведения 

1  



по выбору, например, Г.А. Скребицкого 

68.  
Составление устного рассказа «Краски и 

звуки зимы» по изученным текстам 

1  

69.  

Тема "Природа зимой" в картинах 

художников и произведениях 

композиторов 

1  

70.  

Наблюдение за описанием в 

художественном тексте. Произведения по 

выбору, например, С. В. Михалков 

"Новогодняя быль" 

1  

71.  

Составление плана сказки: части текста, 

их главные темы. На примере русской 

народной сказки "Два мороза" 

1  

72.  

Фольклорная основа литературной 

(авторской) сказки В.И.Даля «Девочка 

Снегурочка» 

1  

73.  

Сравнение сюжетов и героев русской 

народной сказки «Снегурочка» и 

литературной (авторской) В.И. Даля 

«Девочка Снегурочка» 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Читать произведения вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя, называть 

волшебные события и предметы в сказках. 

Сравнивать авторские и народные 

произведения. 

Отличать басню от стихотворения и рассказа. 

Знать особенности басенного текста. 

Соотносить пословицы и смысл басенного 

текста. 

Характеризовать героев басни 

с опорой на текст. Наблюдать 

за жизнью слов в 

художественном тексте. 

Определять в тексте красочные яркие 
определения (эпитеты). 

Придумывать свои собственные эпитеты; 

создавать на их основе соб- ственные 

небольшие тексты-описания; тексты-

 

74.  

Фольклорная основа литературной 

(авторской) сказки В.Ф. Одоевского 

«Мороз Иванович» 

1  

75.  

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Звуки и краски зимней 

природы» 

1  

76.  

Выявление последовательности событий. 

Составление вопросного плана. К.И. 

Чуковский "Федорино горе" 

1  

77.  
Чтение по ролям (инсценировка) сказки 

К.И. Чуковский "Федорино горе" 

1  

78.  

Осознание понятий друг, дружба на 

примере произведений о животных. 

Произведения по выбору, например, С.В. 

Михалков "Мой щенок" 

1  

79.  Средства художественной 1  



выразительности в стихотворениях о 

весне. Произведения по выбору, 

например, А.Л. Барто "Верёвочка" 

повествования. 

Находить авторские сравнения и 

подбирать свои сравнения. Составлять 

устно текст-описание героя и текст-

рассуждение (при срав- нении героев) по 

сказке. 

Определять действия, которые помогают 

представить неживые пред- меты как 

живые. 

Объяснять интересные словесные 

выражения в лирическом тексте. 

Слушать звуки, переданные в 

лирическом тексте. 

Представлять картины природы. 

Воспринимать на слух 

художественные 

произведения. Соотносить 

пословицы и смысл 

прозаического текста. 

Пересказывать текст подробно, 

выборочно. Характеризовать героев 

рассказа и сказки на основе анализа их 

поступков, авторского отношения к ним; 

собственных впечатлений о герое. 

Оценивать свой ответ. Планировать 

возможный вариант исправления' 

допущенных ошибок. Выбирать книги по 

авторам и по темам. Пользоваться 

тематической картотекой для ориентировки в 
доступном кругу чтения. 
 

80.  
Произведения о детях. На примере 

рассказов Н. Н. Носова "Затейники" 

1  

81.  

Характеристика героя, его портрет. 

Произведения о детях на выбор, 

например, Н. Н. Носов "Живая шляпа" 

1  

82.  

Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: дружба, терпение, 

уважение, помощь друг другу. В. А. 

Осеева "Синие листья" 

1  

83.  

Сравнение героев рассказов Н.Н. Носова 

«На горке» и «Заплатка». Оценка 

поступков героя рассказа 

1  

84.  

Отражение темы дружбы в рассказах о 

детях. Выставка книг: произведения о 

детях. 

1  

85.  

Отражение понятия взаимопомощь в 

произведениях А.Л. Барто «Катя». Разные 

точки зрения на одно событие. Ю. И. 

Ермолаев "Два пирожных" 

1  

86.  

Главный герой: общее представление. 

Характеристика героя, его портрет. На 

примере рассказа В. А. Осеева 

"Волшебное слово" 

1  

87.  

Выделение главной мысли (идеи): 

уважение и внимание к старшему 

поколению. Произведения по выбору, 

например, В.А. Осеева "Хорошее" 

1  

88.  
Оценка поступков героя. В. В. Лунин "Я и 

Вовка" 

1  

89.  

Тема дружбы в произведении Е.А. 

Пермяка «Две пословицы». Дружбу 

помни, а зло забывай 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением, 

выбирать виды деятельности на уроке. 

 

90.  Оценка взаимооотношений взрослых и 1  



детей на примере рассказа В. А. Осеевой 

"Почему" 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. Воспринимать на слух 

прочитанное. 

Сравнивать художественный и 

научно-познавательный тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о 

животных. 

 
Определять последовательность событий. 

Составлять план. Пересказывать подробно по 
плану произведение. 

Видеть красоту природы, 

изображённую в 

художественных 

произведениях. 

Определять героев произведения; 
характеризовать их. 

Выражать своё собственное отношение к 

героям, давать нравственную оценку 

поступкам. 

Оценивать свой ответ. 

91.  

Анализ заголовка и соотнесение его с 

главной мыслью произведения: В.А. 

Осеева "Почему" 

1  

92.  
Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «О детях и дружбе» 

1  

93.  
Старинные народные весенние праздники 

и обряды. Заклички, веснянки 

1  

94.  
Народная наблюдательность, выраженная 

в малых жанрах устного народного 

творчества (фольклоре) 

1  

95.  

Наблюдение за описанием весны в 

художественном тексте. Произведения по 

выбору, например, А.П. Чехов «Весной» 

(отрывок) 

1  

96.  

Картины весеннего леса в рассказе Г.А. 

Скребицкого «Четыре художника». 

Составление плана текста 

1  

97.  

Картины весеннего леса в рассказе Г.А. 

Скребицкого «Четыре художника». 

Средства выразительности 

1  

98.  
Восприятие пейзажной лирики. 

Слушание стихотворений о весне и лете 

1  

99.  

Работа со стихотворением Ф.И. Тютчева 

«Зима недаром злится...»: выделение 

средств художественной 

выразительности. Устное сочинение "Я 

рад весне" 

1  

100.  
Жизнь животных весной: рассказы и 

сказки писателей 

1  

101.  

Красота весенней природы, отражённая в 

лирических произведениях. 

Произведения по выбору, например, Ф. И. 

Тютчев "Весенние воды" 

1  

102.  Звуки весеннего леса и картины 1  



пробуждающейся природы в 

произведения писателей. Произведения 

по выбору, например, Г.А.Скребицкий 

«Весенняя песня» 

103.  

Признаки весны, отражённые в 

произведениях писателей. Картины весны 

в стихотворениях разных поэтов. 

Сравнение стихотворений 

1  

104.  

Сравнение образов одуванчика в 

произведениях О.И. Высотской 

«Одуванчик» и М.М. Пришвина «Золотой 

луг» 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением, 

выбирать виды деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. Воспринимать на слух 

прочитанное. 

Сравнивать художественный и 

научно-познавательный тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о 

животных. 

 
Определять последовательность событий. 

Составлять план. Пересказывать подробно по 
плану произведение. 

Видеть красоту природы, 

изображённую в 

художественных 

произведениях. 

Определять героев произведения; 
характеризовать их. 

Выражать своё собственное отношение к 

героям, давать нравственную оценку 

поступкам. 

Оценивать свой ответ. 

 

105.  

Составление устного рассказа «Краски и 

звуки весеннего леса» по изученным 

текстам 

1  

106.  
Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Звуки и краски весенней 

природы» 

1  

107.  

Тема «Природа весной» в картинах 

художников и произведениях 

композиторов. Образы пробуждающейся 

природы в живописи и музыки. 

1  

108.  

Характеристика особенностей 

колыбельных народных песен: 

интонационный рисунок 

1  

109.  

Сравнение народной колыбельной песни 

и стихотворения А.А. Плещеева «Песня 

матери»: любовь и переживание матери 

1  

110.  

Нравственные семейные ценности в 

фольклорных (народных) сказках. 

Произведения по выбору, например, 

татарская народная сказка «Три дочери» 

1  

111.  
Международный женский день – тема 

художественных произведений 

1  

112.  

Восприятие произведений о маме: 

проявление любви и радости общения. 

Произведения по выбору, например, А. Н. 

1  



Плещеев "В бурю" 

113.  

Отражение темы День Победы в 

произведении С.А. Баруздина «Салют» и 

С. А. Васильева "Белая берёза" 

1  

114.  

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «О наших близких, о 

семье» 

1  

115.  

Работа с детскими книгами на тему: «О 

наших близких, о семье»: выбор книг на 

основе тематической картотеки 

1  

116.  

Герои литературной (авторской) сказки. 

На примере произведения Э. Н. 

Успенского "Чебурашка" 

1  

117.  

Выделение главной мысли (идеи) 

рассказа В.Ю.Драгунского «Тайное 

становится явным» 

1  

118.  

Сходство тем и сюжетов сказок разных 

народов. Произведения по выбору, 

например, английская народная сказка 

«Как Джек ходил счастье искать» 

1  

119.  

Хитрец и глупец в фольклорных 

(народных) сказках. Произведения по 

выбору, например, норвежская сказка 

«Лис Миккель и медведь Бамсе» и 

русская народная сказка «Вершки и 

корешки» 

1  

120.  
Отражение темы дружбы в сказке братьев 

Гримм «Бременские музыканты» 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Рассматривать сборники стихов, 

определять их содержание по названию 

сборника. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный 

текст. 

 

121.  

Работа со сказкой братьев Гримм 

«Бременские музыканты»: составление 

плана произведения 

1  

122.  

Работа с детскими книгами на тему: 

«Зарубежные сказочники»: соотнесение 

иллюстраций с содержанием сказок 

1  

123.  
Фантазёры и мечтатели – герои 

произведений. Произведения по выбору, 

1  



например, английские народные песенки Соотносить пословицы с главной 

мыслью произведения. Сравнивать 

произведения разных поэтов на одну 

тему. 

Рисовать словесные картины зимней 

природы с опорой на текст сти- 

хотворения. 

Подбирать музыкальное сопровождение к 

текстам; придумывать свою музыку. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном 
тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику стихотворения, 

читать стихи наизусть. Понимать особенности 

были и сказочного текста. 

Сравнивать и характеризовать героев 

произведения на основе их по- ступков, 

использовать слова антонимы для их 

характеристики. 

Планировать возможный вариант 
исправления допущенных  ошибок 

124.  
Особенности построения волшебной 

сказки Ш.Перро «Кот в сапогах» 

1  

125.  
Характеристика героев сказки Ш.Перро 

«Кот в сапогах» 

1  

126.  

Х.-К. Андерсен - известный писатель-

сказочник. Знакомство с его 

произведениями. Сказка "Огниво" 

1  

127.  

Выделение главной мысли (идеи) сказки 

Х.-К. Андерсена «Пятеро из одного 

стручка» и других его сказок на выбор 

1  

128.  

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Зарубежные писатели-

сказочники» 

1  

129.  
Резервный урок. Проверочная работа по 

итогам изученного во 2 классе 

1  

130.  

Книга как источник необходимых знаний. 

На примере произведения Г.А. 

Ладонщиков «Лучший друг» 

1  

131.  
Ориентировка в книге: обложка, 

содержание, аннотация, иллюстрация 

1  

132.  
Резервный урок. Выбор книг на основе 

рекомендательного списка: летнее чтение 

1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 132   

3 класс (132 ч) 

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Коли честв 

о часов 

 

 

 
Основные виды 

деятельности 

 

 

 
Дата 

1.  
В мире книг. Книга как особый вид 

искусства 

1 -прогнозирование содержания раздела; -беседа о роли книги в жизни человека; 

-чтение текста «Почему книга – самое 
великое чудо?» 

-работа по содержанию; 

-рассуждения по вопросу текста; 

-высказывание великих людей о книге; 

 



-работа с выставкой книг; 

-загадки о книге; 

2.  

Общее представление о первых книгах 

на Руси, знакомство с рукописными 

книгами 

1 -беседа о создании рукописных книг; 

-выразительное чтение текста; 

-работа по содержанию; 

-пересказ текста по вопросам; 

Детские сказки. Авторская коллекция 

детских сказок в стихах, 

стихотворений, словарей, 

энциклопедий и пр. 

 

3.  

Ценность чтения художественной 

литературы и фольклора, осознание 

важности читательской деятельности 

1 -работа над иллюстрацией учебника; 

-чтение текста учениками; 

-словарная работа; 

-работа над содержанием прочитанного; 

 

4.  

Развитие речи: использование образных 

слов, пословиц и поговорок, крылатых 

выражений. Книги и словари, созданные 

В.И. Далем 

1 -ответы на вопросы по домашнему 
заданию; 

-обобщение по разделу по заданиям и 
вопросам учебника; 

-самостоятельно оценивать свои 
достижения; 

 

5.  

Художественные особенности 

волшебной сказки разного вида (о 

животных, бытовые) 

1 -прогнозирование содержания раздела; -беседа о роли книги в жизни человека; 

-чтение текста «Почему книга – самое 
великое чудо?» 

-работа по содержанию; 

-рассуждения по вопросу текста; 

-высказывание великих людей о книге; 

-работа с выставкой книг; 

-загадки о книге; 

 

6.  

Былина как народный песенный сказ о 

героическом событии. Фольклорные 

особенности: выразительность, 

напевность исполнения 

1 -беседа о создании рукописных книг; 

-выразительное чтение текста; 

-работа по содержанию; 

-пересказ текста по вопросам; 

Детские сказки. Авторская коллекция 

детских сказок в стихах, 

стихотворений, словарей, 

энциклопедий и пр. 

 

7.  Характеристика главного героя (где 1 -работа над иллюстрацией учебника;  



жил, чем занимался, какими качествами 

обладал). На примере образа Ильи 

Муромца 

-чтение текста учениками; 

-словарная работа; 

-работа над содержанием прочитанного; 

8.  

Описание картин природы как способ 

рассказать в песне о родной земле. Темы 

народных песен 

1 -ответы на вопросы по домашнему 
заданию; 

-обобщение по разделу по заданиям и 
вопросам учебника; 

-самостоятельно оценивать свои 
достижения; 

 

9.  

Отражение нравственных ценностей и 

правил в фольклорной сказке. 

Произведения по выбору, например, 

русская народная сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка» 

1 -чтение песни «Жаворонки…» учителем, а 
затем учениками; 

-ответы на вопросы по закличкам; 

-прослушивание песни «Из-за лесу…» 

-работа над содержанием песни; 
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Детские сказки. Авторская 

коллекция детских сказок в 

стихах, стихотворений, словарей, 

энциклопедий и пр. 

