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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в соответствии 

с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Минобразования России от 6.10. 2009 г № 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" 
- Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» от 26.11. 2010 г. N 1241, от 22.09. 2011 г. № 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 

29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507,от 31.12.2015 №1576 

- На основе 

- Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Бугаевская ООШ им. В.П.Кислякова»; 

- Авторской программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, Л.А.Виноградской 

«Литературное чтение». 

С учетом: 

- основной образовательной программы начального общего образования (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15). 

 

Предмет «Литературное чтение» входит в образовательную область «Русский язык 

и литературное чтение». 

Предмет 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 культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. 

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. 

          Предмет «Литературное чтение» 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. 

         Изучение предмета «Литературное чтение» способствует реализации важнейших задач 

начального обучения: 

         - развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

         - учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

         - формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 

         - ассоциативное мышление; 

          - развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

          - формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

           - обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

           - расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

           - обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

          - работать с различными типами текстов; 

           - создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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

обучения грамоте. 

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 смыслпрочитанного 

произведения. Раздел «Круг детского чтения» (для всех видов текстов) 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 «Литературоведческая пропедевтика» (только для художественных текстов) 

Способствует формированию умений находить в тексте, определение значения в 

художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. Ориентировке в литературных понятиях: 

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

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



герою. Даёт общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев), прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские 

художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие произведений. 

Раздел « Творческая деятельность» (только для художественных текстов) раскрывает 

приёмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с 

художественным 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 сочинения, 

сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, 

создателей произведений словесного искусства. Для реализации программы используются 

следующие технологии: 

- развивающего обучения; 

-системно-деятельностного подхода;  

-проектная; 

Методы реализации программы: 
- практический 

- объяснительно-иллюстративный 

- частично-поисковый, в т.ч. исследовательский 

- наблюдение 

-информативный 

В рамках классно-урочной системы используются следующие формы 

организации учебного процесса: 

 

- индивидуальные; 

- индивидуально-групповые; 

 -фронтальные;  

- работа в парах. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Данный предмет входит в образовательную область «Русский язык и литературное 

чтение», изучается 4 года (с 1 по 4 класс) за счет часов обязательной части учебного плана 

образовательного учреждения. 

Объём учебного времени составляет 3,4-й классы – по 102 часа, 34 недели по 3 часа в 

неделю. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Обучение литературному чтению строится на основе понимания того, что литература это 

явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; осознании значимости чтения для личного развития; формирования 

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

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формировании потребности в 

систематическом чтении. 

 

 

 



 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются 

в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы 

самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы 

предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками социально 

значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к 

общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, 

приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на практике.  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 

понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России;  

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание:  

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 



— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологическое воспитание:  

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения 

по темам, жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 



работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

— К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

— К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность:  

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 

ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения.  

 

3 КЛАСС 



К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов 

России; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 

главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять 

связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, 

цитатный); 

— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 

составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 

поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора 

к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев 

(портрет), описание пейзажа и интерьера; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

— пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, 

с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды 

из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного 

текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), 

корректировать собственный письменный текст; 



— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

— сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные ресурсы, 

включённые в федеральный перечень. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных 

ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться 

в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

— демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 

формировать собственный круг чтения; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к 

познавательным, учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и 

стран мира; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; 

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному 

критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к 

героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения 

их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи 

событий, явлений, поступков героев; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 



персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и 

письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного 

текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от 

третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя 

разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный 

текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени 

одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 

предложений); 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

3 КЛАСС 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — важные темы произведений 

литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, 

сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края — главные идеи, 

нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных 

и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-

этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие 

своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции картин как 

иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств выразительности при чтении 

вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (пословицы, 

потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видами 

загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и 

словари, созданные В. И. Далем. Активный словарь устной речи: использование образных слов, 

пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных 

произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. 

Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, 



иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В. М. Васнецова, 

иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич). Отражение в сказках 

народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание картин 

природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный сказ о 

важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность 

исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, какими 

качествами обладал). Характеристика былин как героического песенного сказа, их особенности 

(тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и представление в современной 

лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — великий русский поэт. Лирические 

произведения А. С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); 

рифма, ритм. Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура сказочного 

текста, особенности сюжета, приём повтора как  

основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и 

отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин — 

иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-поучение, которое помогает увидеть свои 

и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И. А. Крылов — великий русский баснописец. 

Басни И. А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и 

скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. Лирические 

произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. 

Лермонтова, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, С. А. Есенина, К. Д. Бальмонта, И. 

А. Бунина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими 

произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. Олицетворение как одно из 

средств выразительности лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к 

лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании 

(эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в 

произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: сказки, 

рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повествование: связь 

содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, 

завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. 

Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, различение рассказчика 

и автора произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения: 

произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, В. Ф. Одоевского, В. М. Гаршина, М. Горького, И. С. 

Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого и др. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, 

герои). Составление аннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с 

животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее 

четырёх авторов): произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, 

С. В. Образцова, В. Л. Дурова, Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность 

событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские судьбы», 

«Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного произведения: 

время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка 



как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по 

выбору двух-трёх авторов). Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. 

Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического 

произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: 

преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): М. М. 

Зощенко, Н. Н. Носов, В. В. Голявкин и др. 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору): 

литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. Киплинга, Дж. Родари, С. 

Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных 

зарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И. 

Чуковский, Б. В. Заходер.  

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

Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской 

деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, 

аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид 

искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в третьем классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

— различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские 

произведения; 

— анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную 

мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, 

определять композицию произведения, характеризовать героя; 

— конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

— сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведения 

одного жанра, но разной тематики; 

— исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, пейзаж, 

интерьер). 

Работа с информацией: 

— сравнивать информацию словесную (текст), графическую/изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

— подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

— выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, героям 

произведения; 

— формулировать вопросы по основным событиям текста; 

— пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

— выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 

настроение; 

— сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от учебной 

задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

— оценивать качество своего восприятия текста на слух; 



— выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, 

соблюдать равноправие и дружелюбие; 

— в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать/драматизировать несложные произведения фольклора и художественной 

литературы; выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с 

общим замыслом; 

— осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

4 КЛАСС  

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, 

не менее четырёх, например произведения И. С. Никитина, Н. М. Языкова, С. Т. Романовского, 

А. Т. Твардовского, М. М. Пришвина, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление о 

проявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на примере писателей родного 

края, представителей разных народов России). Страницы истории России, великие люди и 

события: образы Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра 

Суворова, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе для 

детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема 

Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на примере рассказов А. П. 

Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. Железняка, С. П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, 

подвиг.  

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с песнями 

на тему Великой Отечественной войны. 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 

(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, 

обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной 

литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели 

фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. 

Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов 

мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным 

образам и форме («бродячие» сюжеты).  

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины — 

защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни 

Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства 

художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. 

Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. Народные 

былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А. С. Пушкина. 

Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: «Сказка 

о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные 

и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: 

басни на примере произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. 

Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её 

герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, 

темы и герои, особенности языка. 



Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. Лермонтова 

(не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент 

композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях 

М. Ю. Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои 

литературных сказок (произведения М. Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, П. П. Бажова, С. Т. 

Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь — 

особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков. Лирика, лирические 

произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, 

описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее 

пяти авторов по выбору): В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А. 

Некрасов, И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, М. И. Цветаева и др. Темы стихотворных 

произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы создания художественного 

образа в лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к 

лирическому произведению. 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ 

(художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр 

(общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. 

Отрывки из автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности 

художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-

рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, 

защита и охрана природы — тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх 

авторов): на примере произведений А. И. Куприна, В. П. Астафьева, К. Г. Паустовского, М. М. 

Пришвина, Ю. И. Коваля и др. 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх 

авторов): А. П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и др. 

Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. 

Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой. Пьеса — произведение литературы и 

театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. Пьеса 

и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, 

содержание. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): 

юмористические произведения на примере рассказов М. М. Зощенко, В. Ю. Драгунского, Н. Н. 

Носова, В. В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 

Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т. Янссон и 

др. (по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Польза 

чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги 

(тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный материал. Очерк как 

повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 

собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с источниками 

периодической печати. 



Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в четвёртом классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 

— читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и запоминания 

текста; 

— анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, 

определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать 

взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

— характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий 

сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

— составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную последовательность; 

— исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, 

интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с текстом: 

— использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей; 

— характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации, примечания и др.); 

— выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к 

учебным и художественным текстам; 

— пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

— рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; 

— оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

— использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 

— сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

— определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

— оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, 

особенностей произведения и героев; 

— осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины 

возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей 

работе. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать по 

ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия; 

— ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в общее дело. 

 

  





Тематическое планирование по литературному чтению 3 класс 

Раздел. Содержание раздела Характеристика деятельности уч-ся 

Вводный урок по курсу литературное чтение (1ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. 

Система условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь. 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. 

Знать и применять систему условных обозначений при 

выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведение в 

содержании учебника. 

Предполагать на основе названия содержание главы. 

Пользоваться словарём в конце учебника. 

Составлять связное высказывание по иллюстрациям и 
оформлению учебника. 

Самое великое чудо на свете (2ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Рукописные книги Древней Руси. Подготовка 

сообщения на основе статьи учебника. 

Первопечатник Иван Фёдоров. Фотографии, 

рисунки, текст - объекты для получения 

необходимой информации. Подготовка сообщения о 

первопечатнике Иване Фёдорове. 

Оценка достижений. 

  

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу по теме, используя условные обозначения. 

Читать текст вслух целыми словами, интонационно 

объединяя их в словосочетания, увеличивать темп 

чтения при повторном чтении текста, выборочно читать 

текст про себя, отвечать на вопросы. 

Находить необходимую информацию в книге. 

Обобщать полученную  информацию по истории 

создания книги. 

Осмыслить значение книги для прошлого, настоящего и 

будущего. 
Находить книгу в школьной библиотеке, пользуясь 

тематическим  каталогом. 

Читать возможные аннотации на книги. 

Составлять аннотацию на книгу (с помощью учителя). 

Придумывать рассказы о книге, используя различные 

источники информации. 

