


1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по литературному чтению составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 в 

редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 

22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 31.12.2015 г. № 1576), проекта 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (в редакции от 

30.03.2015 г.), «Планируемыми результатами начального общего образования» и 

авторской программой авторов  Л.Ф. Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой  

«Литературное чтение. 1-4 классы» 

Программа адаптирована для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для 

массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 

обучения. Учебники позволяют строить обучение с учетом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 

выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения. 

Характеристика  обучающегося 3 «Г» класса. 

Познавательная деятельность у обучающегося класса характеризуется средним уровнем 

активности и замедлением переработки информации. У ребенка беден и узок кругозор 

представлений об окружающих предметах и явлениях. Внимание характеризуется 

неустойчивостью, частой отвлекаемостью. Память ограниченна в объеме и непрочна. 

Наглядно – образное мышление в стадии формирования. Имеются серьезные речевые и 

языковые нарушения: 

 недостаточная сформированность фонетико – фонематического восприятия;  

 нарушения произношения;  

 трудности артикуляции; 

 несформированность механизмов организации деятельности (трудности 

концентрации внимания); 

 трудности концентрации внимания; 

 выраженное напряжение, утомление; 

 низкая, неустойчивая работоспособность. 

Исходя из этого, дифференцируется содержание учебного материала по курсу 

«Литературное чтение» и планируемые результаты освоения обучающимся 

образовательной программы основного общего образования.  

Особенность программы 
заключается в: 

 − логике построения учебного материала, адаптированного для учащихся с 

ЗПР;  

− выборе используемого дидактического материала в зависимости от 

психофизических особенностей детей.  

− систематизировании занятий для прочного усвоения материала. Для этого 

значительное место в программе отводится повторению. Для повторения в 

начале и в конце года в  классе выделяются специальные часы. Темам, 

изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует 



повторение сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждый 

раздел начинается и  завершается повторением пройденного материала. 

Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных 

знаний и умений.  

 
 

Литературное чтение - один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной куль-

туре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение 

следующих задач: 

 Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; 

воспитание интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает формирование у младших школьников осмысленного 

читательского навыка, т.е. в результате освоения предметного содержания литературного 

чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты, работать с 

различной информацией, интерпретировать информацию в соответствии с запросами. 

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об окружающем мире. 

В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строя монологические 

высказывания ( на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 

различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным материалом 

учебника, находя информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают 

собственное мнение на основе прочитанного и услышанного. 

 Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения, как 

особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность 

и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение 

сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка); находить 

сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои собственные 

художественные произведения на основе прочитанных. 

 Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведения. 



С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, влияния 

на становление личности маленького читателя, решение этой задачи приобретает особое 

значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник 

осваивает основные нравственно-этические ценности с окружающим миром, получает 

навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание 

значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует 

воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного 

поведения в жизни. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся 

на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 

и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную 

природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 

миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся 

чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Коррекционная работа: 

 новый материал следует преподносить предельно развёрнуто; 

значительное место отводить практической деятельности учащихся; 

 систематически повторять пройденный материал для закрепления 

ранее изученного и для полноценного усвоения нового; 

 используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять 

путём соотнесения с предметами и явлениями окружающего мира, с их 

признаками и т.д.; 

      Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к 

ребёнку, учитывающим уровень его подготовленности, особенности 

личности, работоспособность, внимание, целенаправленность при 

выполнении заданий.  

Обучение литературному чтению детей с задержкой развития носит 

элементарно-практический характер и направлено на разрешение 

следующих основных задач: 



• научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их 

пониманию текст; 

• научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

• повысить уровень общего развития обучающегося; 

• формировать нравственные качества школьника. 

 

Специальной задачей обучения литературному чтению является 

коррекция речи и мышления школьников. 

          Коррекционные задачи: 

 работать над увеличением объёма зрительных, слуховых, моторных 

восприятий; совершенствовать точность восприятий; 

 работать над усвоением знаний, умений и навыков при помощи 

произвольного осознанного запоминания; формировать полноту 

воспроизведения словесного материала, умение пользоваться планом 

ответа, составлять план ответа, воспроизводить словесный материал 

близко к тексту; развивать словесно – логическую, образную, 

зрительную память; 

 формировать навыки самоконтроля, развивать целеустремлённость 

внимания; 

 воспитывать самооценку, самоконтроль, взаимоконтроль; формировать 

адекватный уровень притязаний; 

 развивать фонематический слух, умение дифференцировать звуки речи, 

сходные по месту и способу образования; развивать функции 

фонематического анализа и синтеза; совершенствовать грамматический 

строй речи; расширять активный словарь; 

 развивать умения делать словесно – логические обобщения, давать 

словесный отчёт о выполненном упражнении; развивать 

целенаправленность в работе, мыслительную и творческую 

деятельность; 

 развивать самостоятельность, инициативу, умение руководствоваться 

не только близкими, но и далёкими мотивами; 

 развивать способностей к творческой деятельности. 
 

 

2. Общая характеристика курса 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся 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 читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой 

и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 

разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, 

на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 

чтения. 

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 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 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 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 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.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

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 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 почувствовать целостность художественного образа, адекватно 

воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети 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. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художе-

ственным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт 

ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 

текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 

произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 

Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного 

рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них 

развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель), во 2 - 4 классах 

по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережное отношение к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 

гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само -

познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного.  

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 



трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. 

Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

5. Планируемые результаты изучения курса 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее 

— планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам 

обучающихся, освоивших АООП НОО. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, 
допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

АООП НОО; 

• являться основой для разработки АООП НОО Организациями; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а 

также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО 

должны адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

передавать специфику образовательного процесса (в частности, специфику 

целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области), соответствовать возрастным возможностям и особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  



Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения 

АООП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 



готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 

образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения 

АООП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 



Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики 

содержания предметных областей включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 

их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты должны 

отражать: 
Предметными  результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать 

содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, 

умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки 

героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  
 

6. Содержание учебного предмета (3 класс (136  ч)) 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и 

богородская игрушка. 

Русские народные сказки. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,  «Иван-

Царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». Иллюстрации к сказке В.Васнецова и 

И.Билибина. 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 



Русские поэты 19-20 века.  Ф.И.Фютчев «Весенняя гроза», «Листья». Олицетворение. 

Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья». 

А.А.Фет. «мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…», 

Картины природы. Эпитеты. 

И.С.Никитин «Полно, степь моя…», «Встеча зимы». 

Заголовок стихотворения. 

И.З. Суриков. «Дество», «Зима». Сравнение. 

Великие  русские писатели (24 ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Средства художественной 

выразительности: эпитет, сравнение. Приём контраста как средство создания картин.  

«Сказка о царе Салтане…» Сравнение народной и литературной сказок. Особенности 

волшебной сказки. Рисунки И.Билибина  к сказке. Соотнесение рисунков с 

художественным текстом, их сравнение. 

И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои басни. 

Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование басни.  

М.Ю.Лермонтов. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор 

музыкального сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического 

текста и произведения живописи. 

Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и творчестве 

писателя. Тема и главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. 

Сравнение рассказов ( тема, главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. Текст-

рассуждение. Сравнение текста-рассуждения и текста-описания. 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины 

природы. Средства художественной выразительности. 

К.Д.Бальмонт. И.А.Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Создание 

словесных картин. 

Литературные сказки ( 8 ч) 

Д.Н.Мамин-Сибиряк  «Алёнушкины сказки», Сравнение литературной и народной 

сказок. Герои сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки.  

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристика героев 

сказки. Нравственный смысл сказки. 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. 

Герои сказки. Сравнение героев сказки.  Составление плана сказки. Подробный и 

выборочный пересказ сказки. 

Были-небылицы (10ч) 

М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения. Творческий пересказ: 

сочинение продолжения сказки. 

К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Герои произведения. Характеристика 

героев. 

А.И.Куприн «Слон». Оновные события произведения. Составление различных 

вариантов плана. Пересказ. 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

Саша Чёрный. Стихи о животных.  

А.А.Блок. Картины зимних забав. Сравнение стихотворений разных авторов на одну 

и ту же тему. 

С.А.Есенин. Средства художественной выразительности для создания картин 

цветущей черёмухи. 

Люби живое ( 16 ч) 

М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. Основная мысль 

текста. Сочинение на основе художественного текста. 



И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». Жанр произведения. Листопадничек – 

главный герой произведения.  Творческий пересказ: дополнение пересказа текста. 

В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. 

Главные герои рассказа.  

В.В.Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о 

герое произведения.  

Б.С.Житков «Про обезьяну». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. 

В.П.Астафьев «Капалуха». Герои произведения.  

В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа. 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

С.Я.Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной…» Заголовок 

стихотворения.  

А.Л.Барто «Разлука». «В театре».  

С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина «Кукушка». «Кртёнок» 

Проект: «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12ч) 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Соотнесение пословицы и 

содержания произведения. 

А.П.Платонов. «Цветок на земле». «Ещё мама». Герои рассказа. Особенности речи 

героев. Чтение по ролям. 

М.М.Зощенко. «Золотые слова». «Великие путешественники». Особенности 

юмористического рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка 

произведений. 

Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности 

юмористического рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов 

Н.Носова. 

По страницам детских журналов ( 8 ч) 

«Мурзилка»  и «Весёлые картинки» - самые старые детские журналы. По страницам 

журналов для детей.  

Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. 

Пересказ. 

Г.Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Что такое легенда. Пересказ. 

Легенды своей семьи, своего города, своего дома. 

Р.Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение. 

Зарубежная литература ( 8 ч ) 

Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Мифологические герои и их подвиги. 

Пересказ. 

Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к 

сказке.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

 
К концу изучения в третьем классе курса «Литературное чтение» будет 

сформирована готовность обучающихся с ЗПР к дальнейшему образованию, достигнут 

необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого 

развития. 

Третьеклассники научатся: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам и в дальнейшей жизни; 

- бегло, выразительно читать текст; 

- выработать умение  читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и 

точного восприятия слова,  понимания прочитанного (скорость чтения не менее 10-15 

слов в минуту); 



- улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и 

интонационные связи в тексте; 

- описывать устно содержание репродукций картин известных художников и сопоставлять 

их с прочитанными художественными текстами; 

-  делить с помощью учителя тексты на законченные по смыслу части и выделять в них 

главное, определять с помощью учителя тему и смысл произведения в целом; 

- с помощью учителя составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания; 

- устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 

- ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его 

названию в содержании, отыскивание в учебной книге произведений, близких по 

тематике; 

- научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку; 

- оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе 

сопереживания литературным героям); 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- применять правила сотрудничества; 

- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения предмета. критерии оценивания 
В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы 

«Литературное чтение» направлены на достижение личностных результатов освоения 

программы. 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 

проходить 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, к 

знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста 

учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится 

фронтально 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. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв слогов, 

слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух; 

осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; нецелесообразность 

использования средств выразительности, недостаточная выразительность при передаче 

характера персонажа. 

Критерии сформированности навыка чтения третьеклассников: 

- умение читать текст, выразительно; 

- осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не 

менее 10-15 слов в минуту (на конец года); 
- умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, 

передающие характерные особенности героев; 

- безошибочность чтения. 

К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Данные работы позволяют 

быстро проверить усвоение материала у большого количества учащихся, объективно 

оценить результаты работы, повторить пройденный материал, углубить и 

систематизировать знания учащихся. На выполнение работы отводится 30-45 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. 
К концу второго полугодия в третьем 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 и громкости - в соответствии с характером текста); 

индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом



 

 

7. Календарно-тематическое планирование по литературному чтению. 3 класс. (136 часов) 

№ 
п\п 

Тема Дата УУД Деятельность учащихся 

Личностные Метапредметные Предметные 

Вводный урок по курсу литературное чтение (1 ч) 

1 Повторение изученного во 2 классе. 
Введение. Знакомство с учебником 

1 неделя 
1.09 

формирование чувства 
гордости за свою Родину, её 
историю, российский народ, 
становление гуманистических 
и демократических 
ценностных ориентации 
многонационального 
российского общества; 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно 
формулировать тему и цели 
урока; 
составлять план решения 
учебной проблемы 
совместно с учителем; 
Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды 
текстовой информации 
 пользоваться разными 
видами чтения: изучающим, 
просмотровым, 
ознакомительным; 
Коммуникативные УУД: 
оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 
с учётом речевой ситуации; 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач; 

понимание литературы 
как явления 
национальной и ми-
ровой культуры, 
средства сохранения и 
передачи нравственных 
ценностей и традиций; 
 осознание значимости 

чтения для личного 
развития; 

Участвовать в коллективном 
проекте «О чём может 
рассказать школьная 
библиотека». 
Находить нужную 
информацию о библиотеке в 
различных источниках 
информации. 