 

10.  

Осознание понятия трудолюбие на 

примере народных сказок. Произведения 

по выбору, например, русская народная 

сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» 

1 -знакомство с жанром «докучные сказки»; 

-выразительное чтение докучных сказок; 

-работа над творческими заданиями: 

придумать продолжение к сказкам, 

инсценировать докучные сказки; 

 

11.  

Особенности построения (композиция) 

волшебной сказки: составление плана. 

На примере русской народной сказки 

«Иван-царевич и Серый Волк» 

1 Знакомство с изделиями прикладного 
искусства 

Различие малых жанров, развитие 

памяти, внимание, обогащение 

словарного запаса 

 

12.  

Иллюстрация как отражение сюжета 

волшебной сказки (картины В.М. 

Васнецова, иллюстрации И.Я. Билибина) 

1 -повторение понятия «сказка»; 

-чтение сказки; 

-анализ сказки; 

-деление сказки на части и оглавление 
частей; 

 

13.  

Характеристика героя, волшебные 

помощники. На примере русской 

народной сказки «Иван-царевич и серый 

1 -работа по вопросам подготовленными 
детьми и учителем; 

-выборочное чтение; 
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волк» -соотнесение рисунка и текста; 

-выделение главной мысли; 

-деление на части и пересказ; 

14.  

Представление в сказке народного быта 

и культуры. Произведения по выбору, 

например, русская народная сказка 

"Сивка-бурка" 

1 -работа по вопросам подготовленными 
детьми и учителем; 

-выборочное чтение; 

-соотнесение рисунка и текста; 

-выделение главной мысли; 

-деление на части и пересказ; 
http://www.pedlib.ru- Педагогическая 

библиотека. 

 

15.  Пословицы народов России 

1 -конкурс иллюстраций к сказке; 

-чтение сказки учителем; 

-работа по иллюстрациям к сказке; 

- самостоятельное чтение сказки; 

 

16.  

Устное народное творчество. 

Характеристика малых жанров 

фольклора: потешки, небылицы, 

скороговорки, считалки… 

1 -чтение песни «Жаворонки…» учителем, а 
затем учениками; 

-ответы на вопросы по закличкам; 

-прослушивание песни «Из-за лесу…» 

-работа над содержанием песни; 

http://www.voron.boxmail.biz - 

Детские сказки. Авторская 

коллекция детских сказок в 

стихах, стихотворений, словарей, 

энциклопедий и пр. 

 

17.  
Загадка как жанр фольклора, знакомство 

с видами загадок 

1 -знакомство с жанром «докучные сказки»; 

-выразительное чтение докучных сказок; 

-работа над творческими заданиями: 

придумать продолжение к сказкам, 

инсценировать докучные сказки; 

 

18.  

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Фольклор (устное 

народное творчество) 

1 Знакомство с изделиями прикладного 
искусства 

Различие малых жанров, развитие 

памяти, внимание, обогащение 

словарного запаса 

 

19.  
Работа с детскими книгами. Проект: 

составляем словарь устаревших слов 

1 -повторение понятия «сказка»; 

-чтение сказки; 
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http://www.voron.boxmail.biz/


-анализ сказки; 

-деление сказки на части и оглавление 
частей; 

20.  

Средства художественной 

выразительности (эпитет, сравнение, 

олицетворение) в лирических 

произведениях поэтов XIX-XX веков 

1 -работа по вопросам подготовленными 
детьми и учителем; 

-выборочное чтение; 

-соотнесение рисунка и текста; 

-выделение главной мысли; 

-деление на части и пересказ; 

 

21.  

Описание картин осенней природы в 

стихотворении Ф.И. Тютчева «Есть в 

осени первоначальной…», «Листья» 

1 -работа по вопросам подготовленными 
детьми и учителем; 

-выборочное чтение; 

-соотнесение рисунка и текста; 

-выделение главной мысли; 

-деление на части и пересказ; 
http://www.pedlib.ru- Педагогическая 

библиотека. 

 

22.  

Сравнение стихотворений об осени. На 

примере произведений Ф.И. Тютчева 

«Есть в осени первоначальной…» и А.Н. 

Майкова «Осень» 

1 -конкурс иллюстраций к сказке; 

-чтение сказки учителем; 

-работа по иллюстрациям к сказке; 

- самостоятельное чтение сказки; 

 

23.  

Олицетворение как одно из средств 

выразительности лирического 

произведения 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Рассматривать сборники стихов, 

определять их содержание по 

названию сборника. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения. 

Воспринимать на слух 

художественный текст. 

Соотносить пословицы с главной 

мыслью произведения. Сравнивать 

произведения разных поэтов на 

одну тему. 

Рисовать словесные картины 

зимней природы с опорой на текст 

 

24.  

Восприятие картин зимнего пейзажа в 

стихотворениях , А.А. Фета «Кот поёт, 

глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из 

окошка…» , И. С. Никитин "Встреча 

зимы" 

1  

25.  

Слова, с помощью которых поэт 

описывает и оживляет природу на 

примере стихотворений И. З. Сурикова 

"Детство", "Зима" 

1  

26.  

Поэты о красоте родной природы. На 

примере произведения Н.А. Некрасова 

«Железная дорога» (отрывок) 

1  

27.  Оценка чувств и настроения, 1  
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вызываемых лирическим 

произведением. На примере 

произведения Н.А. Некрасова «Не ветер 

бушует над бором…» (отрывок) 

сти- хотворения. 

Подбирать музыкальное сопровождение 

к текстам; придумывать свою музыку. 

Наблюдать за жизнью слов в 
художественном тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику 

стихотворения, читать стихи наизусть. 

Понимать особенности были и сказочного 

текста. 

Сравнивать и характеризовать героев 

произведения на основе их по- ступков, 

использовать слова антонимы для их 

характеристики. 

Планировать возможный вариант 
исправления допущенных  ошибок 

28.  

Наблюдение за словами и выражениями, 

с помощью которых создаются картины 

зимы на примере стихотворения И. А. 

Некрасова "Не ветер бушует над 

бором…" 

1  

29.  

Использование с учётом учебных задач 

аппарата издания (обложка, оглавление, 

аннотация, предисловие, иллюстрации). 

Художник-иллюстратор 

1  

30.  А.С. Пушкин – великий русский поэт 1  

31.  

Восприятие пейзажной лирики А.С. 

Пушкина: средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет), 

рифма, ритм 

1  

32.  
Фольклорная основа литературной 

сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе 

Салтане…» 

1  

33.  

Знакомство с литературной сказкой А.С. 

Пушкина «Сказка о царе Салтане…»: 

приём повтора как основа изменения 

сюжета 

1  

34.  

Характеристика положительных и 

отрицательных героев, примеры 

превращений и чудес в сказке А.С. 

Пушкина «Сказка о царе Салтане…» 

1  

35.  

Наблюдение за художественными 

особенностями текста сказки А.С. 

Пушкина «Сказка о царе Салтане…» 

1  

36.  

Работа с детскими книгами. И.Я. 

Билибин – иллюстратор сказок А.С. 

Пушкина 

1  

37.  
Роль интерьера. Иллюстрации Билибина 

(описание интерьера) 

1 Прогнозировать содержание раздела.  



38.  
Составление устного рассказа «Почему 

я люблю сказки А. С. Пушкина» 

1 Планировать работу с произведением, 

выбирать виды деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя. Воспринимать на слух 

прочитанное. 

Сравнивать художественный и 

научно-познавательный 

тексты. Сравнивать сказки и 

рассказы о животных. 

 
Определять последовательность событий. 

Составлять план. Пересказывать 
подробно по плану произведение. 

Видеть красоту природы, 

изображённую в 

художественных 

произведениях. 

Определять героев произведения; 
характеризовать их. 

Выражать своё собственное отношение к 

героям, давать нравственную оценку 

поступкам. 

Оценивать свой ответ. 

 

39.  

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Творчество А.С. 

Пушкина» 

1  

40.  
И. А. Крылов – великий русский 

баснописец. Иносказание в его баснях 

1  

41.  

Осознание особенностей басни, как 

произведения-поучения, которое 

помогает увидеть свои и чужие 

недостатки 

1  

42.  
Знакомство с произведениями И. А. 

Крылова. Явная и скрытая мораль басен 

1  

43.  

Работа с басней И.А. Крылова «Ворона 

и Лисица»: тема, мораль, герои, 

особенности языка 

1  

44.  
Живописные полотна как иллюстрация к 

лирическому произведению: пейзаж 

1  

45.  

Жанровое многообразие произведений 

Л.H. Толстого: сказки, рассказы, басни, 

быль 

1  

46.  

Наблюдение за художественными 

особенностями рассказа-описания и 

рассказа-рассуждения на примере 

рассказа Л.Н. Толстого «Лебеди» и др. 

1  

47.  
Различение рассказчика и автора 

произведения. На примере рассказа Л.Н. 

Толстого «Акула» 

1  

48.  
Разные виды планов на примере 

произведения Л. Н. Толстого «Акула» 

1  

49.  

Различение художественного и научно-

познавательного текстов «Лебеди» и 

«Зайцы» Л.Н. Толстого 

1  

50.  

Анализ сюжета были «Прыжок» Л.Н. 

Толстого: главные герои, отдельные 

эпизоды, составление плана 

1  



51.  

Выделение структурных частей 

композиции (начало действия, завязка, 

кульминация, развязка) произведения Л. 

Н. Толстого «Прыжок» и других по 

выбору 

1  

52.  

Осознание связи содержания 

произведения с реальным событием. На 

примере были «Прыжок» Л.Н. Толстого 

1  

53.  

Работа с детскими книгами: жанровое 

многообразие произведений Л.Н. 

Толстого 

1  

54.  

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Творчество Л.Н. 

Толстого» 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Читать произведения вслух с 

постепенным переходом на чтение про 

себя, называть волшебные события и 

предметы в сказках. Сравнивать 

авторские и народные произведения. 

Отличать басню от стихотворения и 
рассказа. 

Знать особенности басенного текста. 

Соотносить пословицы и смысл басенного 

текста. 

Характеризовать героев 

басни с опорой на текст. 

Наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

тексте. 

Определять в тексте красочные яркие 
определения (эпитеты). 

Придумывать свои собственные эпитеты; 

создавать на их основе соб- ственные 

небольшие тексты-описания; тексты-

повествования. 

Находить авторские сравнения и 

 

55.  

Работа с детскими книгами 

«Литературные сказки писателей»: 

составление аннотации 

1  

56.  

Создание образов героев-животных в 

литературных сказках. На примере 

произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка 

«Сказка про храброго зайца...» 

1  

57.  

Особенности литературной сказки В.М. 

Гаршина «Лягушка-путешественница»: 

анализ сюжета, композиции 

1  

58.  

Осознание главной мысли (идеи) сказки 

В.М. Гаршина «Лягушка-

путешественница» 

1  

59.  

Характеристика героя сказки В.М. 

Гаршина «Лягушка-путешественница», 

Д. Н.. Мамин-Сибиряк "Сказка про 

храброго зайца…" 

1  

60.  
Судьбы крестьянских детей в 

произведениях писателей. Произведения 

по выбору 

1  

61.  
Составление устного рассказа «Моя 

любимая книга» 

1  



62.  

Научно-естественные сведения о 

природе в сказке Максима Горького 

«Случай с Евсейкой» 

1 подбирать свои сравнения. Составлять 

устно текст-описание героя и текст-

рассуждение (при срав- нении героев) 

по сказке. 

Определять действия, которые 

помогают представить неживые 

пред- меты как живые. 

Объяснять интересные словесные 

выражения в лирическом тексте. 

Слушать звуки, переданные в 

лирическом тексте. 

Представлять картины природы. 

Воспринимать на слух 

художественные 

произведения. Соотносить 

пословицы и смысл 

прозаического текста. 

Пересказывать текст подробно, 

выборочно. Характеризовать героев 

рассказа и сказки на основе анализа 

их поступков, авторского отношения к 

ним; собственных впечатлений о 

герое. Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант 

исправления' допущенных ошибок. 

Выбирать книги по авторам и по 

темам. Пользоваться 

тематической картотекой для 
ориентировки в доступном кругу чтения. 
 

 

63.  

Средства художественной 

выразительности (эпитет, сравнение) в 

лирических произведениях поэтов. На 

примере произведения Саши Чёрного 

«Воробей» 

1  

64.  

Оценка чувств и настроения, 

вызываемых лирическим 

произведением. На примере 

произведений Саши Чёрного «Что ты 

тискаешь утёнка...» и «Слон» 

1  

65.  

Отражение темы Родина в произведении 

М.М. Пришвин «Моя Родина»: роль и 

особенности заголовка 

1  

66.  

Осознание нравственных ценностей в 

произведениях о Родине: любовь к 

родной стороне, гордость за красоту и 

величие своей Отчизны. Любить Родину 

— значит знать её историю 

1  

67.  

Патриотическое звучание 

стихотворений о Родине. На пример 

произведения С.А. Васильева «Россия»: 

интонация, темп, ритм, логические 

ударения 

1  

68.  
Репродукции картин как иллюстрации к 

произведениям о Родине 

1  

69.  

Создание образа Родины в 

произведениях писателей. Произведения 

по выбору, например, И. С. Никитин 

«Встреча зимы» 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Читать стихотворения, передавая с 

помощью интонации настроение поэта, 

сравнивать стихи разных поэтов на одну 

 

70.  Раскрытие главной идеи произведения 1  



К.Д. Ушинского «Наше отечество»: 

чувство любви к Родине, 

сопричастность к прошлому и 

настоящему своей страны 

тему; выбирать 

понравившиеся, объяснять свой выбор. 

Различать 

стихотворный 

и 

прозаический 

текст. 

Сравнивать 

их. 

Сравнивать художественный и 

научно-познавательный текст. 

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 

Объяснять интересные выражения 

в лирическом тексте. Придумывать 

собственные сравнения. 

Слушать звуки осени, переданные в 

лирическом тексте; сравнивать звуки, 

описанные в художественном тексте, с 

музыкальным произведе- нием; 

подбирать музыкальное сопровождение 

к стихотворному тексту. Представлять 

картины осенней природы. 

Составлять палитру прочитанного 

стихотворения с помощью красок. 

Наблюдать за ритмом и рифмой 

стихотворного текста. 

Находить средства художественной 

выразительности; подбирать свои 

собственные придуманные слова; 

создавать с помощью слова собствен- 

ные картины. 

Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки при 

71.  
Представление темы «Дети на войне» в 

рассказе Л. Пантелеева «На ялике» 

1  

72.  