Участвовать в работе пары и группы, читать текст друг 

другу. 

Договариваться друг с другом; принимать позицию 

собеседника, проявлять уважение к чужому мнению.  

 Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 
  

Устное народное творчество (11ч). 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Русские народные песни. Обращение к силам 

природы. Лирические народные песни. Шуточные 

народные песни.  

Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 

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». Особенности волшебной сказки. 

Деление текста на части. Составление плана сказки. 

Характеристика героев сказки. Иллюстрации к 

сказке В. Васнецова и И. Билибина. Сравнение 

художественного и живописного текстов. 

Проект: «Сочиняем волшебную сказку». 

Оценка достижений.   

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке.  

Различать виды устного народного творчества: малые и 

большие жанры. 

Воспроизводить наизусть текст русских народных песен. 

Отличать докучные сказки от других видов сказок, 

называть их особенности. 

 Принимать участие в коллективном сочинении сказок, с 

опорой на особенности их построения. 

 Называть виды прикладного искусства. 

Читать текст целыми словами, без ошибок и повторов. 
Осмысливать содержание прочитанного текста (с 

помощью вопросов, пересказа, самостоятельно). 

Использовать чтение про себя для составления 

выборочного и краткого пересказов. 

Ускорять или замедлять темп чтения, соотнося его с 

содержанием. 

Определять особенности текста волшебных сказок, 

называть волшебные предметы, описывая волшебные 

события. 

Сравнивать содержание сказок и иллюстрации к ним. 

Делить текст на части. 

Пересказывать текст по самостоятельно составленному 
плану; находить героев, которые противопоставлены в 

сказке. 



Использовать слова с противоположным значением при 

характеристике героев. 

Называть основные черты характера героев. 

Характеризовать героев произведения. 

Сравнивать героев произведения, героев разных сказок. 

Инсценировать сказку: распределять роли, выбирать 

диалоги. 

Придумывать свои сказочные истории. 

Сравнивать произведения словесного, музыкального, 
изобразительного искусства. 

Участвовать в работе группы, читать фрагменты текста в 

паре. 

Договариваться друг с другом, выражать свою 

позицию. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Поэтическая тетрадь 1 (6ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  

Проект: «Как научиться читать стихи» на основе 

научно-популярной статьи Я. Смоленского. 

Русские поэты XIX - XX веков. 
Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза». «Листья». 

Звукопись, её художественно-выразительное 

значение. Олицетворение – средство 

художественной выразительности. Сочинение - 

миниатюра «О чём расскажут осенние листья». 

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

рожь над жаркой нивой». Картины природы. 

Эпитеты – слова,  рисующие картины природы. 

Выразительное чтение стихотворения. 

И. С. Никитин «Полно, степь моя…». «Встреча 

зимы». Заголовок стихотворения. Подвижные 

картины природы. Олицетворение как приём 
создания картины природы. Подготовка сценария 

утренника «Первый снег». 

И. З. Суриков «Детство». «Зима». Сравнение как 

средство создания картины природы в лирическом 

стихотворении. 

Оценка достижений.  

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

выразительно  стихи, передавая настроение автора. 

Наблюдать за повторение ударных и безударных слогов в 

слове (ритмом), находить рифмующие слова. 

Определять 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. 

 

 

 

Великие русские писатели (17ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

А. С. Пушкин. Подготовка сообщения  «Что 

интересного я узнал о жизни А. С. Пушкина». 
Лирические стихотворения. Настроение 

стихотворения. Средства художественной 

выразительности: эпитет, сравнение. Звукопись, её 

выразительное значение. Приём контраста как 

средство создания картин. 

«Сказка о  царе Салтане…». Тема сказки. События 

сказочного текста. Сравнение народной и 

литературной сказок. Особенности волшебной 

сказки. Герои литературной сказки. Нравственный 

смысл сказки А. С. Пушкина. Рисунки И. Билибина к 

сказке. Соотнесение рисунков с художественным 

текстом, их сравнение.  
И. А. Крылов. Подготовка сообщения о И. А. 

Крылове на основе статьи учебника. Книг о 

Крылове. Скульптурный портрет И. А. Крылову.  

Басни И. А. Крылова. Мораль басен. Нравственный 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке, выбирать виды деятельности. 

Читать произведения вслух и про себя, увеличивая темп 

чтения. 
Понимать содержание прочитанного, высказывать своё 

отношение. 

Различать лирические и прозаические произведения. 

Называть отличительные особенности стихотворного 

текста. 

Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст, 

или пользуясь словарём в учебнике, либо толковым 

словарём.  

Находить средства художественной выразительности в 

лирических текстах (эпитеты, сравнения). 

Использовать средства художественной выразительности 

в устных высказываниях. 
Знать особенности литературной сказки. 

Определять нравственный смысл литературной сказки.  

Сравнивать произведение живописи и произведения 

литературы. 



урок читателю. Герои басни. Характеристика героев 

на основе их поступков. Инсценирование басни. 

М. Ю. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. 

Подготовка сообщения на основе статьи. 

Лирические стихотворения. Настроение 

стихотворения. Подбор музыкального 

сопровождения к лирическому стихотворению. 

Сравнение лирического текста и произведения 

живописи. 
Л. Н. Толстой. Детство Л. Н. Толстого. Из 

воспоминаний писателя. Подготовка сообщения о 

жизни и творчестве писателя. Рассказы Л. Н. 

Толстого. Тема и главная мысль рассказа. 

Составление различных вариантов плана. Сравнение 

рассказов ( тема. Главная мысль. События. Герои). 

Рассказ – описание. Особенности прозаического 

лирического текста. Средства художественной 

выразительности в прозаическом тексте.   Текст-

рассуждение. Сравнение текста-рассуждения и 

текста-описания. 
Оценка достижений.  

 

  

Давать характеристику героев литературной сказки. 

Определять самостоятельно тему и главную мысль 

рассказа. 

Сравнивать рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Составлять разные виды планов, воссоздавать текст по 

плану. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, 

отвечать на вопросы по содержанию. 

 Определять особенности басни, выделять мораль басни 
в тексте. 

Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на основе их поступков. 

Инсценировать басню. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Различать в басне изображённые события и 

замаскированный, скрытый смысл. 

 

 

 

Поэтическая тетрадь 2 (6ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. 

Настроение стихотворений. Картины природы. 

Средства художественной выразительности. 

Повествовательное произведение в стихах «Дедушка 

Мазай и зайцы». Авторское отношение к герою. 

Выразительное чтение стихотворений.  

К. Д. Бальмонт, И. А. Бунин.  Выразительное чтение 

стихотворений. Создание словесных картин. Оценка 
достижений. 

 

  

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать 

стихи на слух. 

Читать стихотворение, выражая авторское настроение. 

Сравнивать текст-описание и текст-повествование. 

Находить средства художественной выразительности: 

сравнения, эпитеты, олицетворения.  

Следить за выражением и развитием чувства в 

лирическом произведении. 

Объяснять смысл непонятных слов и выражений с 

опорой на текст, с помощью словаря в учебнике или 
толкового словаря. 

Высказывать свои собственные впечатления о 

прочитанном стихотворении. 

Создавать словесные картины по тексту стихотворения. 

Находить среди стихотворений произведение с 

использованием текста-повествования.  

Читать стихи выразительно, оценивать свои достижения.  

Литературные сказки (8ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Д. Н. Мамин - Сибиряк «Алёнушкины сказки». 

Присказка. 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. 

Оценка достижений. 

 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на 

слух тексты литературных сказок, высказывать своё 

мнение, отношение. Планировать работу на уроке. 

Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы 

выразительного чтения при перечитывании сказки. 
Сравнивать содержание литературной и  народной  

сказок; определять нравственный смысл сказки. 

Наблюдать за развитием и последовательностью событий 

в литературных сказках. 

Объяснять значения разных слов с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике или толкового словаря.  

Сравнивать героев в литературной сказке, 

характеризовать их, используя текст сказки. 

Определять авторское отношение к изображаемому. 

Читать сказку в лицах.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 
представленной в учебнике. 

 

Были-небылицы (7ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование Прогнозировать содержание раздела. Определять 



содержания раздела. 

М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения 

– основной приём описания подводного царства. 

Творческий пересказ,  сочинение продолжения 

сказки. 

К. Г. Паустовский «Растрёпаный воробей». 

Определение жанра произведения.  Герои 

произведения. Характеристика героев. 

А. И. Куприн «Слон». Основные события 
произведения. Составление различных вариантов 

плана. Пересказ. Оценка достижений. 

 

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 выразительности в 

прозаическом тексте. 

Составлять план для краткого и полного пересказов. 

Пересказывать текст подробно и кратко, выборочно. 
Определять характеристики героев произведения с 

опорой на текст. Рассказывать о прочитанных книгах. 

Самостоятельно придумывать сказочные и реальные 

истории. 

Находить в тексте слова и выражения, подтверждающие 

высказанную мысль. 

Читать сказку выразительно по ролям. 

 

Поэтическая тетрадь 1 (4ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Саша чёрный. Стихи о животных. Средства 

художественной выразительности. Авторское 
отношение к изображаемому. 

А. А. Блок. Картины зимних забав. Средства 

художественной выразительности для создания 

образа. Сравнение стихотворений разных авторов на 

одну и ту же тему. 

С. А. Есенин. Выразительное чтение стихотворения. 

Средства художественной выразительности для 

создания картин цветущей черемухи.  

Оценка достижений. 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать стихотворение, отражая настроение. 

Находить в стихотворениях яркие, образные слова и 

выражения.   
Сравнивать стихи разных поэтов на одну и ту же тему.  

Выбирать стихи по своему вкусу и читать их 

выразительно. 

Объяснять смысл выражений с опорой на текст.  

Определять авторское отношение к изображаемому. 

Придумывать стихотворные тексты. 

Проверять правильность высказывания, сверяя его с 

текстом; самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

Люби живое (11ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

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

Сочинение на основе художественного текста. 

И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек». Почему 

произведение так называется? Определение жанра 

произведения. Листопадничек – главный герой 

произведения. Рассказ о герое. Творческий пересказ: 

дополнение содержания 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 обезьянку». Герои произведения. 

Пересказ. Краткий пересказ. 

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

В. Ю. Драгунский «Он живой и светится". 

Нравственный смысл рассказа. 

Оценивание достижений.  

 

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 рассказа. 