Готовить выступление на 
заданную тему. 
 

Самое великое чудо на свете (4ч) 

2 Знакомство с названием раздела 2.09 формирование чувства 
гордости за свою Родину, её 
историю, российский народ, 
становление гуманистических 
и демократических 
ценностных ориентации 
многонационального 
российского общества; 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно 
формулировать тему и цели 
урока; 
составлять план решения 
учебной проблемы 
совместно с учителем; 
Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды 
текстовой информации 
 пользоваться разными 
видами чтения: изучающим, 
просмотровым, 
ознакомительным; 

понимание литературы 
как явления 
национальной и ми-
ровой культуры, 
средства сохранения и 
передачи нравственных 
ценностей и традиций; 
 осознание значимости 

чтения для личного 
развития; 

Участвовать в коллективном 
проекте «О чём может 
рассказать школьная 
библиотека». 
Находить нужную 
информацию о библиотеке в 
различных источниках 
информации. 

Готовить выступление на 
заданную тему. 
Читать вслух с постепенным 
переходом на чтение про себя. 
 

3. Рукописные книги Древней Руси  6.09 

4. Первопечатник Иван Федоров 7.09 

5. Урок – путешествие в прошлое. 
Оценка достижений 

2 неделя 
8.09 



Коммуникативные УУД: 
оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 
с учётом речевой ситуации; 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач; 

Устное народное творчество (14ч) 

6. Повторение по разделу «Самое 

великое чудо на свете» 
Знакомство с названием раздела 

9.09 формирование средствами 
литературных произведений 
целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и 
религий; 
воспитание художественно-
эстетического вкуса, 

эстетических потребностей, 
ценностей и чувств на основе 
опыта слушания и заучивания 
наизусть произведений 
художественной литературы; 
развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмо-
ционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам 
других людей; 
 

Регулятивные УУД: 
работать по плану, сверяя 
свои действия с целью, 
корректировать свою 
деятельность; 
 в диалоге с учителем 
вырабатывать критерии 
оценки и определять 

степень успешности своей 
работы и работы других в 
соответствии с этими 
критериями. 
Познавательные УУД: 
 извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах 

(сплошной текст; не 
сплошной текст – 
иллюстрация, таблица, 
схема); 
 перерабатывать и 
преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую 

(составлять план, таблицу, 
схему); 
 Коммуникативные УУД: 
владеть монологической и 
диалогической формами 
речи. 
высказывать и 
обосновывать свою точку 

зрения; 
 

формирование 
представлений о 
Родине и её людях, 
окружающем мире, 
культуре, 
первоначальных 
этических 
представлений, по-

нятий о добре и зле, 
дружбе, честности; 
формирование потреб-
ности в 
систематическом 
чтении; 
достижение 
необходимого для 

продолжения 
образования уровня 
читательской 
компетентности, 
общего речевого разви-
тия, т. е. овладение 
чтением вслух и про 
себя, элементарными 

приёмами анализа 
художественных, 
научно-
познавательных и 
учебных текстов с 
использованием 
элементарных 
литературоведческих 

понятий; 
 

Планировать работу с 
произведением в соответствии 
с условными обозначениями 
видов деятельности. Сочинять 
колыбельные песни, потешки, 
прибаутки, небылицы, 
опираясь на опыт создания 
народного творчества. 

Находить различия в потешках 
и прибаутках, сходных по 
теме. 
Находить слова, которые 
помогают представить героя. 
Соотносить пословицу и 
сказочный текст, определять 
последовательность событий, 

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

7. Русские народные песни 13.09 

8. Докучные сказки. Сочинение 
докучных сказок 

14.09 

9. Произведения прикладного 
искусства: гжельская и хохломская 
посуда, дымковская и богородская 
игрушка 

3 неделя 
15.09 

10. «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка» Русская народная 
сказка 

16.09 

11. «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка» Русская народная 
сказка 

20.09 

12. «Иван – царевич и серый волк» 
Русская народная сказка  

21.09 

13. «Иван – царевич и серый волк» 

Русская народная сказка  

22.09 

14. «Иван – царевич и серый волк» 
Русская народная сказка 

23.09 

15. «Сивка- бурка» Русская народная 
сказка  

27.09 

16. «Сивка- бурка» Русская народная 

сказка  

28.09 

17. Художники-иллюстраторы 
В.Васнецов и И.Билибин  

29.09 

18. КВН. Обобщение по разделу 
«Устное народное творчество»  

30.09 

19. Повторение по разделу «Устное 

народное творчество» Проект 
«Сочиняем волшебную сказку». 

4.10 



Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь № 1. (11 ч) 

20.  Повторение по разделу «Устное 
народное творчество».  
Знакомство с названием раздела 

5.10 формирование уважительного 
отношения к иному мнению, 
истории и культуре других 
народов, выработка умения 
терпимо относиться к людям 
иной национальной 
принадлежности; 

овладение начальными 
навыками адаптации к школе, 
к школьному коллективу;  
 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно 
формулировать тему и цели 
урока; 
составлять план решения 
учебной проблемы 
совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя 
свои действия с целью, 
корректировать свою 
деятельность; 
 в диалоге с учителем 
вырабатывать критерии 
оценки и определять 
степень успешности своей 

работы и работы других в 
соответствии с этими 
критериями. 
Познавательные УУД: 
 вычитывать все виды 
текстовой информации: 
фактуальную, 
подтекстовую, 

концептуальную; 
 пользоваться разными 
видами чтения: изучающим, 
просмотровым, 
ознакомительным; 
Коммуникативные УУД: 
слушать и слышать других, 
пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку 
зрения; 
договариваться и приходить 
к общему решению в 
совместной деятельности; 
 задавать вопросы. 
 