Составление портрета главного героя 

рассказа Л.А. Кассиля «Алексей 

Андреевич» 

1  

73.  

Осмысление поступков и поведения 

главного героя рассказа Л.А. Кассиля 

«Алексей Андреевич» 

1  

74.  

Восприятие картин природы в 

стихотворениях С. А. Есенина "Берёза", 

"Черёмуха" и др. 

1  

75.  

Работа со стихотворением С.А. Есенина 

«Берёза»: средства выразительности в 

произведении 

1  

76.  
Работа с детскими книгами о братьях 

наших меньших: написание отзыва 

1  

77.  

Животные в литературных сказках. На 

примере произведения И.С. Соколова-

Микитова «Листопадничек» 

1  

78.  

Поучительный смысл сказок о 

животных. На примере произведения 

И.С. Соколова-Микитова 

«Листопадничек» 

1  

79.  
Резервный урок. Работа с детской 

книгой и справочной литературой 

1  

80.  

Отражение нравственно-этических 

понятий (любовь и забота о животных) в 

рассказах писателей 

1  

81.  
Осознание понятий верность и 

преданность животных 

1  

82.  
Взаимоотношения человека и животных 

– тема произведения Д.Н. Мамин-

1  



Сибиряка «Приёмыш» повторном чтении. 
Контролировать себя в процессе чтения, 
самостоятельно оценивать свои 
достижения 

83.  

Соотнесение заглавия и главной мысли 

рассказа Д.Н. Мамин-Сибиряка 

«Приёмыш» 

1  

84.  

Обсуждение проблемы "Что значит 

любить животных?" на примере рассказа 

В.Ю. Драгунского "Он живой и 

светится" 

1  

85.  

Отражение темы дружба животных в 

рассказах писателей. На примере 

произведения К. Г. Паустовского «Кот-

ворюга» 

1  

86.  

Характеристика героев-животных, их 

портрет в рассказах писателей. На 

примере рассказа К. Г. Паустовского 

«Кот-ворюга» 

1  

87.  

Работа с рассказом К.Г. Паустовского 

«Кот-ворюга»: анализ композиции, 

составление плана 

1 Читать с выражением, 

опираясь на ритм 

произведения. Объяснять 

смысл пословиц 

Соотносить пословицы с содержанием 
книг и жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице; 

соотносить содержание рассказа с 

пословицей. 

Находить созвучные окончания слов в 
песне. 

Сочинять колыбельные песни, 

потешки, прибаутки, небылицы, 

опира- ясь на опыт создания 

народного творчества. 

Находить различия в потешках и 

прибаутках, сходных по теме. 

Находить слова, которые помогают 

 

88.  

Произведения К.Г. Паустовского о 

природе и животных. Главная мысль 

(идея) рассказа «Барсучий нос» 

1  

89.  

Работа c произведением К. Г. 

Паустовского "Барсучий нос": 

особенности композиции, составление 

плана рассказа 

1  

90.  

Особенности композиции в рассказах о 

животных. На примере рассказа Б. С. 

Житкова «Про обезьяну» 

1  

91.  
Создание характеров героев-животных в 

рассказах писателей. На примере 

рассказа Б. С. Житкова «Про обезьяну» 

1  

92.  

Резервный урок. Рассказы писателей-

натуралистов о заботливом и бережном 

отношении человека к животным к 

природе родного края 

1  



93.  

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Взаимоотношения 

человека и животных» 

1 представить героя произведений 

устного народного творчества. 

Анализировать загадки. Соотносить 
загадки отгадки. 

Распределить загадки и пословицы по 

тематическим группам. Характеризовать 

героев сказки, соотносить качества с 

героями сказок. Называть другие 

русские народные сказки; перечислять 

героев сказок. Соотносить пословицу и 

сказочный текст, определять 

последователь- ность событий, 

составлять план. 

Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по 
плану, от лица другого героя сказки). 
 

 

94.  

Резервный урок. Составление устного 

рассказа «Любовь и забота о братьях 

наших меньших» по изученным 

произведениям 

1  

95.  

Звукопись, её выразительное значение в 

лирических произведениях. Чувства, 

вызываемые лирическими 

произведениями. С. Я. Маршак "Гроза 

днём", "Голос в лесу" 

1  

96.  

Создание картин природы в 

произведениях поэтов. На примере 

стихотворения И.А.Бунина «Первый 

снег» 

1  

97.  

Наблюдение за описанием зимнего 

пейзажа. На примере стихотворения 

С.Д. Дрожжина «Зимний день» 

1  

98.  
Работа детскими книгами. Проект 

"Составление сборника стихов" 

1  

99.  

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Картины природы в 

произведениях поэтов и писателей ХIХ 

– ХХ века» 

1  

100.  

Сравнение средств создания пейзажа в 

тексте-описании, в изобразительном 

искусстве, в произведениях 

музыкального искусства XX века 

1  

101.  
Выделение главной мысли (идеи) в 

произведениях о детях 

1  

102.  
Работа с детскими книгами: авторы 

юмористических рассказов 

1  

103.  

Нравственная оценка ситуаций, 

поведения и поступков героев. На 

примере произведения М.М. Зощенко 

"Золотые слова" 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произве- дением на 

уроке. Представлять выставку книг, 

 



104.  

Особенности юмористических 

произведений (ирония) М. М. Зощенко и 

других авторов на выбор 

1 прочитанных летом. 

Представлять любимую книгу и 

любимых героев. Ориентироваться в 

пространстве школьной библиотеки. 

Рассказывать о прочитанной книге 

по плану, разработанному 

коллективно. 

Составлять список прочитанных 

книг. Составлять рекомендательный 

список по темам (например, о 

книге). Участвовать в коллективном 

проекте «О чём может рассказать 
школьная библиотека». 

Находить информацию о старинных 

книгах из учебника. Подготовить 

сообщение о старинных книгах для 

одноклассников и учеников класса. 

Обсуждать в паре и группе 

высказываний великих людей о 

книге и о чтении. 
 
 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произве- дением на 

уроке. Представлять выставку книг, 

прочитанных летом. 

Представлять любимую книгу и 

любимых героев. Ориентироваться в 

пространстве школьной библиотеки. 

Рассказывать о прочитанной книге 

по плану, разработанному 

коллективно. 

Составлять список прочитанных 

книг. Составлять рекомендательный 

список по темам (например, о 

 

105.  

Основные события сюжета 

произведения А.П.Гайдара «Тимур и его 

команда» (отрывки) 

1  

106.  

Роль интерьера (описание штаба) в 

создании образов героев произведения 

А.П. Гайдара «Тимур и его команда» 

(отрывки) 

1  

107.  

Нравственная оценка ситуаций, 

поведения и поступков героев 

произведения А.П. Гайдара «Тимур и 

его команда» (отрывки) 

1  

108.  

Отражение в произведении важных 

человеческих качеств: честности, 

стойкости, ответственности. На примере 

рассказа А. П. Платонов «Цветок на 

земле» 

1  

109.  

Деление текста на части, составление 

плана, выявление главной мысли (идеи). 

На примере рассказа А. П. Платонов 

«Цветок на земле» 

1  

110.  

Особенности внешнего вида и характера 

героя-ребёнка. А. П. Платонов «Цветок 

на земле» 

1  

111.  

Особенности юмористических 

произведений Н.Н.Носова и других 

авторов на выбор 

1  

112.  

Комичность как основа сюжета 

рассказов Н.Н.Носова и других авторов 

на выбор 

1  

113.  
Характеристика героя «Денискиных 

рассказов» В.Ю. Драгунского 

1  

114.  

Средства выразительности текста 

юмористического содержания: 

преувеличение. На примере 

1  



произведений В.Ю. Драгунского книге). Участвовать в коллективном 

проекте «О чём может рассказать 
школьная библиотека». 

Находить информацию о старинных 

книгах из учебника. Подготовить 

сообщение о старинных книгах для 

одноклассников и учеников класса. 

Обсуждать в паре и группе 

высказываний великих людей о 

книге и о чтении. 
 
 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произве- дением на 

уроке. Представлять выставку книг, 

прочитанных летом. 

Представлять любимую книгу и 

любимых героев. Ориентироваться в 

пространстве школьной библиотеки. 

Рассказывать о прочитанной книге 

по плану, разработанному 

коллективно. 

Составлять список прочитанных 

книг. Составлять рекомендательный 

список по темам (например, о 

книге). Участвовать в коллективном 

проекте «О чём может рассказать 
школьная библиотека». 

Находить информацию о старинных 

книгах из учебника. Подготовить 

сообщение о старинных книгах для 

одноклассников и учеников класса. 

Обсуждать в паре и группе 

высказываний великих людей о 

книге и о чтении. 

115.  Составление юмористического рассказа 1  

116.  

Составление устного рассказа «Мой 

любимый детский писатель» на примере 

изученных произведений 

1  

117.  
Работа с книгами о детях: написание 

отзыва 

1  

118.  
Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Произведения о детях» 

1  

119.  
Работа с книгами о детях: составление 

аннотации 

1  

120.  

Расширение знаний о писателях, как 

переводчиках зарубежной литературы. 

На примере переводов С. Я. Маршака, 

К. И. Чуковского и др. 

1  

121.  
Волшебные предметы и помощники в 

литературных сказках Ш. Перро 

1  

122.  

Особенности литературных сказок Х.-К. 

Андерсена (сюжет, язык, герои) на 

примере сказки "Гадкий утёнок" 

1  

123.  

Особенности литературных сказок: 

раскрытие главной мысли, композиция, 

герои. На примере сказки Х.-К. 

Андерсена "Гадкий утёнок" 

1  

124.  

Взаимоотношения человека и животных 

в рассказах зарубежных писателей. На 

примере рассказа Джека Лондона 

«Бурый волк» 

1  

125.  

Деление текста на части, составление 

плана, выявление главной мысли (идеи) 

рассказа Джека Лондона «Бурый волк» 

1  

126.  

Средства создания образов героев-

животных в рассказах зарубежных 

писателей. На примере рассказа 

Э.Сетон-Томпсона «Чинк» 

1  

127.  Осознание нравственно-этических 1  



понятий: верность и преданность 

животных. На примере рассказа 

Э.Сетон-Томпсона «Чинк» 

128.  

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Зарубежная 

литература» 

1  

129.  

Составление устного рассказа «Мой 

любимый детский писатель» на примере 

изученных произведений 

1  

130.  

Резервный урок.Осознание важности 

читательской деятельности. Работа со 

стихотворением Б.Заходера «Что такое 

стихи» 

1  

131.  
Резервный урок. Проверочная работа по 

итогам изученного в 3 классе 

1  

132.  

Резервный урок. Летнее чтение. Выбор 

книг на основе рекомендательного 

списка и тематического каталога 

1  

 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

132   

 

4 класс (132 ч) 

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Основные виды деятельности Дата 

Всего  
 

1.  
Разнообразие малых жанров фольклора 

(назначение, сравнение, классификация) 
 1  

Прогнозировать 

содержание 

раздела. 

Планировать 

работу на уроке. 

Читать отрывки из древнерусской летописи. 

 

2.  

Проявление народной культуры в 

разнообразных видах фольклора: 

словесном, музыкальном, обрядовом 

(календарном) 

 1  

Читать отрывки из 
древнерусской летописи. 

 

3.  Образы русских богатырей: где жил, чем  1  Читать отрывки из древнерусской былины.  



занимался, какими качествами обладал. 

На примере былины «Ильины три 

поездочки» 

Определять героя былины и характеризовать его с 

опорой на текст 

4.  

Герой былины - защитник страны. На 

примере былины "Ильины три 

поездочки" 

 1  

Сравнивать поэтический и прозаический текст 
былины. Составлять рассказ по репродукции 
картин известных художников 

 

5.  

Резервный урок. Средства 

художественной выразительности в 

былине: устойчивые выражения, 

повторы, гипербола, устаревшие слова 

 1  

Читать отрывки из жития о Сергии Радонежском. 
Находить информацию об интересных фактах из 

жизни святого человека 

 

6.  
Отражение народной былинной темы в 

творчестве художника В. М.Васнецова 
 1  

Описывать характер человека; выражать своё 

отношение. Описывать скульптурный памятник 

известному человеку. Рассказывать о битве на 

Куликовом поле на основе опорных слов и 

репродукций известных картин 

 

7.  

Резервный урок. Летопись «И повесил 

Олег щит свой на вратах Царьграда». 

Знакомство с произведением А. С. 

Пушкина «Песнь о вещем Олеге» 

 1  

Составлять рассказ по репродукции картин 

известных художников. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения при 

работе с текстом, используя обобщающие вопросы 

учебника Участвовать в проектной деятельности. 

 

8.  

Путешествие героя как основа 

композиции волшебной сказки. На 

примере русской народной сказки 

"Волшебное кольцо" 

 1  

Составлять летопись современных важных событий 
(с помощью 
учителя) 

 

9.  

Образ Александра Невского в 

произведении С.Т.Романовского 

«Ледовое побоище». Страницы истории 

России, великие люди и события. На 

примере Житие Сергия Радонежского 

 1  

Выразительно читать, использовать интонации, 
соответствующие 
смыслу текста. Воспринимать на слух 

художественное произведение; читать текст в 

темпе разговорной речи, осмысливая его 

содержание. 

 

10.  

Представление в сказке народного быта 

и культуры: сказки о животных, 

бытовые, волшебные 

 1  

Иллюстрировать сказку и объяснять роль 
иллюстрации в понимании 

произведения. 
Участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (про- читанного) произведения. 

Ставить вопросы по содержанию прочитанного 

текста, отвечать на них. 

 



Объяснять мотивы поведения героев, своё и 

авторское отношения к событиям и персонажам 

11.  

Характеристика героев волшебной 

сказки: чем занимались, какими 

качествами обладают. На примере 

русской народной сказки "Волшебное 

кольцо" 

 1  

Характеризовать поступки героев. Читать бегло, 
выразительно. 
Делить текст на части, озаглавливать каждую часть. 

Пересказывать большие по объёму произведения. 

Выражать своё отношение к мыслям автора, его 

советам и героям произведений. Сравнивать начало 

и конец сказки. 

Составлять самостоятельно план 

 

12.  

Сравнение фольклорных произведений 

разных народов: тема, герои, сюжет. 

Представление в сказке нравственных 

ценностей, быта и культуры народов 

мира 

 1  

Наблюдать за выразительностью литературного 
языка. 
Читать выразительно, использовать интонации, 

соответствующие смыслу текста. Наблюдать 

связь произведений литературы с другими 

видами искусств. 

Составлять рассказ по репродукции картин 

известных художников 

 

13.  
Отражение нравственных ценностей на 

примере фольклорных сказок народов 

России и мира 

 1  

Характеризовать героев произведения. 
Воспринимать и понимать их эмоционально-

нравственные пе- реживания. 