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.  
Проверять составленный план, сверяя его с текстом, и 

самостоятельно оценивать свои достижения.     

 

Поэтическая тетрадь 2  (6ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

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

поляной…» Заголовок стихотворения. 
Выразительное чтение. 

А. Л. Барто «Разлука», «В театре». Выразительное 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке, осмысливать цели чтения.   

Читать  и воспринимать на слух лирические тексты.  

Читать стихотворения, отражая поэзию автора и своё 
отношение к изображаемому. 

Сравнивать название произведения и  его содержание; 



чтение. 

С. В. Михалков «Если». Выразительное чтение. 

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

Выразительное чтение. 

Проект: «Праздник поэзии» 

Оценка достижений.   

 

высказывать своё мнение.  

Находить в произведениях средства художественной 

выразительности: олицетворения, эпитеты, сравнения. 

Сочинять стихотворения. 

Участвовать в творческих проектах.  

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в паре, 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок  (8ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 
Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь 

кузовок». Особенность заголовка произведения. 

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». Смысл названия рассказа. 

Особенности юмористического рассказа. Главная 

мысль произведения. Восстановление порядка 
событий. 

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

детства». Особенности юмористического рассказа. 

Анализ заголовка. Сборник юмористических 

рассказов Н. Носова. 

Оценка достижений. 

 

Прогнозировать содержание раздела. Объяснять смысл, 

название темы; подбирать книги соответствующие теме. 
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. 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.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения.  

По страницам детских журналов (8ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  

«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». Создание собственного сборника добрых 

советов. Что такое легенда. Пересказ. Легенды своей 

семьи. Своего дома, своего города. 

Р. Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение. 

Оценка достижений.  

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке  (начало, конец, виды деятельности). 

Выбирать для себя необходимый и интересный журнал. 

Определять тему для чтения. 

Находить в библиотеке детские журналы по выбранной 

теме. 
Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на 

вопросы по содержанию.  

Читать текст без ошибок, плавно соединяя слова в 

словосочетания. 

Использовать приём увеличения темпа чтения – «чтение 

в темпе разговорной речи» 

Придумывать самостоятельно вопросы по содержанию. 

Находить необходимую информацию в журнале. 

Готовить сообщение по теме, используя информацию 

журнала. 

Сочинять по материалам художественных текстов свои 
произведения (советы, легенды). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

 

Зарубежная литература (7ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  

Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Отражение 

мифологических представлений людей в 

древнегреческом мифе. Мифологические герои и их 

подвиги. Пересказ. 

Г. Х Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный 

смысл сказки. Создание рисунков к сказке. 

Подготовка сообщения о великом сказочнике.  
Оценка достижений. 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. 

Читать и воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Находить в мифологическом тексте эпизоды, 

рассказывающие о представлениях древних людей о мире. 

Составлять рассказ о творчестве писателя (с помощью 

учителя) 

Пересказывать выборочно произведение. 
Сравнивать сказки разных народов. 

Сочинять свои сказки. 



Определять нравственный смысл сказки (с помощью 

учителя) 

Подбирать книги по рекомендованному списку и 

собственному выбору; записывать названия и авторов 

произведений,  прочитанных летом. 

Рассказывать о прочитанных книгах зарубежных 

писателей, выражать своё мнение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Календарно-тематическое планирование по литературному чтению , 3 класс 

№ Тема урока Кол – во час Дата 

Вводный урок по курсу литературного чтения   1ч 

1 Знакомство с учебником по литературному чтению  1  

Самое великое чудо на свете 2 ч 

2 

 

Знакомство с разделом «Книга самое великое чудо на свете» 

 «Рукописные книги Древней Руси»  

1 

  

 

3 

 «Первопечатник Иван Фёдоров»  

Проверим себя и оценим свои достижения 

1  

  
  

Устное народное творчество   (11 ч) 

4 Знакомство с разделом «Устное народное творчество»   

5 

Русские народные песни 

Докучные сказки. Сочинение сказок. 

 1 

  

 

6 
Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородские игрушки. Знакомство со статьями. 
 1  

7 «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», р.н.с.      1   

8 

 «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», р.н.с. Деление на части сказки. 

Составление плана. 

 «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», р.н.с. Характеристика героев. 

1  

  

 

9  «Иван-Царевич и серый волк», р.н.с.    1  

10 

 «Иван – царевич и серый волк», р.н.с. Деление на части сказки. Составление 

плана 

 «Иван – Царевич и серый волк», р.н.с. Характеристика героев. 

 1 

  

 

11 
«Сивка-бурка» .р.н.с. Деление сказки на части.  Составление плана. 
Характеристика героев. 

 2  

12   Обобщение по разделу «Устное народное творчество».  1  

13 

 

Проект «Сочиняем волшебную сказку» 

Проверим себя и оценим свои достижения. 

 1 

  

 

Поэтическая тетрадь 1   (6ч) 



14 

Знакомство с разделом «Поэтическая тетрадь №1» 

Я.Смоленский «Как научиться читать стихи» 

Проект «Как научиться читать стихи» 

1 

  

 

 

15 

Ф.Тютчев «Весенняя гроза»   

Ф.Тютчев «Листья»   

 1 

  

 

16 

 А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…»   

А.Фет «Зреет рожь над жаркой нивой…»   

 1 

 

 

17 

И.Никитин «Полно, степь моя спать беспробудно…»   

«Встреча зимы» 

 1  

18 Творческая работа. Сценарий праздника «Первый снег»  1  

19 И.Суриков «Детство» , «Зима».      1  

20 

Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 1» 

Проверим себя  и оценим свои достижения. 

 1 

  

 

Великие русские писатели   (16ч) 

21 Знакомство с разделом «Великие русские писатели» 1  

22 А.Пушкин Беседа о творчестве писателя. 1  

23  А.Пушкин Лирические стихотворения. 1   

24 А.Пушкин «Зимнее утро», «Зимний вечер»     1  

25  А.Пушкин «Сказка о царе Салтане»    2  

26 

  

Знакомство с творчеством И.А.Крылова 

 И.А.Крылов «Мартышка и Очки» 

 1 

  

 

27 И.А.Крылов «Зеркало и Обезьяна» 1  

28  И.А.Крылов «Ворона и Лисица»   1  

29 

Знакомство с творчеством М. Ю Лермонтова. М.Ю.Лермонтов «Горные 

вершины…», 

«На севере диком стоит одиноко…» 

 1  

30      

 

    

М.Лермонтов «Утёс» , «Осень»   

 1 

  

 

31   Л.Н.Толстой«Детство Л.Н.Толстого»(из воспоминаний писателя)  1  

32  Л.Толстой «Акула»     

 1 

  

 

     33 А.Толстой «Прыжок»   

 1 

   

 

34 Л.Толстой «Лев и собачка»    1  

35 
Л.Толстой, «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря» . 

Сравнение текстов.  
1  

36 

Обобщающий урок по разделу «Великие русские писатели» 

Проверим себя  и оценим свои достижения. 

 1 

   

 



Поэтическая тетрадь 2    (6ч) 

37 Н.Некрасов «Славная осень!..»   1  

38 Н.Некрасов «Не ветер бушует над бором…»   1  

39 Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»    1  

40 К.Бальмонт «Золотое слово»      

41 И.Бунин «Детство», «Полевые цветы», «Густой зелёный ельник у дороги…»    1  

42 
Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь». Проверим и оценим 

свои достижения. 
 1  

Литературные сказки  (8ч) 

43 

Знакомство с творчеством Д.Мамина-Сибиряка 

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

 1  

44 
Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца-длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост».   
 1  

45 В.Гаршин «Лягушка путешественница»    1  

46 В.Гаршин «Лягушка-путешественница»    1  

47  В.Одоевский «Мороз Иванович» Знакомство со сказкой  1  

48 В.Одоевский «Мороз Иванович» Деление на части сказки  1  

49 В.Одоевский «Мороз Иванович» Подготовка к краткому пересказу сказки  1  

50 
Обобщающий урок по разделу «Литературные сказки». Проверим и оценим 

свои достижения. 
 1  

Были – небылицы   (7ч) 

51 
М.Горький (А.М.Пешков) «Случай с Евсейкой». Знакомство с 
произведением 

 1  

52 М.Горький «Случай с Евсейкой» Анализ произведения. Чтение по ролям..  1  

53 

 

К.Паустовский «Растрёпанный воробей». Знакомство с произведением.  

Деление на части. 

 1 

  

  

  

54 
К.Паустовский «Растрёпанный воробей» Подготовка к подробному 

пересказу части 
 1   

55 

 

    А.Куприн «Слон». Знакомство с          произведением. 

      Анализ произведения.   

1 

  

 

56 

А.Куприн «Слон». Деление на части 

  Подготовка к подробному пересказу 

 1 

  

 

57 
Обобщающий урок по разделу «Были – небылицы» Проверим и оценим свои 

достижения. 
 1  

Поэтическая тетрадь 1  (6ч) 

58 

С.Чёрный (А.М.Гликберг) «Что ты тискаешь утёнка?» Подготовка к 

выразительному чтению 

С.Чёрный (А.М.Гликберг) «Воробей», «Слон» Подготовка к выразительному 

чтению 

1 

 1  

 

59 

А.Блок «Ветхая избушка», «Сны» Подготовка к выразительному чтению 

А.Блок «Ворона». Подготовка к выразительному чтению 

  1  

60 С.Есенин «Черёмуха». Подготовка к выразительному чтению  1  

61 
Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 1». Проверим и оценим 

свои достижения. 
 1  

Люби живое  (11ч) 

62 М.Пришвин «Моя Родина». Анализ произведения  1  

63 Знакомство с произведением. И.Соколов –Микитов «Листопадничек»    1   



Деление на части 

    

64 

Знакомство с произведениемВ.Белов «Малька провинилась» 

Подготовка к подробному пересказуВ.Белов «Ещё раз про Мальку» 

 1 

   

  

  

65 
В.Бианки «Мышонок Пик». Знакомство с произведением. Анализ 

произведения. 
 1   

66 В.Бианки «Мышонок Пик». Подготовка к подробному пересказу части  1   

67 
Б.Житков «Про обезьянку». Знакомство с произведением.   Деление на 

части 

 1 

   

  

  

68 Б.Житков «Про обезьянку». Подготовка к выразительному чтению  1   

69 В.Астафьев «Капалуха». Знакомство с произведением.  1   

70 В.Астафьев «Капалуха». Подготовка к подробному пересказу.  1   

71 
Знакомство с творчеством В. Драгунского. В.Драгунский «Он живой и 

светится». 
 1   

72 
Обобщающий урок по разделу «Люби живое». Проверим и оценим свои 

достижения. 
 1   

Поэтическая тетрадь 2   (6ч) 

73 
С.Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной». Подготовка к 

выразительному чтению. 
 1   

74 А.Барто «Разлука». Подготовка к выразительному чтению. 1  

75 А.Барто «В театре». Подготовка к выразительному чтению  1   

76 С.Михалков «Если». Подготовка к выразительному чтению  1   

77 

Е.Благинина «Кукушка». Подготовка к выразительному чтению. 