использование разных 
видов чтения 
(изучающее (смысло-
вое), выборочное, 
поисковое); умение 
осознанно 
воспринимать и 

оценивать содержание 
и специфику 
различных текстов, 
участвовать в их 
обсуждении, давать и 
обосновывать 
нравственную оценку 
поступков героев; 

 

Наблюдать за повторением 
ударных и безударных слогов в 
слове (ритмом), находить 
рифмующиеся слова. 
Опредeлять различные 
средства выразительности. 
Использовать приёмы 

интонационного чтения 
(выразить радость, удивление, 
определить силу голоса, 
выбрать тон и темп чтения). 
Сочинять свои стихотворения, 
используя различные средства 
выразительности. 
Участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу, 
работая в паре, самостоятельно 
оценивать свои достижения. 
Прогнозировать содержание 
раздела. Воспринимать стихи 
на слух. 
Читать стихотворение, 
выражая авторское настроение. 

 

21. Проект «Как научиться читать 
стихи» 

6 неделя 
6.10 

22. Ф. Тютчев «Весенняя гроза»,  7.10 

23. Ф. Тютчев «Листья». Сочинение-
миниатюра  «О чем расскажут осенние 
листья» 

11.10 

24. А. Фет «Мама! Глянь-ка из 
окошка…»,   «Зреет рожь…».    

12.10 

 

25. 

И. Никитин «Полно, степь моя, 

спать беспробудно…» 

7 недел 

13.10 

26. И. Никитин «Встреча зимы». 14.10 

27. И. Суриков «Детство». 18.10 

28. И. Суриков  «Зима». 19.10 

29. Путешествие в литературную 

страну (обобщение знаний по теме 
«Поэтическая тетрадь 1»). 

8 неделя 

20.10 

30. Повторение изученного по разделу 
«Поэтическая тетрадь № 1». 
Оценка достижений 

21.10 

Великие русские писатели. (24 ч) 

31. Повторение изученного по разделу 
«Поэтическая тетрадь № 1». 
Знакомство с названием раздела 

25.10 принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, развитие 
мотивов учебной 

Регулятивные УУД: 
составлять план решения 
учебной проблемы 
совместно с учителем; 

умение самостоятельно 
выбирать 
интересующую литера-
туру, пользоваться 

Следить за выражением и 
развитием чувства в 
лирическом произведении. 
Создавать словесные картины 32. А. Пушкин. Подготовка сообщения 26.10 



«Что интересного я узнал о жизни 
А.С. Пушкина» 

деятельности и 
формирование личностного 

смысла учения; 
развитие самостоятельности и 
личной ответственности за 
свои поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах 
общения; 
 

работать по плану, сверяя 
свои действия с целью, 

корректировать свою 
деятельность; 
Познавательные УУД: 
извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах 
(сплошной текст; не 
сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, 
схема); 
 перерабатывать и 
преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую 
(составлять план, таблицу, 
схему); 

осуществлять анализ и 
синтез; 
Коммуникативные УУД: 
высказывать и 
обосновывать свою точку 
зрения; 
слушать и слышать других, 
пытаться принимать иную 
точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 
зрения; 
 

справочными 
источниками для 

понимания и 
получения 
дополнительной 
информации, составляя 
самостоятельно 
краткую аннотацию; 
 умение использовать 
простейшие виды 

анализа различных 
текстов: 

по тексту стихотворении. 
Находить среди стихотворений 

произведение с 
использованием текста-
повествования. 
Читать и воспринимать на слух 
лирические тексты. 
Читать стихотворения, отражая 
позицию автора и своё 
отношение к изображаемому. 

Сравнивать название 
произведения и его 
содержaние; высказывать своё 
мнение. 
Определять особенности 
басни, выделять мораль басни 
в текстах. 
Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни 
на основе их поступков. 
Инсценировать басню. 
Различать в басне 
изображённые события и 
замаскированный, скрытый 
смысл. 
 Находить в произведениях 
средства художественной 

выразительности: 
олицетворении, эпитеты, 
сравнения. 
Заучивать стихи наизусть. 
 

33. А. Пушкин. Лирические 
стихотворения 

9 неделя 
27.10 

34. А. Пушкин «Зимнее утро» 28.10 

35. А. Пушкин «Зимний вечер»  8.11 

36. А. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане»  

9.11 

37. А. Пушкин «Сказка о царе 
Салтане»  

10 неделя 
10.11 

38. А. Пушкин «Сказка о царе 
Салтане»  

11.11 

39. А. Пушкин «Сказка о царе 
Салтане»  

15.11 

40.  Рисунки И. Билибина к сказке. 
Соотнесение рисунков с 
художественным текстом 

16.11 

41. И. Крылов. Подготовка сообщения 
о И.А. Крылове на основе статьи 
учебника, книг о Крылове. 

11 неделя 
17.11 

42. И. Крылов «Мартышка и очки». 18.11 

43. И. Крылов «Зеркало и Обезьяна». 22.11 

44. И. Крылов «Ворона и Лисица». 23.11 

45. М. Лермонтов. Статья 
В.Воскобойникова. Подготовка 
сообщения на основе статьи 

12 неделя 
24.11 

46. М. Лермонтов «Горные вершины», 
«На севере диком стоит одиноко» 

25.11 

47. М. Лермонтов «Утёс», «Осень». 29.11 

48. Детство Л.Н.Толстого (из 
воспоминаний писателя). 
Подготовка сообщения 

30.11 

49. Л. Толстой «Акула»   1.12 

50. Л. Толстой «Прыжок».  2.12 

51. Л. Толстой «Лев и собачка». 6.12 

52. Л. Толстой «Какая бывает роса на 
траве», «Куда девается вода из 
моря». Сравнение текстов 

7.12 

53. Оценка достижений 8.12 

54 Повторение изученного по разделу 

«Великие русские писатели». 
Литературный праздник 
(обобщение знаний по теме 
«Великие русские писатели»). 