 

14.  

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Фольклор – народная 

мудрость» 

 1  

Участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного (прочитанного) произведения. 

 

15.  

Резервный урок.Работа с детскими 

книгами на тему: «Фольклор (устное 

народное творчество)»: собиратели 

фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль) 

 1  

Определять тему, главную мысль. Описывать 

события, последовательность сказки. Различать 

эмоциональное состояние 

человека в различных ситуациях. 

Устанавливать взаимосвязи смысловых частей 

текста. 

Выражать своё отношение к мыслям автора, его 

советам и героям произведений 

 

16.  
Составление устного рассказа «Моё 

любимое произведение А.С. Пушкина» 
 1  

Наблюдать за выразительностью 
литературного языка. 
Воспринимать и понимать эмоционально-

нравственные переживания героя 

 

17.  
Составление выставки «Произведения 

А.С. Пушкина». Написание аннотации к 
 1  

Наблюдать за выразительностью литературного 
языка. 

 



книгам на выставке Читать по ролям. 

Понимать основное содержание произведе 

Излагать устно текст по плану. Участвовать в 

диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения ния 

18.  

Оценка настроения и чувств, 

вызываемых лирическим произведением 

А.С. Пушкина. На примере 

стихотворения «Няне» 

 1  

Ставить вопросы по содержанию прочитанного, 
отвечать на них. 
Анализировать поступки героев 

 

19.  

Картины осени в лирических 

произведениях А.С. Пушкина: 

сравнения, эпитет, олицетворения 

 1  

Рассказывать о А.С. Пушкине  

20.  

Восприятие пейзажной лирики А.С. 

Пушкина: средства художественной 

выразительности в стихотворении 

«Зимняя дорога» и других его 

произведениях 

 1  

Наблюдать за выразительностью литературного 
языка. 
Называть произведения классической 

литературы. Определять жанры 

литературных произведений. 

Осознанно, выразительно читать текст Определять 

тему, главную мысль. 

Характеризовать события, устанавливать 

последовательность. Наблюдать за 

выразительностью литературного языка 

 

21.  

Сравнение стихотворения А. С. 

Пушкина с репродукцией картины. На 

примере стихотворения "Туча" и 

репродукции картины И. И. Левитана 

«Вечерний звон» 

 1  

Рассказывать о А.С. Пушкине  

22.  

Знакомство с литературной сказкой 

А.С.Пушкина «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях»: сюжет 

произведения 

 1  

Понимать позицию писателя, его отношение к 
окружающему миру, 
к своим героям. Понимать основное содержание 

услышанного. Характеризовать героев 

произведения. Наблюдать за выразительностью 

литературного языка 

Определять тему, главную мысль, Понимать 

основное содержание услышанного. 

Участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (про- читанного) произведения. 

Ставить вопросы по содержанию прочитанного, 

 



отвечать на них 

23.  

Характеристика положительных и 

отрицательных героев, волшебные 

помощники в сказке А.С. Пушкина 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» 

 1  

Сравнивать произведения разных жанров. 

Характеризовать героев разных жанров. 

Высказывать суждение о значении произведений 

русских классиков для России и русской 

культуры. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения 

 

24.  

Наблюдение за художественными 

особенностями текста, языком авторской 

сказки А.С. Пушкина «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» 

 1  

Прогнозировать содержание раздела. Готовиться к 

уроку, подбирая стихи русских поэтов. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать выразительно стихи русских 

поэтов, воспроизводить их наизусть. Определять 

средства художественной выразительности в 

лирическом тексте. 

Наслаждаться поэзией, понимать и любить её. 
Определять самостоятельно интонацию, которая 

больше всего соответствует содержанию 

произведения. 

Определять по тексту, как отражаются 

переживания автора в его стихах. 

Размышлять, всегда ли совпадают они 

собственными, личными переживаниями и 
отношениями к жизни, природе, людям. 

Самостоятельно оценивать своё чтение 

 

25.  

Фольклорная основа литературной 

сказки А.С. Пушкина «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» 

 1  

Читать выразительно стихотворение, передавая 

настроение автора. Наблюдать за повторением 
ударных и безударных слогов в слове 

(ритмом), находить рифмующиеся слова. 

Использовать приёмы интонационного чтения 

(определить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). 

Определять средства художественной 

выразительности в лирическом тексте 

 

26.  

Сходство фольклорных и литературных 

произведений А.С. Пушкина, В.А. 

Жуковского по тематике, 

художественным образам («бродячие» 

 1  

Читать стихотворение, передавая с помощью 
интонации настроение 

поэта. 

Сравнивать стихи разных поэтов на одну тему. 

 



сюжеты) Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте. Определять 

средства художественной 

выразительности в лирическом тексте 

27.  

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Творчество А.С. 

Пушкина» 

 1  

Читать стихотворение, передавая с помощью 
интонации настроение 
поэта. 

Наблюдать за повторением ударных и безударных 

слогов в слове (ритмом), находить рифмующиеся 

слова. Использовать приёмы интонационного 

чтения 

 

28.  

Составление сообщения о М. Ю. 

Лермонтове. Строфа как элемент 

композиции стихотворения М.Ю. 

Лермонтова «Парус» 

 1  

Читать выразительно стихотворение, передавая 

настроение автора. Использовать приёмы 
интонационного чтения (определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения). 

Определять средства художественной 

выразительности в лирическом тексте 

 

29.  

Работа со стихотворением М.Ю. 

Лермонтова «Утёс»: характеристика 

средств художественной 

выразительности 

 1  

Читать выразительно стихотворение, передавая 
настроение автора. 
Использовать приёмы интонационного чтения 

(выразить радость, определить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения) 

 

30.  

Наблюдение за художественными 

особенностями лирических 

произведений М.Ю. Лермонтова. 

Стихотворения о Кавказе 

 1  

Читать выразительно стихотворение, передавая 

настроение автора. Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить радость, 

определить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). 

Иллюстрировать стихотворение 

 

31.  

Патриотическое звучание стихотворения 

М.Ю. Лермонтова «Москва, Москва! 

…Люблю тебя как сын…»: метафора как 

«свёрнутое» сравнение 

 1  

Читать стихи выразительно, передавая изменения в 
настроении, 
выраженные автором. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. 

Иллюстрировать стихотворения. Проверить свои 

знания. Участвовать в работе группы, читать 

стихи друг другу, работая в паре, самостоятельно 

оценивать свои достижения 

 

32.  
Творчество Л.Н. Толстого – великого 

русского писателя 
 1  

Читать стихотворение, передавая с помощью 
интонации настроение 

 



поэта. 

Сравнивать стихи разных поэтов на одну тему. 

Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте. Определять 

средства художественной 

выразительности в лирическом тексте 

33.  

Общее представление о повести как 

эпическом жанре. Знакомство с 

отрывками из повести Л.Н.Толстого 

«Детство» 

 1  

Читать стихотворение, передавая с помощью 
интонации настроение 
поэта. 

Наблюдать за повторением ударных и безударных 

слогов в слове (ритмом), находить рифмующиеся 

слова. Использовать приёмы интонационного 

чтения 

 

34.  

Чтение научно-познавательных 

рассказов Л.Н.Толстого. Примеры 

текста-рассуждения в рассказе 

«Черепаха» и в повести Л.Н. Толстого 

"Детство" 

 1  

Читать выразительно стихотворение, передавая 

настроение автора. Использовать приёмы 
интонационного чтения (определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения). 

Определять средства художественной 

выразительности в лирическом тексте 

 

35.  

Анализ художественных рассказов 

Л.Н.Толстого. Особенности 

художественного текста-описания на 

примере рассказа «Русак»и отрывков из 

повести Л. Толстого "Детство". 

Составление цитатного плана 

 1  

Читать выразительно стихотворение, передавая 
настроение автора. 
Использовать приёмы интонационного чтения 

(выразить радость, определить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения) 

 

36.  
Роль портрета, интерьера в создании 

образа героя повести «Детство» 
 1  

Читать выразительно стихотворение, передавая 

настроение автора. Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить радость, 

определить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). 

Иллюстрировать стихотворение 

 

37.  
Басни Л.Н.Толстого: выделение 

жанровых особенностей 
 1  

Читать стихи выразительно, передавая изменения в 
настроении, 
выраженные автором. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. 

Иллюстрировать стихотворения. Проверить свои 

знания. Участвовать в работе группы, читать 

стихи друг другу, работая в паре, самостоятельно 

 



оценивать свои достижения 

38.  

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Жанровое многообразие 

творчества Л.Н. Толстого» 

 1  

Читать сказку вслух и про себя, использовать 
приёмы 

выразительного чтения. 

Определять нравственный смысл сказки. 

Наблюдать за развитием и последовательностью 

событий в литературной сказке. 

Рассказывать о герое с опорой на текст сказки и 

опорные слова Составлять план сказки с опорой на 

главные события. 
Рассказывать об эмоционально-нравственных 
переживаниях героев 

 

39.  

Резервный урок. Подготовка выставки 

книг Л. Толстого. Подготовка 

сообщения о книгах Л. Толстого (сказки, 

рассказы, были, басни) 

 1  

Воспринимать на слух тексты литературных 
сказок, высказывать 
своё мнение, отношение. Читать сказку вслух и 

про себя, использовать приёмы выразительного 

чтения при перечитывании. Сравнивать 

содержание народной и литературной сказок; 

определять нравственный смысл сказки. 

Сравнивать героев в литературной сказке, 

характеризовать их, используя текст сказки 

 

40.  
Взаимоотношения со сверстниками – 

тема рассказа А.П. Чехова «Мальчики» 
 1  

Читать осознанно текст художественного 
произведения про себя 
анализировать особенности речи героев 

произведения 

 

41.  
Образы героев-детей в рассказе А.П. 

Чехова «Мальчики» 
 1  

Читать осознанно текст, понимать прочитанное. 
Участвовать в работе группы. Отвечать и 

задавать вопросы. Воспринимать на слух тексты 

литературных сказок, высказывать своё мнение, 

отношение. Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы выразительного чтения при 

перечитывании. Сравнивать содержание 

народной и литературной сказок; определять 

нравственный смысл сказки. Наблюдать за 

развитием и последовательностью событий в 

литературной сказке. Сравнивать героев в 

литературной сказке, характеризовать их, 

используя текст сказки 

 



42.  
Соотнесение заглавия и главной мысли 

рассказа А.П. Чехова «Мальчики» 
 1  

Определять авторское отношение к 
изображаемому. 
Сравнивать содержание народной и 

литературной сказок; определять нравственный 

смысл сказки. 

Наблюдать за развитием и последовательностью 

событий в литературной сказке 

 

43.  
Осознание ценности чтения для учёбы и 

жизни 
 1  

Читать сказку вслух и про себя, использовать 
приёмы 

выразительного чтения. 

Определять нравственный смысл сказки. 

Наблюдать за развитием и последовательностью 

событий в литературной сказке. 

Рассказывать о герое с опорой на текст сказки и 

опорные слова Составлять план сказки с опорой на 

главные события. 
Рассказывать об эмоционально-нравственных 
переживаниях героев 

 

44.  

Поэты о красоте родной природы: 

анализ авторских приёмов создания 

художественного образа 

 1  

Воспринимать на слух тексты литературных 
сказок, высказывать 
своё мнение, отношение. Читать сказку вслух и 

про себя, использовать приёмы выразительного 

чтения при перечитывании. Сравнивать 

содержание народной и литературной сказок; 

определять нравственный смысл сказки. 

Сравнивать героев в литературной сказке, 

характеризовать их, используя текст сказки 

 

45.  

Составление устного рассказа по 

репродукции картины на основе 

изученных произведений 

 1  

Читать осознанно текст художественного 
произведения про себя 
анализировать особенности речи героев 

произведения 

 

46.  

Описание явления природы в 

стихотворении В.А. Жуковский 

«Загадка»: приёмы создания 

художественного образа 

 1  

Читать осознанно текст, понимать прочитанное. 
Участвовать в работе группы. Отвечать и 

задавать вопросы. Воспринимать на слух тексты 

литературных сказок, высказывать своё мнение, 

отношение. Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы выразительного чтения при 

перечитывании. Сравнивать содержание 

 



народной и литературной сказок; определять 

нравственный смысл сказки. Наблюдать за 

развитием и последовательностью событий в 

литературной сказке. Сравнивать героев в 

литературной сказке, характеризовать их, 

используя текст сказки 

47.  

Сравнение образа радуги в 

стихотворениях В.А. Жуковского 

«Загадка» и Ф.И. Тютчева «Как 

неожиданно и ярко» 

 1  

Определять авторское отношение к 
изображаемому. 
Сравнивать содержание народной и 

литературной сказок; определять нравственный 

смысл сказки. 

Наблюдать за развитием и последовательностью 

событий в литературной сказке 

 

48.  

Восприятие картин природы в 

стихотворении А.А. Фета «Весенний 

дождь» и других его стихотворений 

 1  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения на 
основе диагностической работы 

 

49.  

Авторские приёмы создания 

художественного образа в 

стихотворении Е.А. Баратынского 

«Весна, весна! Как воздух чист»..» 

 1  

Читать осознанно текст, понимать прочитанное. 
Участвовать 

в работе 

группы. 
Отвечать и 

задавать 

вопросы 

 

50.  

Выразительность поэтической речи 

стихотворения И.С. Никитина «В синем 

небе плывут над полями…» и другие на 

выбор 

 1  

Сравнивать народную и литературную сказки. 

Определять виды текстов. 
Знать отличительные особенности литературной 

сказки. Составлять рекомендованный список 

литературы. Проверять себя и оценивать свои 

достижения 

 

51.  

Анализ чувств и настроения, 

создаваемых лирическим 

произведением. На примере 

произведения А.А. Прокофьева "Люблю 

берёзу русскую..." 

 1  

Оценивать свой ответ, планировать возможный 
вариант 
исправления допущенных ошибок. 

Подбирать книги по теме, ориентируясь на 

авторские произведения 

 

52.  
Образное изображение осени в 

стихотворении И.А. Бунина «Листопад» 
 1  

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 
работу на уроке, 
выбирать виды деятельности. Характеризовать 

главных героев в сказке. Участвовать в диалоге при 

 



обсуждении прочитанного. Читать сказку по ролям. 

Характеризовать героев произведения, 

воспринимать и понимать их эмоционально-

нравственные переживания. Определять главную 

мысль произведения и смысл заглавия 

53.  

Средства создания речевой 

выразительности в стихотворения К.Д. 

Бальмонта. На примере стихотворения 

"Камыши" 

 1  

Объяснять поучительный смысл сказки. 