Е.Благинина «Котёнок». Подготовка к выразительному чтению 

1 

 

 

78 

  

Проект: «Праздник поэзии». 

Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 2» Проверим и 

оценим свои достижения. 

 1 

  

  

  

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок   (8ч) 

79 

  

Б. Щергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Знакомство с 

произведением. Анализ. Чтение по ролям. 

 1 

  

  

  

80 

  

А.Платонов «Цветок на земле» Знакомство с произведением.  

Характеристика героя. 

 1 

   

  

  

81 А.Платонов «Ещё мама». Подготовка к выразительному чтению.  1   

82 
М.Зощенко «Золотые слова». Знакомство с произведением.  Подготовка к 

краткому  пересказу 

 1 

  

  

  

83 
М.Зощенко «Великие путешественники». Знакомство с произведением.      

Подготовка к краткому пересказу. 

 1 

  

  

  

84 Знакомство с творчеством Н.Носова Н.Носов «Федина задача»  1   

85 Н.Носов «Телефон» Подготовка к выразительному чтению по ролям.  1   

86 
Обобщающий урок по теме «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». 

Проверим и оценим свои достижения. 
 1   

По страницам детских журналов    (8ч) 



87 
Знакомство с детскими журналами.Л. Кассиль «Отметки Риммы 

Лебедевой». Знакомство с произведением. 
1  

88 
Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Знакомство с 

произведением. 
 1   

89 Ю.Ермолаев «Воспитатели» Подготовка к подробному пересказу  1   

90 Знакомство с творчеством Г. Остера  «Вредные советы».  1   

91 Г.Остер «Как получаются легенды». Знакомство с произведением  1   

92 Г.Остер, «Как получаются легенды». Подготовка к подробному пересказу 1  

93 Р. Сеф «Весёлые стихи». Подготовка к выразительному чтению.      

94 
Обобщающий урок по теме «По страницам детских журналов» Проверим и 

оценим свои достижения. 
 1   

Зарубежная литература    (ч) 

95 

  

Знакомство с мифами Древней Греции                                                                               

«Храбрый Персей » Анализ произведения 

 1 

   

  

  

96  «Храбрый Персей» Подготовка к подробному пересказу части  1   

97 Г.Андерсен «Гадкий утёнок» Знакомство со сказкой.  1   

98 Г.Андерсен «Гадкий утёнок» Деление на части сказки  1   

99 Г.Андерсен «Гадкий утёнок» Подготовка к краткому пересказу сказки  1   

100 
Обобщающий урок по разделу «Зарубежная литература». Проверим и 

оценим свои достижения. 
 1   

101   Повторение изученного за год.  1   



 Календарно-тематическое планирование по литературному чтению , 4 класс, 3 часа в неделю, 102 часа в год  
      Планируемые результаты  

№ 

п/п 
 

Дата 

 
Тема урока  

Основные виды учебной 

деятельности 
Предметные    Универсальные учебные действия 

Контроль  

  
  

1 четверть  

(27 часов) 
    

 

1.  

  

Введение. 

Знакомство с 

учебником. 

    

 

   1.Летописи, былины, жития (8 часов) 

2.     

Знакомство с 

названием 

раздела. 
Летописи.  

«И повесил Олег 

щит свой на 

вратах 

Царьграда». 

 

 

 Прогнозировать содержание 

раздела.  

Планировать работу на уроке.  

Читать отрывки из 
древнерусской летописи. 

Находить в тексте летописи 

данные о различных 

исторических фактах  

Понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения 

русской культуры. 

Понимать значение слова 
«летопись».  

Оценивать свои знания и 

достижения. 

Правильно, осознанно читать 

летописи, понимать глубину 

содержания произведения, 

отвечать на вопросы  

Смысловое чтение как осмысление 

цели чтения, извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов, построение 
логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений  

 Стартовая 

диагностичес

кая работа 

3.    «И вспомнил Олег 

коня своего»  

Сравнительный 

анализ летописи и 

стихотворения А. 

С. Пушкина 
«Песнь о вещем 

Олеге» 

 Читать отрывки из 

древнерусской летописи. 

Сравнивать текс летописи с 

художественным текстом  

Понимать, что события летописи 

– основные события Древней 

Руси. 

Сравнивать текст летописи с 

текстом произведения 

А.С.Пушкина «Песнь о вещем 
Олеге»  

Смысловое чтение как осмысление 

цели чтения, извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов, построение 

логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений. 
Договариваться друг с другом; 

принимать позицию собеседника, 

проявлять уважение к чужому 

мнению  

 

4.    Былина – жанр 

устного народного 

творчества. 

 «Ильины три 

поездочки»  

 Читать отрывки из 

древнерусской былины. 

Определять героя былины и 

характеризовать его с опорой 

на текст  

 

Понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения 

русской культуры. 

Самостоятельно или с помощью 

учителя давать простейшую 

характеристику основным 

действующим лицам произведения  

Смысловое чтение как осмысление 

цели чтения, извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов, построение 

логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений  

 

5.    «Ильины три 

поездочки»  

 Сравнивать поэтический и 

прозаический текст былины. 
Составлять рассказ по 

репродукции картин 

Выделять языковые средств 

выразительности.  
Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

Анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 
признаков. Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

 



известных художников  (прочитанного) произведения.  

Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них. 

Определять своё и авторское 

отношения к событиям и 

персонажам. 

текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные 

характеристики. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

6.    «Житие Сергия 

Радонежского» - 

памятник древне-

русской литера-
туры  

 Читать отрывки из жития о 

Сергии Радонежском. 

Находить информацию об 

интересных фактах из жизни 
святого человека  

 

Понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения 

русской культуры. 

Анализировать язык 
произведения, оценивать мотивы 

поведения героев, пересказывать 

доступный по объему текст, 

делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план  

Поиск и выделение необходимой 

информации, моделирование — 

преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где 
выделены существенные 

характеристики объекта, построение 

логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений  

 

7.    «Житие Сергия 

Радонежского». 

   

 Рассказывать об известном 

историческом событии на 

основе опорных слов и других 

источников информации. 

Описывать скульптурный 

памятник известному 

человеку. 
Проверять себя и оценивать 

свои достижения  

Воспроизводить содержание 

текста с элементами описания вида 

героя, особенностью речи, 

выявлять мотивы поведения  

Смысловое чтение как осмысление 

цели чтения, извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

 

8.    Проект: 

«Создание 

календаря 

исторических 

событий»  

 Участвовать в проектной 

деятельности. 

Составлять летопись 

современных важных событий 

(с помощью учителя)  

 

Создавать календарь 

исторических событий  

 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. Осознанно и 

произвольно строить высказывание в 

устной речи, соблюдая нормы 

построения текста. Осознание 

способов и приёмов действий при 

решении учебных задач  

Проект  

С.32 

9.    Обобщение по 

разделу 
«Летописи. 

Былины. Жития». 

Урок-игра. 

 

 Составлять рассказ по 

репродукции картин 
известных художников. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения при работе с 

текстом, используя 

обобщающие вопросы 

Различать жанры произведений. 

Читать осознанно вслух тексты 
художественных произведений 

целыми словами, соблюдая 

орфоэпические нормы русского ли-

тературного языка; читать 

выразительно художественный 

текст; приводить примеры 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 
процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения  

 

Проверка 

навыка 

чтения  



учебника  

 

фольклорных произведений; 

определять тему и главную мысль  

 

  2. Чудесный мир классики ( 19 часов) 

10.      

Знакомство с 

названием 

раздела. 

П.П.Ершов 

«Конёк- 

Горбунок» 

 

 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

на уроке  

 

Рассказывать о жизни и творчестве 

П. Ершова  

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

Подготовка 

сообщения о 

П.П. Ершове . 

11.    П.П. Ершов 

«Конёк- 

Горбунок»  

 Характеризовать героев 

произведения.  

Иллюстрировать сказку и 

объяснять роль иллюстрации в 
понимании произведения.  

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения.  

Ставить вопросы по содержа-

нию прочитанного текста, 

отвечать на них. 

Объяснять мотивы поведения 

героев, своё и авторское 

отношения к событиям и 

персонажам  

Наблюдать над 

изобразительностью и 

выразительностью слова. 

Составлять небольшое 
монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст. 

Сравнивать народную и 

литературную сказки  

Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где 
выделены существенные 

характеристики. Выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками  

 

12.    П.П. Ершов 
«Конёк- 

Горбунок»  

 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  

Оценивать события, героев 
произведения, отвечать на вопросы 

по тексту  

Самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и 

поискового характера. Умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации  

 

13.    А.С.Пушкин. 

 

 Рассказывать о А.С. Пушкине  Рассказывать о жизни и творчестве 

А.С. Пушкина  

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. Умение 

Подготовка 

сообщения о 



с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации  

А.С. Пушкине  

 

14.    А.С. Пушкин 

«Няне», «Туча», 

«Унылая пора!» 

 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  

Читать стихотворные 

произведения наизусть (по 

выбору), определять 

средства выразительности. 

Сравнивать произведения 

словесного и изобразительного 
искусства  

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. Умение 

с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации  

Наизусть по 

выбору 

 

 

 

15.    А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях»  

 Характеризовать героев 

произведения. 

Воспринимать и понимать их 

эмоционально-нравственные 

переживания. 
Наблюдать за 

выразительностью 

литературного языка  

Знать название и 

основное содержание 

изученного произведения. 

Характеризовать героев сказки, 

выражать своё отношение к ним. 
Анализировать поведение героев  

 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 
поиске информации. Умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации  

 

16.    А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях»  

 Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения.  

Ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них  

Делить текст на составные части, 

составлять его простой план, 

читать осознанно вслух тексты 

художественных произведений 

целыми словами, соблюдая 

орфоэпические нормы русского 

литературного языка. 

Объяснять понятие «литературная 
сказка»  

Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные 

характеристики. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками   

  отрывок 

наизусть 

 

17.    А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях»  

 Определять тему, главную 

мысль. 

Описывать события, 

последовательность сказки  

Называть сказки А.С. Пушкина. 

Различать сказки народные и 

литературные. 

Определять мотивы поведения 

героев; читать осознанно текст 

художественного произведения; 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. Осознанно и 

произвольно строить высказывание в 

  

 



определять тему и главную мысль 

произведения; оценивать события, 

героев произведения  

устной речи, соблюдая нормы 

построения текста. Осознание 

способов и приёмов действий при 

решении учебных задач  

18.    А.С. Пушкин. 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях»  

 Различать эмоциональное 

состояние человека в 

различных ситуациях. 

Устанавливать взаимосвязи 

смысловых частей текста. 

Выражать своё отношение к 
мыслям автора, его советам и 

героям произведений  

Наблюдать над 

изобразительностью и 

выразительностью слова, привитие 

нравственно – эстетической оценки 

описываемого  

Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные 

характеристики. Выбор наиболее 
эффективных способов решения 

задач. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками  

Выучить 

наизусть 

отрывок  

по выбору 

 

19.    М.Ю. Лермонтов 

 «Дары Терека»  

 Рассказывать о М.Ю. 

Лермонтове.   

Наблюдать за 

выразительностью 

литературного языка. 

Воспринимать и понимать 

эмоционально-нравственные 

переживания героя. 

 

Рассказывать о жизни и творчестве 

М.Ю. Лермонтова. Называть 

изученные произведения М.Ю. 

Лермонтова. 

Различать жанры произведений. 

Понимать прием изображения 

действительности в стихотворении 

«олицетворение»   

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. Умение 

с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации  

  

Подготовка 

сообщения о 

М.Ю. Лермон

тове 

20.    М.Ю. Лермонтов 
«Ашик-Кериб»  

 Наблюдать за 
выразительностью 

литературного языка. 

Читать по ролям.  

Понимать основное 

содержание произведения  

Составлять небольшое 
монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; оце-

нивать события, героев 

произведения; делить текст на 

составные части, составлять его 

простой план. 

Иметь представление о 

классической литературе  

Извлечение необходимой 
информации из прослушанных 

текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные 

характеристики. Выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками  

  
 

21.    М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб»  

 Излагать устно текст по плану. 

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения   

Характеризовать поведение 

героев, объяснять своё и 

авторское отношение к событиям 

и персонажам  

Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. 

Характеристика персонажей в опоре 

на текст  

  

22.    М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб»  

 Ставить вопросы по со-

держанию прочитанного, 
отвечать на них. 

Анализировать поступки  

героев  

Читать осознанно вслух тексты 

художественных произведений 
целыми словами, соблюдая 

орфоэпические нормы русского 

литературного языка  

Самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 
поискового характера. Умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации  

 



23.      Л.Н. Толстой 

«Детство» 

 Рассказывать о Л.Н. Толстом  Рассказывать о жизни и творчестве 

Л.Н. Толстого  

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. Умение 

с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации  

Подготовка 

сообщения о 

Л.Н. Толстом . 

24.    Л.Н.Толстой 

 «Как мужик 

камень убрал»  

 Определять тему, главную 

мысль. 

Характеризовать события, 

устанавливать 
последовательность.  

Наблюдать за 

выразительностью 

литературного языка  

Читать осознанно вслух текст 

художественного произведения 

целыми словами, соблюдая 

орфоэпические нормы русского 
литературного языка. Делить 

текст на составные части, 

составлять его простой план. 

Называть особенности басни  

Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где 
выделены существенные 

характеристики. Выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками  

 

25.      

А.П. Чехов 

«Мальчики». 

 Рассказывать о А.П. Чехове  Рассказывать о жизни и творчестве 

А.П. Чехова  

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. Умение 

с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации  

Подготовка 

сообщения о 

А.П. Чехове.   

26.    А.П. Чехов 

«Мальчики». 
 

  

 

 Понимать позицию писателя, 

его отношение к 
окружающему миру, к своим 

героям. 

Понимать основное 

содержание услышанного. 

Характеризовать героев 

произведения. 

Наблюдать за 

выразительностью 

литературного языка  

Отличать рассказ от сказки.  

Различать жанры художественной 
литературы, анализировать 

характеры героев  

Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. 
Характеристика персонажей в опоре 

на текст  

   Кроссворд  

 

27.    А.П. Чехов 

«Мальчики». 

 

 

 Определять тему, главную 

мысль. Понимать основное 

содержание услышанного.  

Участвовать в диалоге при 
обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения.  

Ставить вопросы по содержа-

нию прочитанного, отвечать 

на них  

Читать выразительно и 

осознанно текст художественного 

произведения и выделять главное 

в прочитанном.  
Высказывать оценочные суждения 

о прочитанном произведении  

Анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 
текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные 

характеристики. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

  

Проверка 

навыка 

чтения  
 



28.    Обобщение по 

разделу 

«Чудесный мир 

классики». 

 

 

 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  

Называть литературные 

произведения и их авторов.  

Пересказывать основное 

содержание изученных литератур-

ных произведений.  

читать осознанно, выразительно 

вслух тексты художественных 

произведений целыми словами, 

соблюдая орфоэпические нормы 
русского литературного языка; 

определять тему и главную мысль 

произведения  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

  

Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения  

 

  2 четверть (21 час) 

3.Поэтическая тетрадь (8 часов) 

29.    Знакомство с 

названием 

раздела. 

Ф. И. Тютчев 

«Еще земли 

печален вид...», 

«Как неожиданно 

и ярко…»  

 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 с 

собственными, личными 

переживаниями и 

отношениями к жизни, 

природе, людям. 

Участвовать в анализе 

содержания, определять тему и 

главную мысль произведения. 

Отбирать средства 

художественной выразительности 

для создания картин природы. 

Определять ритм, порядок слов, 

знаки препинания как отражение 
особого настроения в лирическом 

тексте. 

Читать стихотворные 

 произведения наизусть (по 

выбору), рисовать словесные 

картины  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. Осознанное и 

произвольное построение 

высказываний в устной речи с 

соблюдением нормы построения 
текста. Осознание способов и 

приёмов действий при решении 

учебных задач  

  Наизусть  

  

 



Самостоятельно оценивать 

своё чтение  

30.    А.А. Фет. 

«Весенний 

дождь», 

«Бабочка»   

 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  

Характеризовать картины 

природы в лирическом 

стихотворении. 

Определять ритм, интонации (тон, 

паузы, темп) стихотворения  

 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. Умение 

с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями 

коммуникации  

 

 

  

 

31.    Е.А. Баратынский 

«Весна, весна! 

Как воздух 

чист!..»,  

«Где сладкий 
шепот...»    

 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  

Передавать настроение и чувства 

в стихотворении. 

Называть лирические 

произведения о весне.  

Развивать умения воссоздавать 
художественные образы  

Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные 
характеристики. Чтение «про себя» с 

осознанием содержания текста.  

Определение эмоционального 

характера текста.  

Учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками  

  

 

32.    А.Н. Плещеев 

«Дети и птичка»  

 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  

Определять ритм стихотворения  

 

Определение эмоционального 

характера текста   

Определение темы, идеи 

произведения. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации  

  

 

33.    И.С. Никитин  

«В синем небе 

плывут над 

полями...»  

 Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора.  

Использовать приёмы 

Прослеживать изменения картин 

природы в стихотворении. 

Называть произведения 

о Родине.  

Смысловое чтение поэтического 

текста, выделение существенной 

информации. Анализ объектов с 

выделением существенных и 

  Наизусть   

  



интонационного чтения 

(определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения). 

Определять средства 

художественной 

выразительности в лирическом 

тексте  

 

Высказывать оценочные суждения 

о прочитанном произведении, 

отвечать на вопросы, умение 

находить необычное в обычных 

предметах  

несущественных признаков. 

Определение эмоционального 

характера текста  

34.    Н.А. Некрасов 

«Школьник»,  
«В зимние 

сумерки нянины 

сказки...»   

 Читать выразительно 

стихотворение, передавая 
настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, определить 

силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения)   

Читать стихотворные 

произведения наизусть (по 
выбору), анализировать образные 

языковые средства  

Смысловое чтение поэтического 

текста, выделение существенной 
информации. Анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Определение эмоционального 

характера текста  

  

Наизусть  по 
выбору 

 

35.    И.А. Бунин 

«Листопад». 

 

  

 Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора. 

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, определить 
силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения).  

Иллюстрировать 

стихотворение  

Описывать картины осени в 

стихотворении.  

Определять слово как средство 

художественной выразительности. 

Называть произведения русских 

поэтов. Рассказывать о листьях, 
как о живых существах, 

анализировать поэтическое 

изображение листьев в стихах, 

читать выразительно 

стихотворение. Сочинять 

маленький рассказ  

Чтение  про себя  с осознанием 

содержания текста. Определение 

эмоционального характера текста. 

Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов  

  Наизусть  

(отрывок)  

  

 

36.    Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь».  

 

   

 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 

Называть изученные литературные 

произведения и их авторов.  

Анализировать средства 

художественной выразительности 

(олицетворение), выразительно 

читать текст, использовать 

интонацию, участвовать в диалоге 
при обсуждении прочитанного 

произведения. 

Понимать значение слова 

«строфа»  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 
сверстниками  

  

Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения  

 



свои достижения  

 

  4.Литературные сказки (13 часов) 

37.    Знакомство с 

названием 

раздела. 

В.Ф. Одоевский 

«Городок в таба-

керке»  

 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

на уроке, выбирать виды 

деятельности.  

Читать осознанно текст, 

понимать прочитанное.  

Участвовать в работе группы. 

Отвечать и задавать вопросы. 

Пересказывать сказку по плану 

подробно и выборочно. 

Придумывать свой вариант 
сказки, используя 

литературные приёмы  

Участвовать в анализе 

содержания, определять тему и 

главную мысль произведения.  