9.12 

Поэтическая тетрадь № 2. (6ч) 



55. Повторение изученного по разделу 

«Великие русские 

писатели».Знакомство  с 
названием раздела 

13.12 развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, 
умения избегать конфликтов 
и находить выходы из 
спорных ситуаций, умения 
сравнивать поступки героев 
литературных произведений 
со своими собственными 

поступками, осмысливать 
поступки героев; 
 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно 

формулировать тему и цели 
урока; 
составлять план решения 
учебной проблемы 
совместно с учителем; 
успешности своей работы и 
работы других в 
соответствии с этими 

критериями. 
Познавательные УУД: 
 пользоваться разными 
видами чтения: изучающим, 
просмотровым, 
ознакомительным; 
извлекать информацию, 
представленную в разных 

формах 
(сплошной текст; не 
сплошной текст – 
иллюстрация, таблица, 
схема); 
строить рассуждения 
Коммуникативные УУД: 
оформлять свои мысли в 
устной и письменной форме 

с учётом речевой ситуации; 
высказывать и 
обосновывать свою точку 
зрения; 
 
договариваться и приходить 
к общему решению в 
совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 
 
 

устанавливать 
причинно-

следственные связи и 
определять главную 
мысль произведения, 
делить текст на части, 
озаглавливать их, 
составлять простой 
план, находить 
средства 

выразительности, 
пересказывать 
произведение; 
 умение работать с 
разными видами 
текстов, находить ха-
рактерные особенности 
научно-

познавательных, 
учебных и ху-
дожественных 
произведений. На 
практическом уровне 
овладеть некоторыми 
видами письменной 
речи (повествование — 
создание текста по 

аналогии, рассуждение 
— письменный ответ 
на вопрос, описание — 
характеристика 
героев). 

Определять настроение поэта и 
лирического героя. 

Наблюдать за особенностями 
оформления стихотворной 
речи. 
Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои 
достижения не основе 
диагностической работы, 
представленной в учебнике. 

 

56 Н. Некрасов «Славная осень!..», 
«Не ветер бушует над бором…» 

14.12 

57 Н. Некрасов «Дедушка Мазай и 
зайцы».  

15.12 

58 К. Бальмонт «Золотое слово» 16.12 

59. И.Бунин. Выразительное чтение 
стихотворений   

20.12 

60. Повторение изученного по разделу 
«Поэтическая тетрадь № 2» 
Развивающий час (обобщение 
знаний по теме «Поэтическая 
тетрадь 2»).Оценка достижений 

21.12 

Литературные сказки (8 ч). 

61. Повторение изученного по разделу 
«Поэтическая тетрадь № 2» 
Знакомство с названием раздела 

22.12 развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками в разных 

Регулятивные УУД: 
работать по плану, сверяя 
свои действия с целью, 

развитие 
художественно-
творческих 

Давать характеристику героев 
литературной сказки. 
Определять самостоятельно 



62. Д. Мамин – Сибиряк «Присказка к 
«Алёнушкиным сказкам» 

23.12 социальных ситуациях, 
умения избегать конфликтов 

и находить выходы из 
спорных ситуаций, умения 
сравнивать поступки героев 
литературных произведений 
со своими собственными 
поступками, осмысливать 
поступки героев; 
 наличие мотивации к 

творческому труду и 
бережному отношению к 
материальным и духовным 
ценностям, формирование 
установки на безопасный, 
здоровый образ жизни. 
 

корректировать свою 
деятельность; 

 в диалоге с учителем 
вырабатывать критерии 
оценки и определять 
степень успешности своей 
работы и работы других в 
соответствии с этими 
критериями. 
Познавательные УУД: 

 извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах 
(сплошной текст; не 
сплошной текст – 
иллюстрация, таблица, 
схема); 
 перерабатывать и 

преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую 
(составлять план, таблицу, 
схему); 
 Коммуникативные УУД: 
владеть монологической и 
диалогической формами 
речи. 

высказывать и 
обосновывать свою точку 
зрения; 
 

способностей, умение 
создавать собственный 

текст на основе 
художественного про-
изведения, 
репродукции картин 
художников, по 
иллюстрациям, на 
основе личного опыта. 
понимание литературы 

как явления 
национальной и ми-
ровой культуры, 
средства сохранения и 
передачи нравственных 
ценностей и традиций; 
 осознание значимости 
чтения для личного 

развития; 

тему и главную мысль 
рассказа. 

Сравнивать рассказ-описание и 
рассказ-рассуждение. 
Составлять разные виды 
планов, воссоздавать текст по 
планy. 
Соотносить заглавие рассказа с 
темой и главной мыслью, 
отвечать на вопросы по 

содержанию. 
 

63. Д. Мамин – Сибиряк «Сказка про 
храброго зайца – длинные уши, 
косые глаза, короткий хвост»  

27.12 

64. В. Гаршин «Лягушка – 
путешественница»   

10.01 

65. В. Гаршин «Лягушка – 

путешественница»   

17 неделя 

11.01 

66. В. Одоевский «Мороз Иванович»   
 

12.01 

67. В. Одоевский «Мороз Иванович»   13.01 

68. Повторение изученного по разделу 
Литературные сказки». Оценка 

достижений. Контрольная работа. 
КВН (обобщающий урок по 1 
части учебника) 

17.01 

Были – небылицы (10 ч). 

69. Повторение изученного по разделу 

Литературные сказки». 
Знакомство с названием раздела 

18.01 формирование чувства 

гордости за свою Родину, её 
историю, российский народ, 
становление гуманистических 
и демократических 
ценностных ориентации 
многонационального 
российского общества; 
 формирование средствами 
литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 
формулировать тему и цели 
урока; 
составлять план решения 
учебной проблемы 
совместно с учителем; 
работать по плану, сверяя 
свои действия с целью, 
корректировать свою 

деятельность; 
 в диалоге с учителем 
вырабатывать критерии 

формирование 

представлений о 
Родине и её людях, 
окружающем мире, 
культуре, 
первоначальных 
этических 
представлений, по-
нятий о добре и зле, 
дружбе, честности; 

формирование потреб-
ности в 
систематическом 

Прогнозировать содержание 

раздела. Определять 
особенности сказки и рассказа. 
Различать вымышленные 
события и реальные. 
Определять нравственный 
смысл поступков героя. 
Выражать собственное 
отношение к поступкам героев 
в сказочных и реальных 

событиях. 
Находить средства 
художественной 

70. М. Горький «Случай с Евсейкой»   19.01 

71. М. Горький «Случай с Евсейкой»   20.01 

72 К. Паустовский «Растрёпанный 
воробей»   

24.01 

73. К. Паустовский «Растрёпанный 
воробей»   

19 неделя 
25.01 

74 К. Паустовский «Растрёпанный 
воробей»   

26.01 

75. А. Куприн «Слон»  27.01 

76. А. Куприн «Слон»  31.01 



77. А. Куприн «Слон»  1.02 религий; 
воспитание художественно-

эстетического вкуса, 
эстетических потребностей, 
ценностей и чувств на основе 
опыта слушания и заучивания 
наизусть произведений 
художественной литературы; 
 

оценки и определять 
степень успешности своей 

работы и работы других в 
соответствии с этими 
критериями. 
Познавательные УУД: 
 вычитывать все виды 
текстовой информации: 
фактуальную, 
подтекстовую, 

концептуальную; 
 пользоваться разными 
видами чтения: изучающим, 
просмотровым, 
ознакомительным; 
Коммуникативные УУД: 
слушать и слышать других, 
пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку 
зрения; 
договариваться и приходить 
к общему решению в 
совместной деятельности; 
 задавать вопросы. 
 