Составлять монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст. Находить 
необходимую информацию в справочной 

литературе для 

подготовки сообщения о творчестве изучаемого 

писателя. Готовить сообщение о писателе 

 

54.  

Резервный урок. Составление текста-

рассуждения на тему «Зачем нужна 

поэзия современному человеку» 

 1  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения на 
основе диагностической работы 

 

55.  

Темы лирических произведений А.А. 

Блока. На примере стихотворения 

«Рождество» 

 1  

Читать осознанно текст, понимать прочитанное. 
Участвовать 

в работе 

группы. 
Отвечать и 

задавать 

вопросы 

 

56.  

Составление устного рассказа по 

репродукции картины на основе 

изученных лирических произведений 

 1  

Сравнивать народную и литературную сказки. 

Определять виды текстов. 
Знать отличительные особенности литературной 

сказки. Составлять рекомендованный список 

литературы. Проверять себя и оценивать свои 

достижения 

 

57.  

Характеристика героя литературной 

сказки. На примере сказки В. Ф. 

Одоевского «Городок в табакерке» 

 1  

Оценивать свой ответ, планировать возможный 
вариант 
исправления допущенных ошибок. 

Подбирать книги по теме, ориентируясь на 

авторские произведения 

 

58.  
Народные образы героев сказа 

П.П.Бажова «Серебряное копытце» 
 1  

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 
работу на уроке, 
выбирать виды деятельности. Характеризовать 

главных героев в сказке. Участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного. Читать сказку по ролям. 

 



Характеризовать героев произведения, 

воспринимать и понимать их эмоционально-

нравственные переживания. Определять главную 

мысль произведения и смысл заглавия 

59.  

Наблюдение за художественными 

особенностями, языком сказа 

П.П.Бажова «Серебряное копытце» 

 1  

Объяснять поучительный смысл сказки. 
Составлять монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст. Находить 

необходимую информацию в справочной 

литературе для 

подготовки сообщения о творчестве изучаемого 

писателя. Готовить сообщение о писателе 

 

60.  
Иллюстрации как отражение сюжета 

сказов П.П.Бажова 
 1  

Определять жанр произведения. Понимать 
нравственный смысл 
рассказа. Определять основную мысль 

рассказа .Соотносить название с 

содержанием произведения. 

Составлять монологическое высказывание с опорой 

на авторский текст 

 

61.  

Литературная сказка П.П.Ершова 

«Конёк-Горбунок»: сюжет и построение 

(композиция) сказки 

 1  

Понимать нравственный смысл рассказа. 
Определять основную 

мысль рассказа. 

Участвовать в обсуждении. Высказывать свои 

собственные впечатления о прочитанном 

произведении. 

Находить необходимую информацию в 

справочной литературе для подготовки 

сообщения о творчестве изучаемого писателя. 
Готовить сообщение о писателе 

 

62.  

Речевые особенности (сказочные 

формулы, повторы, постоянные 

эпитеты) сказки П.П.Ершова «Конёк-

Горбунок» 

 1  

Рассказывать о герое, подбирая в произведении 
слова-определения, 
характеризующие его поступки и характер. 

Высказывать свои собственные впечатления о 
прочитанном произведении. 

Читать выразительно по ролям 

 

63.  
Литературная сказка С.Т. Аксакова 

"Аленький цветочек" (сюжет, 

композиция, герои) 

 1  

Оценивать свой ответ, планировать возможный 
вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Подбирать книги по теме, 

 



ориентируясь на авторские 

произведения. 

64.  

Фольклорная основа литературной 

сказки С.Т. Аксакова "Аленький 

цветочек". Сочинение по сказке 

 1  

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу с произведением на уроке, 
используя условные обозначения. 

Определять основную мысль рассказа 

 

65.  
Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Литературная сказка» 
 1  

Определять жанр произведения. Понимать 
нравственный смысл 
рассказа. Определять основную мысль 

рассказа .Соотносить название с 

содержанием произведения. 

Составлять монологическое высказывание с опорой 

на авторский текст 

 

66.  

Расширение круга детского чтения. 

Знакомство с авторами юмористических 

произведений 

 1  

Понимать нравственный смысл рассказа. 
Определять основную 
мысль рассказа. 

Участвовать в обсуждении. Высказывать свои 

собственные впечатления о прочитанном 

произведении. 

Находить необходимую информацию в 

справочной литературе для подготовки 

сообщения о творчестве изучаемого писателя. 
Готовить сообщение о писателе 

 

67.  

Средства создания комического в 

произведениях Н.Н.Носова и других 

авторов на выбор 

 1  

Рассказывать о герое, подбирая в произведении 
слова-определения, 
характеризующие его поступки и характер. 

Высказывать свои собственные впечатления о 

прочитанном произведении. 

Читать выразительно по ролям 

 

68.  

Знакомство с экранизацией 

произведений юмористических 

произведений. На примере экранизации 

"Сказки о потерянном времени" Е. Л. 

Шварца (1964 г.) 

 1  

Оценивать свой ответ, планировать возможный 
вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Подбирать книги по теме, 

ориентируясь на авторские 

произведения. 

 

69.  

Резервный урок. Работа с детскими 

книгами "Произведения В. Ю. 

Драгунского" 

 1  

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу с произведением на уроке, 

используя условные обозначения. 

 



Определять основную мысль рассказа 

70.  

Герой юмористических произведений 

В.Ю.Драгунского. Средства создания 

юмористического содержания 

 1  

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание. Объяснять смысл 

названия произведения. Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; определять главную 

мысль. 

Характеризовать героев произведения, их 

восприятие и понимание эмоционально-

нравственных переживаний 

 

71.  

Средства выразительности текста 

юмористического содержания: 

гипербола. На примере рассказа В.Ю. 

Драгунского «Главные реки» 

 1  

Наблюдать за развитием и последовательностью 
событий в тексте. 
Характеризовать героев произведения. 

Придумывать заглавия к каждой части 

произведения 

 

72.  

Знакомство с пьесой как жанром 

литературы. Как подготовить 

произведение к постановке в театре? 

 1  

Участвовать в диалоге при обсуждении 
произведения. 
Участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. 

Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них. 

Составлять план, пересказывать произведение 

 

73.  

Создание ремарок (их назначение и 

содержание) на основе анализа 

характера героев произведения. На 

примере рассказа В.Ю. Драгунского 

"Главные реки" 

 1  

Подбирать книги по теме. 
Придумывать смешные рассказы о школьной 

жизни, не обижая своих друзей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

 

74.  

Создание реквизита для инсценивроания 

произведения. Подготовка 

пригласительных билетов и афишы на 

примере рассказа В.Ю. Драгунского 

"Главные реки" 

 1  

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 
работу на уроке. 
Читать стихотворение выразительно, выражая 

авторское настроение. Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить радость, 

определить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения) 

 

75.  

Пьеса и сказка: драматическое и 

эпическое произведения, их структурные 

и жанровые особенности 

 1  

Наблюдать за жизнью слов в художественном 
тексте. 
Наблюдать за повторением ударных и безударных 
слогов в слове (ритмом). Объяснять интересные 

 



выражения в тексте 

76.  
Работа с пьесой-сказкой С.Я. Маршака 

«Двенадцать месяцев» 
 1  

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание. Объяснять смысл 

названия произведения. Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; определять главную 

мысль. 

Характеризовать героев произведения, их 

восприятие и понимание эмоционально-

нравственных переживаний 

 

77.  

Характеристика героев юмористических 

произведений. На примере рассказа Л. Д. 

Каминского "Автопортрет" 

 1  

Наблюдать за развитием и последовательностью 
событий в тексте. 
Характеризовать героев произведения. 

Придумывать заглавия к каждой части 

произведения 

 

78.  

Приёмы раскрытия главной мысли 

рассказа. На примере произведения Б. С. 

Житкова "Как я ловил человечков" 

 1  

Участвовать в диалоге при обсуждении 
произведения. 
Участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. 

Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них. 

Составлять план, пересказывать произведение 

 

79.  
Работа с рассказом К.Г. Паустовского 

«Корзина с еловыми шишками» 
 1  

Подбирать книги по теме. 
Придумывать смешные рассказы о школьной 

жизни, не обижая своих друзей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

 

80.  

Особенности художественного текста-

описания: пейзаж, портрет героя, 

интерьер на примере рассказа К.Г. 

Паустовского «Корзина с еловыми 

шишками» 

 1  

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 
работу на уроке. 
Читать стихотворение выразительно, выражая 

авторское настроение. Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить радость, 

определить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения) 

 

81.  

Отличие автора от героя и рассказчика 

на примере рассказов М.М. Зощенко «О 

Лёньке и Миньке» 

 1  

Наблюдать за жизнью слов в художественном 
тексте. 
Наблюдать за повторением ударных и безударных 

слогов в слове (ритмом). Объяснять интересные 

 



выражения в тексте 

82.  

Отражение нравственно-этических 

понятий в рассказах М.М. Зощенко «О 

Лёньке и Миньке». На примере рассказа 

"Ёлка" 

 1  

Следить за выражением и развитием чувства в 
лирическом 
стихотворении. Читать выразительно 

стихотворение, передавая настроение автора. 

Использовать приёмы интонационного чтения 

(выразить радость, грусть, определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения). 

Иллюстрировать стихотворение 

 

83.  

Знакомство с отрывками из повести Н.Г. 

Гарин-Михайловского «Детство Тёмы» 

(отдельные главы): основные события 

сюжета 

 1  

Участвовать в конкурсе чтецов со своим любимым 
стихотворением. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

 

84.  

Словесный портрет героя повести Н.Г. 

Гарин-Михайловского «Детство Тёмы» 

(отдельнеы главы) 

 1  

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 
работу с 
произведением на уроке, используя условные 

обозначения. Понимать нравственный смысл 
рассказа. 

Определять основную мысль рассказа 

 

85.  

Осмысление поступков и поведения 

главного героя повести Н.Г. Гарин-

Михайловского «Детство Тёмы» 

(отдельные главы) 

 1  

Определять жанр произведения. 
Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персонажу. Понимать 

нравственный смысл рассказа. Определять 

основную мысль рассказа. 

Пересказывать текст выборочно 

 

86.  

Темы лирических произведений. На 

примере стихотворений М.И. Цветаевой 

"Наши царства", "Бежит тропинка с 

бугорка…" 

 1  

Определять тему и главную мысль произведения, 
работать с 
иллюстрациями. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной 

мыслью, отвечать на вопросы по содержанию. 

Определять главных героев произведения. Давать 

характеристики героев. Участвовать в обсуждении 

 

87.  

Резервный урок. Выразительность 

поэтических картин родной природы. На 

примере стихотворения И.А. Бунина 

«Детство» 

 1  

Умение последовательно воспроизводить 
содержание рассказа 

 

88.  Любовь к природе и родному краю –  1  Определять основную мысль рассказа.  



тема произведений поэтов. На примере 

стихотворений С.А. Есенина 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных 

с рассказом автора. 

89.  

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Произведения о детях и 

для детей» 

 1  

Рассказывать о герое, подбирая в произведении 
слова-определения, 
характеризующие его поступки и характер. 

 

90.  
Составление устного рассказа «Герой, 

который мне больше всего запомнился» 
 1  

Следить за выражением и развитием чувства в 
лирическом 
стихотворении. Читать выразительно 

стихотворение, передавая настроение автора. 

Использовать приёмы интонационного чтения 

(выразить радость, грусть, определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения). 

Иллюстрировать стихотворение 

 

91.  
Книга как источник информации. Виды 

информации в книге 
 1  

Участвовать в конкурсе чтецов со своим любимым 
стихотворением. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

 

92.  
Человек и животные – тема многих 

произведений писателей 
 1  

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 
работу с 
произведением на уроке, используя условные 

обозначения. Понимать нравственный смысл 

рассказа. 

Определять основную мысль рассказа 

 

93.  
Писатели – авторы произведений о 

животных: выставка книг 
 1  

Определять жанр произведения. 
Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персонажу. Понимать 

нравственный смысл рассказа. Определять 

основную мысль рассказа. 

Пересказывать текст выборочно 

 

94.  

Наблюдательность писателей, 

выражающаяся в описании жизни 

животных. На примере рассказа А.И. 

Куприна «Скворцы» 

 1  

Определять тему и главную мысль произведения, 
работать с 
иллюстрациями. 
Соотносить заглавие рассказа с темой и главной 

мыслью, отвечать на вопросы по содержанию. 

Определять главных героев произведения. Давать 

характеристики героев. Участвовать в обсуждении 

 

95.  Раскрытие темы о бережном отношении  1  Умение последовательно воспроизводить  



человека к природе родного края содержание рассказа 

96.  

Особенности художественного описания 

родной природы. На примере рассказа 

В.П.Астафьева «Весенний остров» 

 1  

Определять основную мысль рассказа. 
Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных 

с рассказом автора. 

 

97.  

Отражение темы «Материнская любовь» 

в рассказе В.П. Астафьева «Капалуха» и 

стихотворении С.Есенина «Лебёдушка» 

 1  

Рассказывать о герое, подбирая в произведении 
слова-определения, 
характеризующие его поступки и характер. 

 

98.  
Образ автора в рассказе В.П. Астафьев 

«Капалуха» 
 1  

Участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного 

(прочитанного) произведения. 

Характеризовать героев на основе их поступков 

 

99.  

М.М. Пришвин - певец русской 

природы. Чтение произведения М.М. 

Пришвина «Выскочка» 

 1  

Определять жанр произведения. Определять идею 
произведения, 
отношение автора и собственное отношение к 

литературному персонажу. Понимать 

нравственный смысл рассказа. Определять 

основную мысль рассказа 

 

100.  

Авторское мастерство создания образов 

героев-животных. На примере 

произведения Максима Горького 

"Воробьишка" 

 1  

Анализировать заголовок произведения. 
Ставить вопросы по содержанию прочитанного, 

отвечать на них 

 

101.  
Человек и его отношения с животными. 

Обсуждение в классе темы "Что такое 

самопожертвование" 

 1  

Составлять план произведения. Рассказывать от 
имени героя, 
подбирая в произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер. 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных 

с рассказом автора. 
Проверять составленный план, сверяя его с текстом 

 

102.  

Развитие речи: озаглавливание частей. 

На примере произведения В. П. 

Астафьева «Стрижонок Скрип» 

 1  

Находить необходимую информацию в разных 
источниках для 
подготовки выступления по теме. 