Читать выразительно и 

осознанно текст сказки  

Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

  

 

38.    В.Ф. Одоевский 

«Городок в таба-

керке»  

 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  

 

Называть особенности данного 

литературного жанра. 

Называть авторов, которые пишут 

литературные сказки. 

Прогнозировать жанр 

произведения, определять мотив 

поведения героев путём выбора 

правильного ответа из текста. 

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать события и 
поступки. Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст  

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. Умение 

с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации  

   

39.    В.Ф. Одоевский 

«Городок в таба-

керке»  

 Определять главную мысль 

произведения и смысл 

заглавия. 

Делить текст на части. 

Составлять план сказки с 

опорой на главные события. 
Рассказывать об эмоционально-

нравственных переживаниях 

героев  

Делить текст на части, 

составлять план сказки, подробно 

пересказывать  

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 
Соотнесение названия произведения 

с его содержанием, фрагментов 

текста и иллюстрации. Учебное 

  

 



 

 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

40.    В.М. Гаршин 

«Сказка о жабе и 

розе»  

 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  

Называть особенности данного 

литературного жанра. 

Определять сказка или рассказ. 

Находить текс-описание в 

содержании художественного 

произведения  

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Соотношение названия произведения 

с его содержанием, фрагментов 
текста и иллюстрации  

  

 

41.    В.М. Гаршин 

«Сказка о жабе и 
розе»  

 Читать сказку вслух и  про 

себя , использовать приёмы 
выразительного чтения.  

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий 

в литературной сказке  

Работать с иллюстрациями, 

анализировать мотивы поведения 
героев, пересказывать по плану. 

Сопоставлять особенности 

художественных образов, давать 

эмоционально-эстетическая оценка 

изображения героев  

Установление причинно-

следственных связей. Построение 
логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Рассуждение о значении тех или 

иных нравственных качеств  

  

42.    П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце»  

 Читать осознанно текст, 

понимать прочитанное.  

Участвовать в работе группы.  

Отвечать и задавать вопросы  

Определять мотивы народных 

сказок в авторском тексте. 

Рассказывать об авторском 

отношении к героям 

произведения. 

Использовать средства 

художественной выразительности 
в устных высказываниях  

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. Умение 

с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации  

  

 

43.    П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце»  

 Воспринимать на слух тексты 

литературных сказок, 

высказывать своё мнение, 

отношение. Читать сказку 

Использовать средства 

художественной выразительности 

в устных высказываниях.  

Читать выразительно и 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с 

  

 



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  

осознанно текст сказки. одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Соотнесение названия произведения 

с его содержанием, фрагментов 

текста и иллюстрации. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

44.    П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце»  

 Определять авторское 

отношение к изображаемому.  

Сравнивать содержание 

народной и литературной 

сказок; определять 

нравственный смысл сказки.  

Наблюдать за развитием и 
последовательностью событий 

в литературной сказке  

Выразительно читать, отвечать на 

вопросы, различать жанры 

литературных произведений  

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Рассуждение о значении тех или 
иных нравственных качеств  

  

45.    С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек»  

 Читать сказку вслух и про 

себя, использовать приёмы 

выразительного чтения.  

Объяснять значения разных 

слов с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике 

или толкового словаря  

Анализировать характер, мотивы 

поведения героев; 

выделять фантастические события, 

отвечать на вопросы  

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. Умение 

с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации  

  

 

46.    С.Т. Аксаков 

«Аленький 
цветочек»  

 Читать сказку вслух и про 

себя, использовать приёмы 
выразительного чтения.  

Объяснять значения разных 

слов с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике 

или толкового словаря  

Высказывать оценочные суждения 

о прочитанном произведении 
(герое, событии), сравнивать 

народные волшебные сказки и 

сказки литературные  

Создание способов решения проблем 

поискового характера, инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

 



47.    С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек». 

 

  

 

 Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе 

диагностической работы  

Делить текст произведения на 

части, составлять план, 

пересказывать произведение, 

работать с иллюстрациями  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

 

48.    С.Т. Аксаков 

«Аленький 
цветочек». 

 

 

 Читать осознанно текст, 

понимать прочитанное.  
Участвовать в работе группы.  

Отвечать и задавать вопросы  

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 
персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст  

Создание способов решения проблем 

поискового характера, инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

Проверка 

навыка 

чтения  

 

49.    Обобщение по 

разделу 

«Литературные 

сказки».  

 

  

 

 Сравнивать народную и 

литературную сказки. 

Определять виды текстов. 

Знать отличительные 

особенности литературной 

сказки. 

Составлять рекомендованный 
список литературы. 

Проверять себя и оценивать 

свои достижения  

Создавать небольшой устный 

текст на заданную тему. 

Называть авторов, которые пишут 

литературные сказки. 

Поддерживать диалог, вступать в 

дискуссию, оценивать свой ответ, 

участвовать в викторине  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 
сверстниками  

  

Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения  

 

  3 четверть (30 часов) 

5.Делу время – потехе час (9 часов) 

50.    Знакомство с 

названием 

раздела. 

Е.Л. Шварц 

«Сказка о 

потерянном 

времени»  

 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 

Определять особенности данного 

литературного жанра. Объяснять 

заглавие и называть главных 

героев литературной сказки. 

Различать сказки народные и 

литературные, отвечать на 

вопросы, высказывать оценочные 

суждения о прочитанном  

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

 



заглавия  

51.    Е.Л. Шварц 

«Сказка о 

потерянном 

времени»  

 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  

Составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст, оце-

нивать события, героев 

произведения  

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. Умение 

с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 
коммуникации  

 

52.    В.Ю. Драгунский 

«Главные реки»  

 Определять жанр 

произведения. Определять 

идею произведения, 

отношение автора и 

собственное отношение к 

литературному персонажу.  

Понимать юмористический 

смысл рассказа.  

Определять основную мысль 
рассказа. Находить 

необходимую информацию в 

справочной литературе для 

подготовки сообщения о 

творчестве изучаемого 

писателя. 

Готовить сообщение о 

писателе  

Высказывать оценочные суждения 

о прочитанном произведении 

(герое, событии)  

Освоение основ смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделение существенной 

информации из текстов разных 

видов. Развитие воссоздающего и 

творческого воображения  

 

53.    В.Ю. Драгунский 

«Главные реки»  

 Понимать особенности 

юмористических 

произведений; выделять 

эпизоды, которые вызывают 

смех; определять отношение 
автора к событиям и героям.  

Соотносить название с 

содержанием произведения. 

Рассказывать о герое, 

подбирая в произведении 

слова-определения, 

характеризующие его 

Определять построение и 

характер текста, использовать 

силу голоса для постановки 

логического ударения, участвовать 

в диалоге  

Установление аналогии, 

формулировка собственного мнения 

и позиции, выделение существенной 

информации. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 
читаемых произведений  

 



поступки и характер  

54.    В.Ю. Драгунский 

«Что любит 

Мишка»  

 Определять жанр 

произведения. Понимать 

нравственный смысл рассказа. 

Определять основную мысль 

рассказа  

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст  

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений  

 

55.    В.Ю. Драгунский 

«Что любит 

Мишка»  

 Соотносить название с 

содержанием произведения. 

Составлять монологическое 

высказывание с опорой на 
авторский текст  

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, составлять 

небольшое монологическое 
высказывание с опорой на 

авторский текст. Пересказывать 

кратко  

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 
инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

 

56.    В.В. Галявкин 

«Никакой я 

горчицы не ел»  

 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  

Определять построение и 

характер текста, использовать 

силу голоса для постановки 

логического ударения, участвовать 

в диалоге  

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, поиск средства её 

осуществления. Умение строить 

логичные рассуждения, проводить 

аналогии  

 

57.    В.В. Галявкин 

«Никакой я 

горчицы не ел»  

 Рассказывать о герое, 

подбирая в произведении 

слова-определения, 

характеризующие его 

поступки и характер.  

Высказывать свои 

собственные впечатления о 

прочитанном произведении. 

Читать выразительно по ролям  

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. Пересказывать 

кратко. Читать по ролям  

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений  

 

58.    Обобщение по 
разделу «Делу 

время – потехе 

час». 

 

   

 Оценивать свой ответ, 
планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Подбирать книги по теме, 

ориентируясь на авторские 

Называть авторов, которые пишут 
юмористические рассказы. 

Поддерживать диалог, вступать в 

дискуссию  

Рефлексия способов и условий 
действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учебного 

Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения  

 



произведения  сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

  6.Страна детства (7 часов) 

59.    Знакомство с 

названием 

раздела. 

Б.С. Житков 

 «Как я ловил 

человечков»  

 Прогнозировать содержание 

раздела.  

Планировать работу с 

произведением на уроке, 

используя условные 

обозначения.  

Определять основную мысль 

рассказа  

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Высказывать оценочные суждения 

о прочитанном произведении 

(герое, событии)  

Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

 

60.    Б.С. Житков  

«Как я ловил 
человечков»  

  

 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  

 

Определять эмоциональный тон 

персонажа, проводить 
лексическую работу, создать 

небольшой устный текст на 

заданную тему  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. Осознанно и 

произвольно строить высказывание в 

устной речи, соблюдая нормы 

построения текста. Осознание 

способов и приёмов действий при 

решении учебных задач  

 

    Пересказывать текст подробно 

и кратко, выборочно.  

Определять характеристики 

героев произведения с опорой 
на текст. Находить в тексте 

слова и выражения, 

подтверждающие главную 

мысль  

Пересказывать текст, различать 

жанры литературных 

произведений, отвечать на 

вопросы  

Умение осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной речи, 

передавая содержание текста и 

соблюдая нормы построения текста. 
Рассмотрение разных способов 

выполнения заданий  

 

61.    К.Г. Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками»  

 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 

Прогнозировать содержание 

текста по заголовку; участвовать в 

диалоге; читать осознанно текст 

художественного произведения; 

определять тему и главную мысль 

произведения; создавать 

небольшой устный текст на 

заданную тему. 

Определять тему и главную мысль 
произведения, составлять вопросы 

по тексту  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. Осознанно и 

произвольно строить высказывание в 

устной речи, соблюдая нормы 

построения текста. Осознание 

способов и приёмов действий при 
решении учебных задач  

 



понимание эмоционально-

нравственных переживаний   

62.    К.Г. Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками»  

 Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий 

в тексте.  

Характеризовать героев 

произведения. 