 

чтении; 
достижение 

необходимого для 
продолжения 
образования уровня 
читательской 
компетентности, 
общего речевого разви-
тия, т. е. овладение 
чтением вслух и про 

себя, элементарными 
приёмами анализа 
художественных, 
научно-
познавательных и 
учебных текстов с 
использованием 
элементарных 

литературоведческих 
понятий; 
 

выразительности в 
прозаическом тексте. 

Составлять план для краткого 
и полного пересказов. 
Пересказывать текст подробно 
и выборочно. 
Определять характеристики 
героев произведения с опорой 
на текст. 
 

78. Повторение. Урок-путешествие по 
разделу «Были – небылицы». 
Оценка достижений 

2.02 

Поэтическая тетрадь №1 (6ч) 

79. Повторение по разделу «Были и 
небылицы». Знакомство с 
названием раздела. С. Черный «Что 
ты тискаешь утенка?..» 

3.02 развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмо-
ционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам 

других людей; 
 формирование 
уважительного отношения к 
иному мнению, истории и 
культуре других народов, 
выработка умения терпимо 
относиться к людям иной 
национальной 
принадлежности; 

овладение начальными 
навыками адаптации к школе, 
к школьному коллективу;  
 

Регулятивные УУД: 
составлять план решения 
учебной проблемы 
совместно с учителем; 
работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 
корректировать свою 
деятельность; 
Познавательные УУД: 
извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах 
(сплошной текст; не 
сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, 
схема); 
 перерабатывать и 
преобразовывать 

использование разных 
видов чтения 
(изучающее (смысло-
вое), выборочное, 
поисковое); умение 

осознанно 
воспринимать и 
оценивать содержание 
и специфику 
различных текстов, 
участвовать в их 
обсуждении, давать и 
обосновывать 
нравственную оценку 

поступков героев; 
 

Читать стихотворения, отражая 
позицию автора и своё 
отношение к изображаемому. 
Сравнивать название 
произведения и его 

содержaние; высказывать своё 
мнение. 
Находить в произведениях 
средства художественной 
выразительности: 
олицетворении, эпитеты, 
сравнения. 
Заучивать стихи наизусть. 
 

80. С. Чёрный «Воробей» , «Слон». 7.02 

81. А. Блок «Ветхая избушка» 8.02 

82. А. Блок «Сны», Ворона». 9.02 

83. С. Есенин «Черёмуха». 10.02 

84. Повторение. Урок-викторина по 
разделу «Поэтическая тетрадь 1». 

Оценка достижений 

14.02 



информацию из одной 
формы в другую 

(составлять план, таблицу, 
схему); 
осуществлять анализ и 
синтез; 
Коммуникативные УУД: 
высказывать и 
обосновывать свою точку 
зрения; 

слушать и слышать других, 
пытаться принимать иную 
точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку 
зрения; 

Люби живое (16 ч). 

85. Повторение по разделу 

«Поэтическая тетрадь №1». 
Знакомство с названием раздела 

15.02 принятие и освоение 

социальной роли 
обучающегося, развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
формирование личностного 
смысла учения; 
развитие самостоятельности и 
личной ответственности за 

свои поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах 
общения; 
развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов 
и находить выходы из 
спорных ситуаций, умения 
сравнивать поступки героев 
литературных произведений 
со своими собственными 
поступками, осмысливать 
поступки героев; 
 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 
формулировать тему и цели 
урока; 
составлять план решения 
учебной проблемы 
совместно с учителем; 
успешности своей работы и 
работы других в 

соответствии с этими 
критериями. 
Познавательные УУД: 
 пользоваться разными 
видами чтения: изучающим, 
просмотровым, 
ознакомительным; 
извлекать информацию, 

представленную в разных 
формах 
(сплошной текст; не 
сплошной текст – 
иллюстрация, таблица, 
схема); 
строить рассуждения 
Коммуникативные УУД: 
оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 
с учётом речевой ситуации; 
высказывать и 
обосновывать свою точку 

умение самостоятельно 

выбирать 
интересующую литера-
туру, пользоваться 
справочными 
источниками для 
понимания и 
получения 
дополнительной 

информации, составляя 
самостоятельно 
краткую аннотацию; 
 умение использовать 
простейшие виды 
анализа различных 
текстов: устанавливать 
причинно-

следственные связи и 
определять главную 
мысль произведения, 
делить текст на части, 
озаглавливать их, 
составлять простой 
план, находить 
средства 
выразительности, 

пересказывать 
произведение; 
 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с 
произведением на уроке, 
используя условные 
обозначения. 
Читать и воспринимать на слух 
произведения. Определять 
жанр произведения. 
Понимать нравственный смысл 

рассказов. 
Определять основную мысль 
рассказа. 
Составлять план произведения. 
Рассказывать о герое, подбирая 
в произведении слова-
определения, 
характеризующие его поступки 

и характер. 
Сравнивать свои наблюдения 
за жизнью животных с 
рассказом автора. 
Пересказывать произведение 
на основе плана. 
Придумывать свои рассказы о 
животных. 
 

86. М. Пришвин «Моя Родина». 
Заголовок – «входная дверь» в 
текст. Сочинение на основе 
художественного текста 

16.02 

87. И. Соколов – Микитов 

«Листопадничек».  

17.02 

88. И. Соколов – Микитов 
«Листопадничек».  