Составлять самостоятельно текст для 

энциклопедического словаря 

 

103.  
Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Произведения о 

животных и родной природе» 

 1  

Выражать личное отношение к прочитанному, 
аргументировать 
свою позицию с привлечением текста 

произведения. Рассказывать о творчестве 

Пришвина, используя материал в 

 



энциклопедическом словаре. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения 

104.  
Составление устного рассказа "Моя 

любимая книга" 
 1  

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 
работу с 
произведением на уроке, используя условные 

обозначения. Наблюдать за особенностями 

оформления стихотворной речи. Находить 

средства художественной выразительности; 

сравнивать их, самостоятельно дополнять. 

Наблюдать связь произведений 

литературы с другими видами искусства. 
Выразительно читать, используя интонации, 
соответствующие смыслу текста 

 

105.  

Проявление любви к родной земле в 

литературе народов России. На примере 

стихотворных и прозаических 

произведениях писателей и поэтов XIX и 

XX веков 

 1  

Сопоставлять произведения художественной 
литературы и произведения живописи. 

 

106.  
Образ родной земли в стихотворении 

С.Д.Дрожжина «Родине» 
 1  

Читать стихотворения, передавая с помощью 
интонации 
настроение поэта. 

Сравнивать стихи разных поэтов на 

одну тему. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте 

 

107.  

Раскрытие главной идеи произведения 

А.Т. Твардовского «О Родине большой и 

малой» (отрывок): чувство любви к 

своей стране и малой родине 

 1  

Читать выразительно стихотворение, передавая 
настроение автора. Использовать приёмы 
интонационного чтения (определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения) 

 

108.  
Характеристика народной исторической 

песни: темы, образы, герои 
 1  

Наблюдать картины осени в произведении. 
Читать выразительно стихотворение, передавая 

настроение автора. Использовать приёмы 
интонационного чтения (определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения) 

 

109.  

Осознание понятий поступок, подвиг на 

примере произведений о Великой 

Отечественной войне 

 1  

Выражать личное отношение к прочитанному, 
аргументировать 
свою позицию с привлечением текста 
произведения. Выразительно читать с 

 



использованием интонаций, 

соответствующих смыслу текста 

110.  

Наблюдение за художественными 

особенностями текста авторской песни. 

Знакомство с песнями на тему Великой 

Отечественной войны 

 1  

Читать выразительно стихотворение, передавая 
настроение автора. 
Использовать приёмы интонационного чтения 

(выразить радость, определить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения). 

Иллюстрировать стихотворение. 

 

111.  

Тема героического прошлого России в 

произведениях литературы. На примере 

"Солдатской песни" Ф. Н. Глинки 

 1  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения 

 

112.  

Составление устного рассказа 

«Защитник Отечества» по изученным 

произведениям 

 1  

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 
работу с 
произведением на уроке с использованием 

условных обозначений. Воспринимать на слух 

художественное произведение; читать вслух и про 
себя, осмысливая содержание. Объяснять смысл 

названия произведения 

 

113.  

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «О Родине, героические 

страницы истории» 

 1  

Воспринимать на слух художественное 
произведение; читать вслух 
и про себя, осмысливая содержание. 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; 

определять главную мысль 

 

114.  
Патриотическое звучание произведений 

о Родине, о славных и героических 

страницах истории России 

 1  

Читать стихотворения, передавая с помощью 
интонации 

настроение поэта. 

Сравнивать стихи разных поэтов на 

одну тему. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте 

 

115.  Книги о приключениях и фантастике  1  

Читать выразительно стихотворение, передавая 
настроение автора. Использовать приёмы 
интонационного чтения (определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения) 

 

116.  

Зарубежные писатели-сказочники: 

раскрытие главной мысли и особенности 

композиции 

 1  

Наблюдать картины осени в произведении. 
Читать выразительно стихотворение, передавая 

настроение автора. Использовать приёмы 

интонационного чтения (определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения) 

 



117.  

Особенности басни как лиро-эпического 

жанра. Басни стихотворные и 

прозаические 

 1  

Выражать личное отношение к прочитанному, 
аргументировать 
свою позицию с привлечением текста 

произведения. Выразительно читать с 
использованием интонаций, 

соответствующих смыслу текста 

 

118.  

Сравнение басен: темы и герои, 

особенности языка. На примере басен 

Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», И.И. 

Хемницера «Стрекоза», Л.Н. Толстого 

«Стрекоза и муравьи» 

 1  

Читать выразительно стихотворение, передавая 
настроение автора. 
Использовать приёмы интонационного чтения 

(выразить радость, определить силу голоса, выбрать 
тон и темп чтения). 

Иллюстрировать стихотворение. 

 

119.  

Аллегория и ирония как характеристика 

героев басен. На примере басни И.А. 

Крылова «Мартышка и очки» 

 1  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения 

 

120.  
Работа с баснями И.А. Крылова. 

Инсценирование их сюжета 
 1  

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 
работу с 
произведением на уроке с использованием 

условных обозначений. Воспринимать на слух 

художественное произведение; читать вслух и про 

себя, осмысливая содержание. Объяснять смысл 

названия произведения 

 

121.  
Язык басен И.А. Крылова: пословицы, 

поговорки, крылатые выражения 
 1  

Воспринимать на слух художественное 
произведение; читать вслух 
и про себя, осмысливая содержание. 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; 

определять главную мысль 

 

122.  

Особенности сюжета «Путешествия 

Гулливера» Джонатана Свифта 

(отдельные главы) 

 1  

Участвовать в работе группы, высказывать своё 
отношение. 
Использовать приёмы интонационного чтения 
(выразить радость, удивление, определить силу 
голоса, выбрать тон и темп чтения) 

 

123.  

Характеристика главного героя 

«Путешествия Гулливера» Джонатана 

Свифта (отдельные главы) 

 1  

Показать богатство литературы, повествующей о 
ратных подвигах 

нашего народа; воспитывать патриотические 
чувства; развивать память, речь. 

 

124.  
Особенности построения (композиция) 

литературной сказки: составление плана. 
 1  

Участвовать в проекте: распределять роли, 
находить нужную 

 



Х. К. Андерсен "Русалочка" информацию, представлять её в соответствии с 

тематикой. Понимать содержание прочитанного, 

высказывать своё отношение. Использовать 

приёмы интонационного чтения (выразить 

радость, удивление, определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения). 

125.  

Средства художественной 

выразительности в литературной сказке. 

Х. К. Андерсен "Дикие лебеди" 

 1  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения 

 

126.  
Описание героя в произведении Марк 

Твена «Том Сойер» (отдельные главы) 
 1  

Знакомство с названием раздела. Прогнозировать 
содержание 
раздела. Планировать работу с произведением на 

уроке с использованием условных обозначений. 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание. 

Объяснять смысл названия 

произведения. 
Определять особенности фантастического жанра 

 

127.  

Анализ отдельных эпизодов 

произведения Марк Твена «Том Сойер» 

(отдельные главы): средства создания 

комического. Написание отзыва 

 1  

Воспринимать на слух художественное 
произведение; читать вслух 
и про себя, осмысливая 
содержание. Объяснять 
смысл названия 
произведения. 

 

128.  Книги зарубежных писателей  1  
Понимать особенности фантастических 
произведений. Соотносить название с 
содержанием произведения 

 

129.  
Работа со словарём: поиск необходимой 

информации 
 1  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 
Придумывать фантастические истории 

 

130.  

Знакомство с современными изданиями 

периодической печати. Золотой фонд 

детской литературы. В.Ю. Драгунский, 

И.П.Токмакова и другие - авторы 

детских журналов 

 1  

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 
работу на уроке. 
Читать и воспринимать на слух художественное 

произведение 

 

131.  
Резервный урок. Проверочная работа по 

итогам изученного в 4 классе 
 1  

Составлять план. 
Пересказывать самые интересные эпизоды из 

произведений от лица героя 

 



132.  

Резервный урок. Рекомендации по 

летнему чтению. Правила читателя и 

способы выбора книги (тематический, 

систематический каталог) 

 1  

Подготовка сообщения о великом сказочнике (с 
помощью учителя) 
Планировать работу с произведением на уроке с 

использованием условных обозначений. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух 

и про себя, осмысливая содержание 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Список основной литературы 

 
 

Для учащихся: 

Учебники 

Обучение грамоте 

1. Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. — М.: Просвещение, 2016. 2. Горецкий В. Г. и др. 

2. Азбука. Учебник 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. — М.: Просвещение, 2016. 

 

Литературное чтение 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова В. Г., Виноградская Л. А., Бойкина М. В. 

1. Литературное чтение. Учебник. 1,2,3.4 класс. В 2 ч. 

2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

3. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

4. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

5. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

6. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

7. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

8. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

Рабочие тетради (Литературное чтение) авторы: Бойкина М. В., Виноградская Л. А. 

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. 
Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. 
Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс 

О.Н. Крылова. Чтение. Работа с текстом. Экзамен. 2020г 

Для учителя: 

Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие программы. 1—4 классы. 

Методические пособия 

1. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 1 класс. 



2. . Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 2 класс. 

3. . Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 3 класс. 

4. . Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 4 класс. 

5. М.Ю. Агафонова. Внеклассное чтение 3-4 класс. 2016 год 

6. Г.В. Раицкая Олимпиадные задания. 3-4класс. 

 

 
 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной программе по литературному чтению (в том числе в 

цифровой форме). 

Словари по русскому языку. 
Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по литературному чтению (в том числе в цифровой 

форме). 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей 

 
 

Интернет-ресурсы (ЦОР и ЭОР) 

Технические средства обучения 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 
3. Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

4. Телевизор (по возможности). 

5. Видеомагнитофон/видеоплеер 

6. Аудиоцентр/магнитофон. 

7. Диапроектор. 

8. Мультимедийный проектор 

9. Экспозиционный экран 

10. Компьютер 

11. Сканер 

12. Принтер лазерный 



Экранно-звуковые пособия 

13. Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

14. Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения 

15. Аудиоприложение на электронном носителе к учебнику «Литературное чтение» авторов Л. Ф. Климановой и др. Составители: Н. А. 

Стефаненко, И. В. Рябушкина. 1, 2, 3, 4 классы. 

16. Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию обучения 

17. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения 

 

 

 

Приложение 1 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Литературное чтение» направлены на достижение личностных 

результатов. Формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результатов Данный метапредметный результат 

достигается посредством системы заданий, направленных на осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи для её 

успешного выполнения; на формирование умения планировать учебную работу, используя различные справочные материалы (таблицы, схемы, 

алгоритмы, словари и т.д.); на развитие способности к самооценке и к самоконтролю. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 

программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, 

описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого 

использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может подходить как в устной, так и в письменной форме.  

Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию 

незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно шести знакам относят как 

букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про 

себя» проводится индивидуально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый 



ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения 

учитель пользуется соответствующей схемой. 

Комплексные работы относятся к итоговому контролю. Структура контрольно- измерительных материалов соответствует структуре ЕГЭ. 

Данные работы позволяют быстро —сверить усвоение материала у большого количества учащихся, объективно оценить результаты работы,  

повторить пройденный материал, углубить и систематизировать знания учащихся. На выполнение работы отводится 10-25 минут (в 

зависимости от уровня подготовленности класса). 

При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

."3» - если сделано не менее 50% объёма работы, 

«4» - если сделано не менее 75% объёма работы; 

«5» - если работа не содержит ошибок. 

В четвёртом классе задания по работе с детской книгой входят в текущую и итоговую проверку начитанности и знания изученных 

произведений, 

Общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются следующие: 
индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми словами, 

плавное слитное); 

индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 

индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препинания интонационная передача эмоционального тона, 

логических ударений, пауз и мелодики, темпа, громкости - в соответствии с характером текста); 

индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 
- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и следовать ей; 

ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 

интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, расширение круга чтения. 

Способами оценивания результативности обучения чтению являются: 

замер скорости чтения (в скрытой для детей форме); 

ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому оформлению и жанровой принадлежности литературных 

произведений; 

выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью интонационных средств - мелодики, темпоритма, пауз, 

логических ударений, громкости эмоциональной окраски голоса); 

выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного высказывания 

выполнение заданий по ориентировке в книгах; 

наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой деятельности (в составлении книжных выставок, 

конкурсах чтецов, драматизации, воображаемой экранизации и т.п.); 

наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и г вой работы; 



наблюдение за читательской деятельностью учащихся; 

анализ читательского дневника; 

анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций; 

анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради и хрестоматии). 

 
 

Критерии сформированности навыка чтения четвероклассников: 

умение читать текст бегло, выразительно; 
осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе вслух не менее 90 слов в минуту (на конец года); 

умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности героев; 

безошибочность чтения. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 

перед учеником динамику fтатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание особенностью словесной оценки 

являются ее содержательность, анализ работы ,четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины 

должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по cyществу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а так >1 устранения недочетов и ошибок. 

 
Приложение 2 

Контрольно-измерительные материалы 

 
 

1 класс 

Лев и Мышь 
 

Лев спал. Мышь пробежала ему по телу. (Тигр, слон, лев) 10 

проснулся и поймал её. (Белка, мышь, лиса) стала просить, 19 

чтобы он пустил её, она сказала: «Если ты меня пустишь, и 30 

я тебе добро сделаю». Лев засмеялся, что мышь обещает ему 40 



(зло, добро, счастье) сделать, и отпустил её. 47 

Потом охотники поймали льва и привязали верёвкой к дереву. 56 

Мышь услыхала львиный рёв, прибежала, перегрызла 62 

(верёвку, канат, палку) и сказала: «Помнишь, ты смеялся, 70 

не думал, чтобы я могла тебе добро сделать, а теперь видишь, 81 

бывает и от мыши добро». 86 

(Л.Н.Толстой)  

 

 

1. Укажи главных героев этого произведения. 

Отметь верный ответ √. 

□ охотники 

□ лев 

□ мышь 

□ лев и мышь 

2. Какое произведение ты прочитал? Отметь верный ответ √. 

□ басню 

□ сказку 

□ рассказ 

3. Какая беда произошла со львом? Отметь верный ответ √. 

□ мышь пробежала ему по телу 

□ лев угодил в ловушку 



□ охотники поймали льва 

4. Почему лев отпустил мышь? Отметь верный ответ √. 

□ пожалел мышь 

□ мышь обещала ему добро сделать 

□ лев засмеялся и не отпустил мышь 

5. Как маленькая мышь помогла огромному льву? 

Отметь верный ответ √. 

□ позвала на помощь 

□ перегрызла верёвку 

□ испугала охотников 

6. Почему мышь помогла льву? Отметь верный ответ √. 