Придумывать заглавия к 

каждой части произведения  

Определять тему и главную 

мысль произведения; выделять в 

тексте главное и второстепенное; 

ставить вопросы к прочитанному  

Осознание способов и приёмов 

действий при решении учебных 

задач. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

 

63.    К.Г. Паустовский 

«Корзина с 
еловыми 

шишками»  

 Последовательно 

воспроизводить содержание 
рассказа. 

Анализировать музыкальное 

сопровождение произведения  

Составлять небольшое 

монологическое высказывание с 
опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев 

произведения  

Умение осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной речи, 
передавая содержание текста и 

соблюдая нормы построения текста. 

Рассмотрение разных способов 

выполнения заданий  

 

64.    М.М. Зощенко 

«Елка». 

 

  

 Участвовать в диалоге при 

обсуждении произведения.  

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения.  

Ставить вопросы по со-

держанию прочитанного, 

отвечать на них. 
Составлять план, 

пересказывать произведение  

Высказывать оценочные суждения 

о прочитанном произведении 

(герое, событии), анализировать 

образные языковые средства  

Осознание способов и приёмов 

действий при решении учебных 

задач. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

 

65.    Обобщение по 

разделу  

«Страна детства». 

 

   

 Подбирать книги по теме. 

Придумывать смешные 

рассказы о школьной жизни, 

не обижая своих друзей. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения  

 

Называть изученные литературные 

произведения и их авторов, 

рассказывать основное содержание 

изученных литературных 

произведений  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

  

Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения  

 

  7.Поэтическая тетрадь (5 часов) 

66.    Знакомство с 

названием 

раздела. 

В.Я. Брюсов 

«Опять сон», 

«Детская»  

 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

на уроке. Читать 

стихотворение выразительно, 

выражая авторское 

настроение.  

Использовать приёмы 
интонационного чтения 

Называть произведения русских 

поэтов. Выразительно читать 

стихотворение, использовать 

интонацию. Анализировать 

средства художественной 

выразительности  

Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации  

 



(выразить радость, определить 

силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения)  

67.    С.А. Есенин «Ба-

бушкины сказки»  

 Определять различные 

средства выразительности.  

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте.  

Наблюдать за повторением 

ударных и безударных слогов 

в слове (ритмом). Объяснять 
интересные выражения в 

тексте  

Определять тему и главную 

мысль произведения,сравнивать 

стихотворения разных авторов на 

одну и ту же тему. Выразительно 

читать стихотворение, 

использовать интонацию  

Определение цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, поиск средства её 

осуществления. Построение 

логичного рассуждения, аналогии  

 

68.    М.И. Цветаева 

«Бежит тропинка 

с бугорка»  

 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  

Определять тему и главную 

мысль произведения, сравнивать 

стихотворения разных авторов на 

одну и ту же тему. Выразительно 

читать стихотворение, 

использовать интонацию  

Освоение основ смыслового чтения 

поэтического текста, выделение 

существенной информации. 

Осуществление анализа объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Декларирование произведения. 

Определение эмоционального 

характера текста  

 

69.    М.И. Цветаева 

«Наши царства»  

 Соотносить заглавие 

стихотворения с темой и 

главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию.  

Выбирать эпизоды из текста, 

подтверждать свой ответ 

выборочным текстом  

Определять тему и главную 

мысль произведения, сравнивать 

стихотворения разных авторов на 

одну и ту же тему. Выразительно 

читать стихотворения, 

использовать интонацию  

Определение цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, поиск средства её 

осуществления. Построение 

логичного рассуждения, аналогии  

 

70.    Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 
 

   

 Участвовать в конкурсе чтецов 

со своим любимым 

стихотворением. 

Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 

свои достижения  

 

Называть произведения русских 

поэтов. Анализировать средства 

художественной выразительности, 

выразительно читать текст, 
использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки 
рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения  
 

  8.Природа и мы (12 часов) 

71.    Знакомство с  Прогнозировать содержание Определять тему и главную Постановка учебной задачи на основе  



названием 

раздела. 

Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

«Приёмыш»  

раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке, 

используя условные 

обозначения. Понимать 

нравственный смысл рассказа.  

Определять основную мысль 

рассказа  

мысль произведения; выделять в 

тексте главное и второстепенное; 

ставить вопросы к прочитанному  

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

72.    Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

«Приёмыш»  

 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  

Определять тему и главную 

мысль произведения; выделять в 

тексте главное и второстепенное; 
ставить вопросы кпрочитанному. 

Пересказывать текст, показывая 

голосом, интонацией своё 

отношение к героям  

Освоение основ смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделение существенной 
информации из текстов разных 

видов. Развитие воссоздающего и 

творческого воображения  

 

73.    А.И. Куприн 

«Барбос и Жулька»  

 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  

Определять тему и главную 

мысль рассказа, участвовать в 
обсуждении прочитанного 

произведения, читать 

выразительно, осознанно текст 

художественного произведения  

Развитие навыков формулировки 

личной оценки, аргументирования 
своего мнения.  

Учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками  

 

74.    А.И. Куприн 

«Барбос и Жулька»  

 Умение последовательно 

воспроизводить содержание 

рассказа  

 

Создавать небольшой устный 

текст на заданную тему  

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с 
одноклассниками по поводу 

читаемых произведений  

 

75.    М.М. Пришвин 

«Выскочка»  

 Понимать нравственный 

смысл рассказа.  

Определять основную мысль 

рассказа.  

Сравнивать свои наблюдения 

Определять тему и главную 

мысль произведения; выделять в 

тексте главное и второстепенное; 

ставить вопросы к прочитанному  

Освоение основ смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделение существенной 

информации из текстов разных 

видов. Развитие воссоздающего и 

 



за жизнью животных с 

рассказом автора.  

творческого воображения  

76.    М.М. Пришвин 

«Выскочка»  

 Рассказывать о герое, 

подбирая в произведении 

слова-определения, 

характеризующие его 

поступки и характер.  

Пересказывать произведение 

на основе плана  

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. Участвовать в 

анализе содержания, оценивать 

события и поступки  

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений  

 

77.    Е.И. Чарушин 
«Кабан»  

 Участвовать в диалоге при 
обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения.  

Ставить вопросы по содержа-

нию прочитанного, отвечать 

на них. 

Характеризовать героев на 

основе их поступков  

Определять тему и главную 
мысль произведения; выделять в 

тексте главное и второстепенное; 

ставить вопросы к прочитанному  

Освоение основ смыслового чтения 
художественных и познавательных 

текстов, выделение существенной 

информации из текстов разных 

видов. Развитие воссоздающего и 

творческого воображения  

Проверка 

навыка 

чтения  

 

78.    В.П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип»  

 Определять жанр 

произведения.  

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 
отношение к литературному 

персонажу. Понимать 

нравственный смысл рассказа.  

Определять основную мысль 

рассказа  

Определять тему и главную 

мысль произведения; выделять в 

тексте главное и второстепенное; 

ставить вопросы к прочитанному  

Освоение основ смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделение существенной 

информации из текстов разных 

видов. Развитие воссоздающего и 
творческого воображения  

 

   

79.    В.П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип»  

 Анализировать заголовок 

произведения. 

Ставить вопросы по содержа-

нию прочитанного, отвечать 

на них  

 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. Участвовать в 

анализе содержания, оценивать 

события и поступки  

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений  

 

80.    В.П. Астафьев 
«Стрижонок 

Скрип». 

 

  

 Составлять план 
произведения.  

Рассказывать от имени героя, 

подбирая в произведении 

слова-определения, 

Определять эмоциональный тон 
персонажа, проводить 

лексическую работу, составлять 

план, создать устный текст на 

заданную тему  

Установление аналогии, 
формулировка собственного мнения 

и позиции, выделение существенной 

информации. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

 



характеризующие его 

поступки и характер.  

Сравнивать свои наблюдения 

за жизнью животных с 

рассказом автора.  

Проверять составленный план, 

сверяя его с текстом  

читаемых произведений  

81.    Проект 

«Природа и мы»  

 Находить необходимую 

информацию в разных 

источниках для подготовки 
выступления по теме. 

Составлять самостоятельно 

текст для энциклопедического 

словаря  

Находить информацию в разных 

источниках  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого и 

поискового характера. Осознанно и 

произвольно строить высказывание в 

устной речи, соблюдая нормы 

построения текста. Осознание 

способов и приёмов действий при 

решении учебных задач  

Проект  

82.    Обобщение по 

разделу 

 «Природа и мы». 

 

   

 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  

Называть изученные 

литературные произведения и их 

авторов.  

Анализировать содержание 

изученных литературных 
произведений о природе  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 
утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения  

 

  9.Поэтическая тетрадь (5 часов) 

83.    Знакомство с 

названием 

раздела. 

Б.Л. Пастернак 

«Золотая осень»  

 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.  

Участвовать в анализе 

содержания, определять тему и 

главную мысль произведения  

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

 



Наблюдать связь произведений 

литературы с другими видами 

искусства.  

Выразительно читать, 

используя интонации, 

соответствующие смыслу 

текста  

84.    С.А. Клычков 

«Весна в лесу»  

 Сопоставлять произведения 

художественной литературы и 

произведения живописи. 
Читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение поэта.  

Сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему.  

Объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте  

Называть произведения русских 

поэтов. Выразительно читать 

стихотворение, использовать 
интонацию, читать стихотворения 

наизусть. Анализировать средства 

художественной выразительности 

(олицетворение)  

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 
проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. Умение 

с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации  

 

85.    Д.Б. Кедрин 

«Бабье лето»  

Н.М. Рубцов 

«Сентябрь»  

 Наблюдать картины осени в 

произведении. 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 
настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения)  

Называть произведения русских 

поэтов. Определять 

эмоциональность характера текста 

(представить картину, 
изображённую поэтом); читать 

осознанно текст художественного 

произведения  

Чтение  про себя с осознанием 

содержания текста. Определение 

эмоционального характера текста. 

Учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками  

 

  

Наизусть  

 

   Наблюдать картины осени в 

произведении. 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(определить силу голоса, 
выбрать тон и темп чтения)  

Называть произведения русских 

поэтов. Определять 

эмоциональность характера текста 

(представить картину, 

изображённую поэтом); читать 

осознанно текст художественного 

произведения  

Определение эмоционального 

характера текста. Соотнесение 

иллюстрации с фрагментами текста. 