21.02 

89. В. Белов «Малька провинилась» 23 неделя 
22.02 

90. В. Белов «Ещё про Мальку». 28.02 

91. В. Бианки «Мышонок Пик»   1.03 

92. В. Бианки «Мышонок Пик»   2.03 

93. Б. Житков «Про обезьянку»   3.03 

94. Б. Житков «Про обезьянку»   7.03 

95. Б. Житков «Про обезьянку»   9.03 

96. В. Дуров «Наша Жучка». 10.03 

97. В. Астафьев «Капалуха»  14.03 

98 В. Драгунский «Он живой и 
светится». 

15.03 

99. Урок-конференция «Земля – наш 

дом родной» 

16.03 



зрения; 
 

100. Повторение по разделу «Люби 
живое». Оценка достижений. 

17.03     

Поэтическая тетрадь № 2 (8ч). 

101. Повторение по разделу «Люби 
живое». Знакомство с названием 
раздела 

21.03 наличие мотивации к 
творческому труду и 
бережному отношению к 

материальным и духовным 
ценностям, формирование 
установки на безопасный, 
здоровый образ жизни. 
формирование чувства 
гордости за свою Родину, её 
историю, российский народ, 
становление гуманистических 

и демократических 
ценностных ориентации 
многонационального 
российского общества; 
 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно 
формулировать тему и цели 

урока; 
составлять план решения 
учебной проблемы 
совместно с учителем; 
Познавательные УУД: 
 вычитывать все виды 
текстовой информации 
 пользоваться разными 

видами чтения: изучающим, 
просмотровым, 
ознакомительным; 
Коммуникативные УУД: 
оформлять свои мысли в 
устной и письменной форме 
с учётом речевой ситуации; 
адекватно использовать 
речевые средства для 

решения различных 
коммуникативных задач;  
 
 

умение работать с 
разными видами 
текстов, находить ха-

рактерные особенности 
научно-
познавательных, 
учебных и ху-
дожественных 
произведений. На 
практическом уровне 
овладеть некоторыми 

видами письменной 
речи (повествование — 
создание текста по 
аналогии, рассуждение 
— письменный ответ 
на вопрос, описание — 
характеристика 
героев). Умение 
написать отзыв на 

прочитанное 
произведение; 
 развитие 
художественно-
творческих 
способностей, умение 
создавать собственный 
текст на основе 

художественного про-
изведения, 
репродукции картин 
художников, по 
иллюстрациям, на 
основе личного опыта. 

Участвовать в конкурсе стихов 
со своим любимым 
стихотворением. 

Определять настроение поэта и 
лирического героя. 
Наблюдать за особенностями 
оформления стихотворной 
речи. 
Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои 
достижения не основе 

диагностической работы, 
представленной в учебнике. 
 

102. С. Маршак «Гроза днём»,«В лесу 
над росистой поляной». 

22.03 

103. А. Барто «Разлука»  23.03 

104. А. Барто «В театре». 4.04 

105. С. Михалков «Если», «Рисунок». 5.04 

106. Е. Благинина «Кукушка», 
«Котёнок». 

6.04 

107. «Крестики-нолики» (обобщение 
знаний по разделу «Поэтическая 
тетрадь 2».) 

7.04 

108. Повторение по разделу 
«Поэтическая тетрадь № 2». 

Оценка достижений 

11.04 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12ч). 

109. Повторение по разделу 
«Поэтическая тетрадь № 2». 
Знакомство с названием раздела 

28 неделя 
12.04 

формирование средствами 
литературных произведений 
целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и 
религий; 

Регулятивные УУД: 
работать по плану, сверяя 
свои действия с целью, 
корректировать свою 
деятельность; 
 в диалоге с учителем 

понимание литературы 
как явления 
национальной и ми-
ровой культуры, 
средства сохранения и 
передачи нравственных 

Прогнозировать содержание 
раздела. Объяснять смысл, 
название темы; подбирать 
книги, соответствующие теме. 
Планировать работу с 
произведением на уроке с 

110. Б. Шергин «Собирай по ягодке – 
наберёшь кузовок» .Особенность 
заголовка произведения 

12.04 



111. А. Платонов «Цветок на земле». 13.04 воспитание художественно-
эстетического вкуса, 

эстетических потребностей, 
ценностей и чувств на основе 
опыта слушания и заучивания 
наизусть произведений 
художественной литературы; 
 

вырабатывать критерии 
оценки и определять 

степень успешности своей 
работы и работы других в 
соответствии с этими 
критериями. 
Познавательные УУД: 
 извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах 

(сплошной текст; не 
сплошной текст – 
иллюстрация, таблица, 
схема); 
 перерабатывать и 
преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую 

(составлять план, таблицу, 
схему); 
 Коммуникативные УУД: 
владеть монологической и 
диалогической формами 
речи. 
высказывать и 
обосновывать свою точку 
зрения; 

 

ценностей и традиций; 
 осознание значимости 

чтения для личного 
развития; фор-
мирование 
представлений о 
Родине и её людях, 
окружающем мире, 
культуре, 
первоначальных 

этических 
представлений, по-
нятий о добре и зле, 
дружбе, честности; 
формирование потреб-
ности в 
систематическом 
чтении; 

 

использованием условных 
обозначений. 

Воспринимать на слух 
художественное произведение; 
читать вслyx и про себя, 
ocмысливая содержание. 
Объяснять смысл названия 
произведения. 
Соотносить пословицу с 
содержанием произведения. 

Отвечать на вопросы по 
содержанию произведения; 
определять главную мысль 
текста. 
Придумывать свои вопросы к 
текстам. 
Наблюдать за особенностями 
речи героев. 

Понимать особенности 
юмористических 
произведений; выделять 
эпизоды, которые вызывают 
смех; определять отношение 
автора к событиям и героям. 
Придумывать самостоятельно 
юмористические рассказы о 
жизни детей. 

 

112. А. Платонов «Цветок на земле». 14.04 

113. А. Платонов «Ещё мама». 18.04 

114. А. Платонов «Ещё мама». 19.04 

115. М. Зощенко «Золотые слова». 20.04 

116. М. Зощенко «Великие 
путешественники»  . 

21.04 

117. Н. Носов «Федина задача» 25.04 

118. Н. Носов «Телефон». 26.04 

119. В. Драгунский «Друг детства». 27.04 

120. Повторение по разделу «Собирай 

по ягодке – наберёшь кузовок». 

Урок-конкурс по разделу   
«Собирай по ягодке – наберёшь 
кузовок». 

28.04 

По страницам детских журналов (8 ч). 