□ мышь боялась льва 

□ мышь услыхала львиный рёв 

□ мышь сдержала своё обещание 
 

 

 

2 класс 

Новогодние блины 
 

 

 

Однажды в канун Нового года кролики Пушинка и Прыгун 9 

поджидали в гости свою тётушку. 14 



Пушинка стала печь блины. Прыгун же оделся и пошёл на улицу 25 

расчистить тропинку для милой тётушки. 30 

Когда (Пушинка, Прыгун, Ворчун) вернулся в дом, на столике у 40 

плиты выросла горка аппетитных румяных (пирожков, 46 

блинчиков, вареников). Последний блин Пушинка легонько 52 

подкинула на сковородке, и он ловко прилепился к потолку. 61 

- Вот так (рождественское, новогоднее, золотое) украшение! – 67 

ахнула (Пушинка, Снежинка, Прыгун). В это время зазвонил 75 

колокольчик. На пороге стояла (соседка, тётушка, бабушка) в 83 

новой шляпке. Эта (кепка, шляпка, беретка) была дивным 91 

сооружением с лентами и цветами. 96 

Прыгун и Пушинка восхищались тётушкой: «Ах, тётушка! Ах, 104 

шляпка!» 105 

Все пили душистый малиновый чай и беседовали о новостях в 115 

Волшебном Лесу. Вдруг часы пробили полночь. Холодный уже 123 

блинчик отклеился и нежно упал на шляпку (Пушинки, Прыгуна, 132 

тётушки). Зайчата не знали, что и предпринять! 139 

По дороге к тётушкиному дому зайчата пытались снять 147 

(ленты, цветы, блинчик), но безуспешно. Вдруг раздался шелест 155 

крыльев и весёлое чириканье. (Зайчики, птички, бабочки) в один 164 

миг растащили весь блин, и все с облегчением вздохнули. А 174 



тётушка была счастлива и спокойна: «Какой милый Новый год!» 183 

  

( По В.Сутееву)  

 

1. В какое время года зайчата ждали в гости свою тётушку? 

Отметь верный ответ √. 

□ летом 

□ весной 

□ зимой 

□ осенью 

2. Какое угощение приготовила Пушинка? Отметь верный ответ √. 

□ пирожки 

□ блинчики 

□ морковку 

□ вареники 

3. Чем была украшена шляпка тётушки? Отметь верный ответ √. 

□ узорами 

□ вышивкой 

□ лентами и цветами 

□ бантом 

4. Кто расчистил тропинку для милой тётушки? Отметь верный ответ √. 

□ Пушинка 



□ Дворник 

□ Птички 

□ Прыгун 

5. Когда кролики поджидали в гости свою тётушку? 

Отметь верный ответ √. 

□ в канун Рождества 

□ в канун дня рождения 

□ в канун Нового года 

□ в канун 8 марта 

6. О чём разговаривали за чаем? Отметь верный ответ √. 

□ о тётушке 

□ о встрече Нового года 

□ о зайчатах 

□ о новостях в Волшебном Лесу 

7. Какая неожиданность чуть было не испортила праздник? 

Отметь верный ответ √. 

□ неожиданно зазвонил колокольчик 

□ холодный блинчик отклеился и нежно упал на шляпку 

□ раздался шелест крыльев и весёлое чириканье 

□ пошёл дождик 

8. Кто помог зайчатам убрать неожиданное украшение со шляпки тётушки? Отметь верный ответ √. 

□ бабочки 



□ муравьи 

□ медведь 

□ птички 

9. Как прошёл Новый год в семье кроликов? Какие слова являются этому 

подтверждением? Выпиши из текста. 

 

 

10. Раздели текст на три части. Озаглавь их. 

1)   

2)   

3)   
 

 

 

3 класс 

Одно дело делаешь, другого не порть 
 

Кошка Муська, которую Ваня рисовал, приходила два раза в неделю. 10 

Бабушка и (Петя, Серёжа, Ваня) думали, что ( Мурка, Муська, Мурзик ) 20 

приходит в гости. Угощали Муську молоком и рыбой. Муська была убеждена, 31 

что она приходит на работу, а угощенье считала заработной платой. 41 

Обязанностью своей считала, чтобы в квартире не завелись мыши. При этом 52 

работала в ночную смену - сидела в углу коридорчика и слушала. 62 

И вот какая случилась оказия. (Мама, Тётя, бабушка) выкрасила желто-румяной 73 



краской - охрой – пол в комнате, покрыла белилами подоконник, чуточку 82 

приоткрыла окно и оставила в дверях щель, чтобы по комнате ходил ветерок. 94 

Спать ( Витя и дедушка, Ваня и бабушка ) легли в кухне, а ( Дуська, Муська, 107 

Мурка) сидела в коридоре. Ночью, сквозь сон, бабушка слышала, что Муська 118 

прыгнула и заворчала. Бабушка поняла, что Муська поймала ( зайчонка, мышонка, 128 

цыплёнка) . Но встать старуха поленилась. По кошачьим правилам добычу надо было 139 

было вынести на улицу. Муська почувствовала, что из дверей тянет холодок. 150 

Протиснулась в дверную щель, галопом проскакала по сырому окрашенному полу, 160 

прыгнула на подоконник. Здесь долго плясала, пока выбралась на улицу. Утром 171 

бабушка приоткрыла дверь в (коридор, комнату, зал) и зашумела: 180 

- Гляди-ка, Ваня, что натворила эта дрянь Муська! Пол наследила и своими 192 

лапищами разукрасила подоконник. Бабушка бросила на пол полосу бумаги. Ваня 202 

подбежал к окну: 205 

- Бабушка, а ведь красиво получилось! Точно цветочки красненькие! 213 

- Я вам покажу цветочки,- ворчала бабушка. 219 

- Пусть только Муська явится, я её ткну носом в эти (горшочки, цветочки, 231 

следочки)! 231 

Муська вернулась ( днём, ночью, вечером) за угощением. Бабушка поставила под 241 

нос (мясо, молоко, рыбу), но пока Муська ела, (тётушка, бабушка, матушка) 252 

делала ей строгий выговор: 256 

- Запомни, (Дуська, Мурка, Муська), пословицу: «Одно дело делаешь, другого 265 



не порть». Ты сделала важное дело - выловила мышь, но и я сделала дело – выкрасила 279 

комнату. Ты мое дело испортила. 284 

  

( Б.Шергин) 

1.Определи жанр этого произведения. Отметь верный ответ √. 

□ рассказ 

□ сказка 

□ басня 

 
 

2. Как звали кошку, которую рисовал Ваня? Отметь верный ответ √. 

□ Дуська 

□ Пуська 

□ Муська 

 
 

3. Чем угощали гостью бабушка и Ваня? Отметь верный ответ √. 

□ сметаной и рыбой 

□ молоком и рыбой 

□ сливками 

 
 

4. Что Муська считала своей обязанностью? Отметь верный ответ √. 

□ чтобы в квартире не было других кошек 

□ приходить в гости 

 



□ чтобы в квартире не завелись мыши 

 
 

5. Что произошло однажды ночью? Отметь верный ответ √. 

□ Муська разукрасила подоконник 

□ убежала из дома 

□ Муська поймала мышонка 

 
 

6. Укажи, в каком порядке происходили события. 

□ Бабушка покрасила в комнате пол и подоконник. 

□ Муська поймала мышонка. 

□ Бабушка и Ваня легли спать. 

□ Муська по окрашенному полу выбралась на улицу. 

□ Бабушка сделала Муське строгий выговор. 

□ Бабушка и Ваня увидели, что натворила Муська. 

 
 

7. Объясни значения выражений: 

Галопом проскакала по полу    

Протиснулась в дверную щель    

8. Напиши вопросы к прочитанному тексту. Начни их со слов: 

Кто   

 
 

Почему   

 



 

Что   
 

 

1. Раздели текст на три части и озаглавь каждую часть. 

Часть 1.    

Часть 2.    

Часть 3.     

 

1. Сформулируй главную мысль текста. 

 

 

 
1. Выпиши слова, которые нуждаются в разъяснении их смысловых значений. Какой словарь 

поможет тебе в этом? Воспользуйся толковым словарём, объясни смысловые значения слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

Пират 



Эта дворняжка невесть откуда появилась в селе, хромая и одноглазая. 10 

Она осторожно передвигалась на трёх лапах, явно оберегая повреждённую 19 

Так уж случилось, что прибилась несчастная собака к пастуху, одинокому, 29 

угрюмому на вид человеку. Старик пожалел пса, мол, ладно, живи, и со двора 42 

не согнал. 44 

Бревенчатая избушка (лесника, охотника, пастуха) стояла в самом конце 53 

села. Здесь и прижился ( кот, волк, пёс), которого с первого же дня (мальчик, 66 

Иван Петрович, старик) окрестил Пиратом за его единственный глаз. 75 

Нашлась (для неё, для них, для него) и конура, хоть старая и заброшенная. 88 

В ней когда-то обитали прежние сторожа многолюдного дома. 97 

Шли дни. Силы и здоровье возвращались (к волку, медведю, собаке), 107 

зажила лапа, а единственный глаз уже не выражал прежнюю боль и обиду. 119 

К тому же ( безглазый, одноглазый ) Пират оказался собакой на редкость 129 

преданной и смышлёной. Повсюду он сопровождал старика, деля с ним все 140 

тяготы и заботы. Охраняя стадо, проявлял немало старания и 149 

изобретательности: вовремя возвращал в ( дом, конуру, стадо ) отставших и 158 

потерявшихся животных. С утра до вечера старик и его четвероногий друг 169 

Были неразлучны. Вместе ещё затемно уходили они со двора, вместе усталые 180 

возвращались вечером домой. ( Кот, пёс, волк) стал ( Ване, леснику, старику ) 190 

Незаменимым и надёжным помощником. Даром что простая и беспородная 199 

дворняга, Пират верой и правдой нёс свою ( миску, работу, службу). Да и сам 212 



хозяин привязался к питомцу. 216 

В часы отдыха любил подолгу разговаривать с ним так, словно тот был 228 

своим, близким человеком. И казалось старику, что умная ( рысь, собака ) 238 

понимает его: сочувствует в горе, разделяет радость. А односельчане 247 

заметили, что унылый прежде пастух стал веселее, разговорчивей, глаза 256 

потеплели. Словно бы душа у него оттаяла... 263 

Пролетело лето, отшумела дождями осень. Зима случилась морозная, 271 

с лютыми ветрами и метелями. (Лесник, охотник, пастух) забрал собаку в дом: 283 

(втроём, впятером, вдвоём) и теплее, и веселее. К весне старик снова вернулся 295 

к своему (огороду, стаду). На пару с Пиратом, конечно. 304 

Да и как иначе? Ведь только с верным другом жизнь в радость. Так и живут 319 

они, деля печали и радости, помогая друг другу. 327 

  

(По Юрию Новикову).  

 

 

1. Найди утверждение, которое соответствует содержанию прочитанного 

текста. Отметь верный ответ √. 

 
 

□ 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. Старик не прогнал собаку. Как ты думаешь, почему? Отметь верный 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 

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

жить у старика. 
 
 

 

 

5. Каким словом можно заменить выделенное слово в выражении 

с лютыми ветрами и метелями? Отметь верный ответ √. 

□ колючими 
     

□ 
□ злостными 
□ старательными 

    сильными 



6. Как ты понимаешь выражение угрюмый на вид в предложении: 

«Так уж случилось, что прибилась несчастная собака к пастуху, 
одинокому, угрюмому на вид человеку»? Отметь верный ответ √. 

 

□ видно, что угрюмый 

□ точно угрюмый 

□ действительно угрюмый 

□ кажущийся угрюмым 

 

7. Как можно заменить выделенное слово в предложении: «Вместе ещё 

затемно уходили они со двора, вместе усталые возвращались вечером 

домой»? Отметь  верный  ответ √. 

□ вечером 

□ поздно вечером 

□ рано утром 

□ ночью 

      

 

 
 

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

 

Пират, дворняжка,    
 

9. В какой из сборников можно было бы поместить это произведение? 
Отметь    верный    ответ  √. 

 
□ Сказка за сказкой 

□ Рассказы о природе 

□ Басни о животных 
□ Рассказы о дружбе и верности   



 

10. Как появление Пирата изменило характер пастуха? 

Выпиши из текста предложение, которое доказывает твой ответ. 
 
 

 

 
11. Какое предложение лучше других помогает понять основную мысль текста? Отметь верный 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. 

□ Пират верой и правдой нёс свою службу. 

 

12. Какова главная мысль этого текста? Отметь верный ответ √. 

 
□ Любую собаку можно дрессировать. 

□ Когда есть друг, жизнь становится лучше. 

□ Бездомным собакам очень плохо живётся. 

□ Пастуху нельзя пасти своё стадо без собаки. 

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

 
 

 

 

14. Выпиши слова, которые нуждаются в разъяснении их смысловых значений. Какой словарь поможет тебе в этом? Воспользуйся толковым 

словарём, объясни смысловые значения слов. 



 

 

 

 

 

 

 

3класс 

 

1 четверть 

 

Синичка необыкновенная (стартовый) 

 

Звонкоголосую и белощёкую нашу синицу называют большой или обыкновенной. Что большая, я с этим согласен: она больше других 

синиц — пухляков, московок, лазоревок. Но что обыкновенная, с этим я не мог согласиться! 

 

Она поразила меня с первой же встречи. А было это давным-давно. Она попалась в мой западок. Я взял ее в руки, и она... умерла! Только 

что была живая и резвая, щипала с вывертами за пальцы - и вот умерла. Я растерянно разжал руку. Синичка неподвижно лежала на раскрытой 

ладони вверх лапками, и глаза затянулись белым. Я подержал её, подержал - и положил на пенёк. И только руку отвёл — синичка вскрикнула 

и улетела! 

 

Какая же она обыкновенная, если такая необыкновенная обманщица! Захочет - умрёт, захочет - воскреснет. 

 

Потом я узнал, что многие птицы впадают в какое-то странное оцепенение, если их положить спинкой вниз. Но у синички это получается  

лучше всех и часто спасает её от неволи. 

 

(146 слов) 

Словарь 

Западок — приспособление для ловли птиц. 

Вопросы и задания 



1. Подумай, почему так озаглавлен рассказ. Объясни. 

2. Чем обыкновенная синица отличается от других синиц? Какая особенность есть у этой синички? 

3. В каком предложении передано восхищение героиней рассказа? Прочитай. 

4. Какие факты из жизни птиц описаны в этом рассказе? Что тебя удивило? Расскажи. 

 

Как аукнется, так и откликнется 

 

(Русская сказка) 

 

Подружилась лиса с журавлем и зовет его к себе в гости: 

– Приходи, куманек, приходи, дорогой. Уж вот как тебя угощу! 

Пришел журавль на званый обед, а лиса наварила манной каши, размазала по тарелке и потчует журавля: 

– Кушай, куманек, кушай, голубчик! Сама стряпала. 