121 Повторение по разделу «Собирай 

по ягодке – наберёшь кузовок». 
Знакомство с названием раздела 

31 неделя 
2.05 

развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмо-
ционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 
других людей; 
 формирование 
уважительного отношения к 
иному мнению, истории и 
культуре других народов, 
выработка умения терпимо 
относиться к людям иной 
национальной 

принадлежности; 
 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно 
формулировать тему и цели 
урока; 

составлять план решения 
учебной проблемы 
совместно с учителем; 
работать по плану, сверяя 
свои действия с целью, 
корректировать свою 
деятельность; 
 в диалоге с учителем 
вырабатывать критерии 

оценки и определять 
степень успешности своей 

достижение 
необходимого для 
продолжения 
образования уровня 

читательской 
компетентности, 
общего речевого разви-
тия, т. е. овладение 
чтением вслух и про 
себя, элементарными 
приёмами анализа 
художественных, 
научно-

познавательных и 
учебных текстов с 

Отличать журнал от книги. 
Ориентироваться в журнале. 
Находить интересные и 
нужные статьи в жyрнале. 

Находить нужную 
информацию по заданной теме. 
Участвовать в работе пары и 
группы. 
Участвовать в проекте «Мой 
любимый детский журнал»; 
распределять роли; находить и 
обрабатывать информацию в 
соответствии с заявленной 

темой. 
Создавать собственный журнал 

122. Л. Кассиль «Отметки Риммы 
Лебедевой» 

3.05 

123. Ю. Ермолаев «Проговорился» 4.05 

124. Ю. Ермолаев «Воспитатели». 5.05 



125. Г. Остер «Вредные советы» 32 неделя 
10.05 

работы и работы других в 
соответствии с этими 

критериями. 
Познавательные УУД: 
 вычитывать все виды 
текстовой информации: 
фактуальную, 
подтекстовую, 
концептуальную; 
 пользоваться разными 

видами чтения: изучающим, 
просмотровым, 
ознакомительным; 
Коммуникативные УУД: 
слушать и слышать других, 
пытаться принимать иную 
точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку 

зрения; 
договариваться и приходить 
к общему решению в 
совместной деятельности; 
 задавать вопросы. 

использованием 
элементарных 

литературоведческих 
понятий; 
 

устно, описывать его 
оформление. 

Придумывать необычные 
вопросы для детского журнала 
и ответы к ним. 
Рисовать иллюстрации для 
собственного детского 
журнала. 
Писать (составлять) свои 
рассказы и стихи для детского 

жyрналa. 
 

126. Г. Остер «Как получаются 
легенды». 

11.05 

127. Р. Сеф «Весёлые стихи». 12.05 

128. Повторение по разделу  «По 

страницам детских журналов». 
«Читательская конференция  «По 
страницам детских журналов». 
Оценка достижений 

16.05 

Зарубежная литература(8 ч). 

129 Повторение по разделу  «По 

страницам детских журналов» 
Знакомство с названием раздела. 
Мифы древней Греции 

33 неделя 

17.05 

    

130. Мифы древней Греции 18.05 
 

овладение начальными 
навыками адаптации к школе, 
к школьному коллективу;  
 принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, развитие 

мотивов учебной 
деятельности и 
формирование личностного 
смысла учения; 
развитие самостоятельности и 
личной ответственности за 
свои поступки на основе 
представлений о 

нравственных нормах 
общения; 
 

Регулятивные УУД: 
составлять план решения 
учебной проблемы 
совместно с учителем; 
работать по плану, сверяя 
свои действия с целью, 

корректировать свою 
деятельность; 
Познавательные УУД: 
извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах 
(сплошной текст; не 
сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, 
схема); 
 перерабатывать и 

использование разных 
видов чтения 
(изучающее (смысло-
вое), выборочное, 
поисковое); умение 
осознанно 

воспринимать и 
оценивать содержание 
и специфику 
различных текстов, 
участвовать в их 
обсуждении, давать и 
обосновывать 
нравственную оценку 

поступков героев; 
 

произведений. 
Сравнивать героев зарубежных 
сказок с героями русских 
сказок, находить общее и 
различия. 
Давать характеристику героев 

произведения. 
Придумывать окончание 
сказок. 
Сравнивать сюжеты 
литературных сказок разных 
стран. 
Составлять план сказки, 
определять 

последовательность событий. 
Пересказывать подробно 
сказку на основе составленного 

131. Мифы древней Греции + 1 час 
(резерв)2
19.05 

132. Г. Андерсен «Гадкий утёнок». 23.05 

133. Г. Андерсен «Гадкий утёнок».  34 неделя 
24.05 

134. Г. Андерсен «Гадкий утёнок» 25.05 

135 Повторение изученного за год. 
Развивающий час по теме 

«Зарубежная литература» 

+ 1 час 
(резерв) 

26.05 
30.05 
 



 
 

преобразовывать 
информацию из одной 

формы в другую 
(составлять план, таблицу, 
схему); 
осуществлять анализ и 
синтез; 
Коммуникативные УУД: 
высказывать и 
обосновывать свою точку 

зрения; 
слушать и слышать других, 
пытаться принимать иную 
точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку 
зрения; 

плана, называть волшебные 
события и предметы в сказке. 

Участвовать в проектной 
деятельности. Создавать свои 
собственные проекты. 
Инсценировать литературные 
сказки зарубежных писателей. 

136. Повторение изученного за год. 
«Брейн-ринг»(обобщающий урок 

за курс 3 класса) 

31.05     



8.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

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

Книгопечатная продукция: 

1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.1/ (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) 

2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.2/ (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) 

3. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.1/ (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) 

       4. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.2/ (сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская) 

        5. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.1/ (сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская) 

6. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.2/ (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) 

7. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.1/ (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская,   М.В. Бойкина)       

8. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.2/ (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М.В. Бойкина) 

Рабочие тетради и пособия  

1. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.  1 класс. 

2. Климанова Л.Ф. Читалочка. 

3. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.  2 класс. 

4. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.  3 класс. 

5. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.  4 класс. 

Методические пособия 

 

1. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки.  1 класс. 

2. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки.  2 класс. 

3. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки.  3 класс. 

4. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки.  4 класс. 

Технические средства: 

Классная доска 

Интерактивная доска 

Медиапроектор 

Компьютер 

 МФУ 
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