Журавль – хлоп-хлоп носом по тарелке: стучал-стучал – ничего не попадает. А лиса лижет да лижет кашу – так всю сама и скушала. 

Съела кашу лиса и говорит: 

– Не обессудь, куманек, больше потчевать нечем. 

– Спасибо, кума, и на этом, – отвечает журавль, – приходи завтра ко мне. 
На другой день приходит лиса к журавлю, а журавль наготовил окрошки, наклал в высокий кувшин с узким горлышком, поставил на стол и 

потчует: 

– Кушай, кумушка, кушай, милая! Право, больше потчевать нечем. 

Вертится лиса вокруг кувшина: и так зайдет, и этак, и лизнет-то кувшин, и понюхает – все ничего не достанет. А журавль стоит на своих 

высоких ногах да длинным носом из кувшина окрошку таскает: клевал да клевал, пока все не съел. 

– Ну, не обессудь, кумушка, больше угощать нечем. Пошла лиса домой несолоно хлебавши. На этом у них и дружба с журавлем кончилась. 

(186 слов) 

Вопросы и задания 
 

1. Подумай, кто автор этого произведения. 

2. Назови правильно это произведение. 

3. Почему у сказки такой заголовок? Объясни. 

4. Объясни выражения: потчевать нечем, не обессудь, несолоно хлебавши. 



5. Чему учит эта сказка? Выскажи свое мнение. 

 

2 четверть 

 

Машинка для приготовления уроков 
 

Как-то раз постучался к нам очень странный и смешной человечек – совсем крохотный, чуть повыше двух спичек. На спине он тащил 

большую сумку, гораздо больше него самого. 

– Я тут разные машинки продаю... – представился он. 

– Что за машинки? Покажите! – заинтересовался мой папа. 

– Вот, к примеру, машинка для приготовления уроков. Нажмешь красную кнопку – решит задачу, нажмешь желтую – напишет сочинение, 

зеленую – выучит урок по географии. Все сама сделает и быстро – в одну минуту! 

– Папа, купи! – обрадовался я. 

– Ну, ладно. А сколько стоит? 

– Ничего не стоит! Я денег не беру, – ответил человечек. 

– Но вы же не зря, должно быть, трудились? 

– Конечно. Только в обмен на машинку мне деньги не нужны. Мне нужен мозг вашего сына. 

– Вы с ума сошли! – возмутился отец. 

– Ну посудите сами, – улыбнулся человечек. – Зачем ему мозг, если уроки за него станет делать машинка? 

– Пап, купи! – стал я упрашивать отца. – И в самом деле, на что мне мозг, когда есть такая машинка! 

Отец внимательно посмотрел на меня, помолчал немного и согласился: 

– Ладно, забирайте его мозг, и по рукам! Человечек взял у меня мозг и спрятал его в свою сумку. 

Каким же я сразу стал легким, когда опустела моя голова! Таким легким, что вспорхнул в воздух и начал летать по комнате. И если бы отец 

вовремя не поймал меня, наверное, я оказался бы за окном. 

– Придется держать его в клетке, – предупредил человечек. 

– Почему? – удивился отец. 

– Потому что он теперь безмозглый – вот почему! Не углядите, улетит в лес, словно пичужка, и умрет там с голоду. 

Отец посадил меня в клетку, точно канарейку. Клетка была маленькая, тесная – не пошевельнуться! Прутья так сжимали мне ребра, так 

сжимали, что я... в страхе проснулся. Как хорошо, что все это мне приснилось! Не поверите, я тут же сел за уроки. 

 

(277 слов) 

(Дж. Родари) 



Вопросы и задания 

 

1. Прочитай название произведения. Определи жанр и тему. 

2. Почему герой рассказа проснулся в страхе? 

3. Какими ты представляешь отца, смешного человечка, мальчика? Расскажи. 

4. Определи главную мысль произведения. 

 

3 четверть 

Весенний гам 

Грянул веселый майский гром – всему живому языки развязал. Хлынули потоки звуков и затопили лес. Загремел в лесу май! 
Зазвучало все, что может звучать. 

Бормочут хмурые молчаливые совы. Трусливые зайцы покрикивают бесстрашно и громко. 

Полон лес криков, свистов, стуков и песен. Одни песенки прилетели в лес вместе с перелетными птицами из дальних стран. Другие родились 

здесь же, в лесу. Встретились песенки после долгой разлуки и от радости звенят от зари до зари. 

А в нагретой парной чащобе, где сердито бубнит ручей, где золотые ивы загляделись в воду, где черемуха перекинула с берега на берег 

белые трепетные мосты, пропищал первый комар. И белые бубенчики первых ландышей прозвучали чуть слышно... 
Давно пронеслась гроза, но на березах с листика на листик, как со ступеньки на ступеньку, прыгают озорные дождливые капли. Повисают на 

кончике, дрожа от страха, и, сверкнув отчаянно, прыгают в лужу. 

А в лужах лягушки ворочаются и блаженно ур-р-рчат. 

Даже перезимовавшие на земле скрюченные листья сухие ожили: то шмыгают и шуршат по земле, как мыши, то вспархивают, как табунки 

быстрых птиц. 

Звуки со всех сторон: с полей и лесов, с неба, с воды, из-под земли. 

Гремит весенний гам! 
 

(188 слов) 

(Н.И. Сладков) 

 

Вопросы и задания 

 

1. Объясни словосочетание весенний гам. 

2. Найди и прочитай описание дождевых капель. Подчеркни олицетворения. 



3. Какие чувства вызывает у тебя это произведение? Как нужно читать последний абзац? 

4. Определи главную мысль этого произведения. 

 

4 четверть 

 

Песенки подо льдом 

Н.И. Сладков 

 
 

Это случилось зимой: у меня запели лыжи! Я бежал на лыжах по озеру, а лыжи пели. Хорошо пели, как птицы. А вокруг снег и мороз. 
Слипаются ноздри, и стынут зубы. 

Лес молчит, озеро молчит. Петухи в деревне молчат. А лыжи поют! 

И песенка их – как ручеёк, так и льётся, так и звенит. Но ведь не лыжи же, в самом деле, поют, где уж им, деревянным. Подо льдом кто-то 

поёт, прямо у меня под ногами. 

Уйди я тогда, и подлёдная песенка осталась бы чудесной лесной загадкой. Но я не ушёл... 

Я лёг на лёд и свесил голову в чёрный провал. 

За зиму вода в озере усохла, и лёд навис над водой, как лазоревый потолок. Где навис, а где обрушился, и из тёмных провалов курчавится 

пар. Но ведь не рыбы же поют там птичьими голосами? Может, и вправду там ручеёк? Или, может, звенят рождённые из пара сосульки? 

А песня звенит. Живая она и чистая, такую ни ручью, ни рыбам, ни сосулькам не спеть. Такую только одно существо на свете может спеть – 

птица... 

Я стукнул лыжей по льду – песенка смолкла. Я постоял тихо – песенка зазвенела опять. 

Тогда я что есть силы стукнул лыжей об лёд. И сейчас же из тёмного провала выпорхнула чудо-птица. Села она на край полыньи и трижды 

мне поклонилась. 

– Здравствуй, подлёдная певунья! 

Птичка опять кивнула и спела на виду подлёдную песню. 

– А я ведь знаю тебя! – сказал я. – Ты оляпка – водяной воробей! 
Оляпка ничего не ответил: он умел только кланяться и кивать. Снова юркнул он под лёд, и оттуда загремела его песня. Ну и что, что зима? 

Подо льдом ведь ни ветра, ни мороза, ни ястреба. Подо льдом чёрная вода и таинственный зелёный полумрак. Там, если погромче свистнуть,  

всё звенит: эхо помчится, стукаясь о ледяной потолок, увешанный звонкими сосульками. Чего бы оляпке не петь! А нам чего бы его не 

послушать. 

 

(304 слова) 



Вопросы и задания 

 

1. Назови правильно произведение. 

2. Чьи песни слушал зимой автор? Расскажи. 

3. Оляпка – это кто? 

4. Как автор называет оляпку? Найди ответ в тексте. Прочитай. 

5. Какие новые факты сообщил автор? Расскажи. 

 

Дюймовочка (итоговый) 

(Отрывок) 

Жила одна женщина, и не было у нее детей. А ей очень хотелось маленького ребеночка. Вот пошла она к старой колдунье и сказала: 
– Мне очень хочется, чтобы у меня была дочка. Не скажешь ли ты: где мне ее взять? 

– Почему не сказать? – ответила колдунья. – Вот тебе ячменное зерно. Это зерно не простое, не такое, какие растут на крестьянских полях и 

которыми кормят кур. Посади ты это зернышко в цветочный горшок, а потом увидишь, что будет. 

– Спасибо тебе! – сказала женщина и дала колдунье двенадцать грошей. 

Потом она пошла домой и посадила ячменное зернышко в цветочный горшок. Только она его посадила, зернышко сразу дало росток, а из 

ростка вырос большой чудесный цветок, совсем как тюльпан. Но лепестки цветка были плотно сжаты, точно у нераспустившегося бутона. 

– Какой прелестный цветок! – сказала женщина и поцеловала красивые пестрые лепестки. 
И как только она поцеловала лепестки, там внутри, в бутоне, что-то щелкнуло, и цветок распустился. Это был точь-в-точь тюльпан, но в самой 

чашечке на зеленом пестике цветка сидела девочка. Она была маленькая-маленькая, всего в дюйм ростом. Ее так и прозвали – Дюймовочка. 

Скорлупка грецкого ореха была ее колыбелькой, голубые фиалки – периной, а лепесток розы – одеялом. В скорлупке она спала ночью, а днем 

играла на столе. Женщина поставила на стол тарелку с водой, а на края тарелки положила цветы, и длинные стебельки цветов купалисьв воде. 

Для маленькой Дюймовочки тарелка с водой была целым озером, и Дюймовочка плавала по этому озеру на лепестке тюльпана, как налодочке. 

Вместо весел у нее были два белых конских волоса. Дюймовочка целые дни каталась на своей чудесной лодочке, переплывала с одной стороны 

тарелки на другую и распевала песни. Такого нежного голоса, как у нее, никто никогда не слышал. 

Однажды ночью, когда Дюймовочка спала в своей колыбельке, через открытое окно в комнату влезла большущая жаба, мокрая и безобразная. 

Она вспрыгнула прямо на стол и заглянула в скорлупку, где спала под лепестком розы Дюймовочка. 

– Вот славная жена будет моему сынку! – сказала жаба. Она схватила ореховую скорлупку с девочкой и выпрыгнула через окно в сад. 



В саду протекала речка, а у самого ее берега было топкое болото. Здесь-то, в болотной тине, и жила жаба со своим сыном. Сын был тоже 

мокрый и безобразный – точь-в-точь как и его мать, старая жаба. 

– Коакс, коакс, брекке-ке-кекс! – только и мог он сказать, когда увидел маленькую девочку в ореховой скорлупке. 

– Тише ты! Разбудишь ее, и она убежит от нас, – сказала старая жаба. – Она ведь легче лебединого пуха. Посадим-ка ее на самую середину 

реки, на широкий лист кувшинки, – это целый остров для такой крошки. Оттуда уж ей ни за что не убежать. А я тем временем устрою для 

вас в тине уютное гнездышко. 

В реке росло много кувшинок, их широкие зеленые листья плавали по воде. Самый большой лист был дальше всех от берега. Жаба подплыла 

к этому листу и поставила на него ореховую скорлупку, в которой спокойно спала девочка. 

Рано утром проснулась Дюймовочка и вдруг увидела, что она оказалась на листе кувшинки; кругом, куда ни посмотришь, вода, а берег чуть 

виднеется вдали. Дюймовочка очень испугалась и заплакала. 
 

(497 слов) 

(Х.К. Андерсен) 
 

Поразмышляй над вопросами. Отметь ответы, выполни задания. 

 

1. Определи жанр этого произведения. 

 

Сказка; 

рассказ; 

басня; 

стихотворение; 

былина. 

 

2. О чем рассказывается в отрывке? 

 

О бедной женщине; 

о появлении крошечной девочки; 

о скорлупке грецкого ореха; 

о жабе; 

о листе кувшинки. 
 

3. Что колдунья подарила женщине? 



Семена цветов; 

ячменное зерно; 

росток цветка; 

цветок тюльпана; 

корм для птиц. 

 

4. Где появилась Дюймовочка? 

 

В цветке розы; 
в цветочном горшке; 

в бутоне тюльпана; 

на грядке; 

в цветнике. 

 

5. На чем и где плавала Дюймовочка? 

 

На лодке по реке; 

на лодочке по озеру; 
на лепестке тюльпана в тарелке с водой; 

на листе тюльпана; 

на стебельке цветка. 

 

6. Какой была Дюймовочка? 

 

Печальной; 

грустной; 

больной; 

веселой; 

забавной. 

 

7. Когда жаба появилась в комнате? 



Ранним утром; 

в полдень; 

днем; 

однажды ночью; 

вечером. 

 

8. Зачем жаба похитила девочку? 

 

Чтобы с ней играть; 

чтобы ее съесть; 

чтобы женить на ней своего сына; 

чтобы расстроить женщину; 

чтобы испугать Дюймовочку. 

 

9. Где жила жаба со своим сыном? 

 

В реке; 

в озере; 

в лесу; 

в болотной тине; 

на берегу. 

 

10. Где жаба спрятала ореховую скорлупку с Дюймовочкой? 

 

На берегу реки; 

на озере; 

в болотной тине; 

в болоте; 

на листе кувшинки посредине реки. 

 

11. Восстанови план отрывка. Пункт с цифрой 1 – начало истории. 

 

Появление Дюймовочки. 



Похищение. 

 

1. Подарок колдуньи. 

 

Жизнь в доме женщины. 

Чудесный цветок. 

 

12. Какой ты представляешь женщину, которой колдунья дала ячменное зернышко? Запиши. 
 

 

13. Почему девочке дали имя Дюймовочка? Найди ответ в тексте и запиши. 
 

 

14. Как автор называет жабу? 

 

Старой и хитрой; 

умной и доброй; 

мокрой и безобразной; 

огромной и красивой; 

злой и жадной. 

 

15. Описание какого предмета тебе особенно понравилось? Найди и спиши. 
 

 

 
 

 

Проектная деятельность 

1 класс 

Творческий проект « Живая Азбука 



Проект « Создаем город букв» 

Проект « Составляем сборник загадок» 

Проект « Наш класс- дружная семья» 
 

 

 

2 класс 

1. О чем может рассказать школьная библиотека 

2. Мой любимый детский журнал 

3. День Победы- 9 мая 

4. Мой любимый писатель-сказочник 

3класс 

Праздник поэзии 

4 класс 

Создание календаря исторических событий 
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