Определение темы, идеи 

произведения. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

  

 

86.    С.А. Есенин 

«Лебедушка»  

 

 Выражать личное отношение к 

прочитанному, 

аргументировать свою 

позицию с привлечением 

текста произведения.  

Выразительно читать с 

Называть произведения русских 

поэтов. Анализировать средства 

художественной выразительности, 

выразительно читать текст, 

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений  

  

Проверка 

навыка 

чтения  

 



использованием интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста  

обсуждении прочитанного 

произведения. 

87.    Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

 

   

 Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения  

 

Называть произведения русских 

поэтов. Анализировать средства 

художественной выразительности, 

выразительно читать текст, 

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 
произведения  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 
сверстниками  

 Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения  

 

  10.Родина (4 часа) 

88.    Знакомство с 

названием 

раздела. 

И.С. Никитин 

«Русь»  

 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  

 

Определять тему и главную мысль 

произведения, участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прочитанного. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст  

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

   

Отрывок    

наизусть 

 

89.    С.Д. Дрожжин 

«Родине»  

А.В. Жигулин  

«О, Родина! В 

неярком блеске»  

 

 Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль  

Выразительно читать, 

прогнозировать содержание по 

названию, анализировать 

произведение  

Умение осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной речи, 

передавая содержание текста и 

соблюдая нормы построения текста. 

Обоснование способов и приёмов 

действий при решении учебных 

задач. Использование разных 

способов  выполнения задания  

  

 

   Определять жанр 

произведения.  

Рассказывать о Родине, 

подбирая в произведении 
слова-определения.  

Понимать нравственный 

смысл произведения.  

Определять основную мысль 

рассказа  

Называть произведения русских 

поэтов. Делать выводы, давать 

аргументированные ответы, 

подтверждая отрывками из текста  

Установление аналогии, 

формулировка собственного мнения 

и позиции, выделение существенной 

информации. Обмен мнениями с 
одноклассниками по поводу 

читаемых произведений  

  

 



90.    Проект 

 «Они защищали 

Родину»  

 Участвовать в проекте: 

распределять роли, находить 

нужную 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). 

Составлять рассказы о Родине, 

передавая свои чувства, своё 

отношение к Родине  

Определять смысл произведения, 

поддержать диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой ответ. 

Делать выводы, давать 

аргументированные ответы, 

подтверждая отрывками из текста. 

Рассказывать о своей Родине, 

используя прочитанные 

произведения  

Умение осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной речи, 

передавая содержание текста и 

соблюдая нормы построения текста. 

Обоснование способов и приёмов 

действий при решении учебных 

задач. Использование разных 

способов выполнения задания  

 Проект  

С.140 

91.    Обобщение по 

разделу «Родина». 

 

   

 Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения  

 

Называть авторов, которые пишут 

о Родине. Поддерживать диалог, 

вступать в дискуссию  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 
утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

  

Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения  
 

  11.Страна Фантазия (3  часа) 

92.    Знакомство с 
названием 

раздела. 

Е. С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника»  

   

 Знакомство с названием 
раздела. 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.  
Определять особенности 

фантастического жанра  

Называть произведения русских 
писателей. Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Определять особенности 

фантастического жанра. 

Прогнозировать содержание 

текста по заголовку 

Постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

  
 

    Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

Осознанно и выразительно читать 

текст художественного 

Установление аналогии, 

формулировка собственного мнения 

 



читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль  

произведения.  и позиции, выделение существенной 

информации. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений  

93.    Кир Булычёв 

«Путешествие 

Алисы»  
   

 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.  

Определять особенности 

фантастического жанра  

Называть произведения русских 

писателей. Объяснять авторское и 

собственное отношение к 
персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Определять особенности 

фантастического жанра. 

Прогнозировать содержание 

текста по заголовку 

Чтение вслух и про себя текстов 

учебника (прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к тексту и 
искать ответы; проверять себя); 

отделение нового от известного; 

выделение главного  

  

    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  

Осознанно и выразительно читать 

текст художественного 

произведения  

Умение осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной речи, 

передавая содержание текста и 
соблюдая нормы построения текста. 

Обоснование способов и приёмов 

действий при решении учебных 

задач. Использование разных 

способов  выполнения задания  

 

94.    Обобщение по 

разделу 

 «Страна 

Фантазия». 

 

   

 Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Придумывать фантастические 

истории  

 

Определять тему и главную 

мысль произведения; выделять в 

тексте главное и второстепенное; 

ставить вопросы к прочитанному, 

сочинять фантастические истории  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 
сверстниками  

Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения  

 

  12.Зарубежная литература ( 8 часов) 

95.    Знакомство с 

названием 

раздела. 
Д. Свифт 

«Путешествие 

 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

на уроке. Читать и 
воспринимать на слух 

художественное произведение  

Понимать содержание текста и 

подтекста несложных по 

художественному и смысловому 
уровню произведений; давать 

персонажам достаточную 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё 
неизвестно; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

  

 

 



Гулливера»  

   

характеристику  мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

    Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание  

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать события и 

поступки. Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 
авторский текст  

Установление аналогии, 

формулировка собственного мнения 

и позиции, выделение существенной 

информации. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений  

 

96.    Г.Х. Андерсен 

«Русалочка»  

 Читать и воспринимать на 

слух художественное 

произведение.  

Подготовка сообщения о 

великом сказочнике (с 

помощью учителя)   

Называть произведения Г.Х. 

Андерсена. Читать выразительно 

текст художественного 

произведения и выделять главное 

в прочитанном; оценивать 

события, героев произведения  

Смысловое чтение художественных 

текстов, выделение существенной 

информации из текстов разных 

видов. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками  

  

97.     Г. Х. Андерсен 

«Русалочка»  

   

 Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 
читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание  

Определять эмоциональный 

характер читаемого произведения; 

читать осознанно текст 

художественного произведения 

«про себя» (без учета скорости), 

выразительно; высказываться о 
чтении товарища  

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 
Соотнесение названия произведения 

с его содержанием, фрагментов 

текста и иллюстрации  

   

 

    Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль  

Читать выразительно текст 

художественного произведения и 

выделять главное в прочитанном; 

пересказывать, оценивать 

события, героев произведения  

Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. 

Работа над вопросами по 

содержанию литературного текста  

 

98.     М. Твен 

«Приключения 

Тома Сойера»  

   

 Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений.  
Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание  

Определять характер текста; 

читать осознанно текст 

художественного произведения; 

определять тему и главную мысль 
произведения; оценивать события, 

героев произведения  

Чтение вслух и про себя текстов 

учебника (прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); 
отделение нового от известного; 

выделение главного  

 

    Воспринимать на слух Понимать текст художественных Умение осознанно и произвольно  



художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль    

произведений; осознавать 

отношение автора к тому, о чём 

ведётся речь, и собственное 

отношение к тому, что и как 

написано  

строить высказывание в устной речи, 

передавая содержание текста и 

соблюдая нормы построения текста. 

Обоснование способов и приёмов 

действий при решении учебных 

задач. Использование разных 

способов  выполнения задания  

99.     Проверка 

навыка чтения  

 Проверка предметных и 

универсальных учебных 

умений  

Определять тему и главную 

мысль произведения; 

озаглавливать тексты; выделять в 
тексте главное и второстепенное  

Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

Проверка 

навыка 

чтения 

100.     Итоговая 

диагностическая 

работа  

 Проверка предметных и 

универсальных учебных 

умений  

Определять тему и главную 

мысль произведения; 

озаглавливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепенное; 

ставить вопросы к прочитанному  

Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

Итоговая 

диагностичес

кая работа  

101.     С. Лагерлеф 

«Святая ночь»  

   

 Определять нравственный 

смысл произведения (с 

помощью учителя). 

Воспринимать на слух 

прочитанное и отвечать на 

вопросы по содержанию  

Определять характер текста; 

читать осознанно текст 

художественного произведения; 

определять тему и главную мысль 

произведения; оценивать события, 

героев произведения  

Умение осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной речи, 

передавая содержание текста и 

соблюдая нормы построения текста. 

Обоснование способов и приёмов 

действий при решении учебных 
задач. Использование разных 

способов  выполнения задания  

  

 

    Понимать содержание 

прочитанного, высказывать 

своё отношение. 

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль. 

Участвовать в работе группы  

 

Выразительно читать, 

прогнозировать содержание по 

названию, анализировать 

произведение  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера. Осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной речи, 

соблюдая нормы построения текста. 

Осознание способов и приёмов 

действий при решении учебных задач  

 

102.     Обобщение по 

разделу 
«Зарубежная 

литература»  

 

 

 Самостоятельно оценивать 

свои достижения  
 

Читать осознанно текст 

художественного произведения; 
составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев 

произведения  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 
процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения  

 

Список 

литературы на 



сверстниками  лето 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Критерии и нормы оценки результатов освоения предмета 

 

Особенности организации контроля по литературному чтению 

  

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью:  

 - навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»);  

 - умения выразительно читать и пересказывать текст,  

 - учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется пра-

вильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития 

сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 

особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 

сказки, стихи о природе и т.п.). 

Текущий контрольпо 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 прохо-

дить 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 осу-

ществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 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. 

 

 . 

3 класс 

 

1 полугодие Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением пауз и 

интонаций, посредством которых ученик выражает понимание смысла читаемого текста. 

Темп чтения - не менее 60 - 65 слов в минуту. 

2 полугодие Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением пауз и 

интонаций, посредством которых ученик выражает понимание смысла читаемого текста. Темп 

чтения - не менее 70 - 75 слов в минуту. 

4класс 
1 полугодие Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением пауз и 

интонаций, посредством которых ученик выражает не только понимание смысла читаемого 

текста, но и свое отношение к его содержанию. 

Темп чтения - не менее 80 - 90 слов в минуту. 



2 полугодие Беглое, осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением пауз 

и интонаций, посредством которых ученик выражает не только понимание смысла читаемого 

текста, но и свое отношение к его содержанию. Темп чтения - не менее 95 - 100 слов в минуту. 

 

В государственных образовательных стандартах указываются следующие 

составляющие техники чтения на момент завершения начального образования: 

 

1) способ чтения – чтение целыми словами; 

 

2) правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения; 

 

3) скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст; 

 

4) установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

 

О чтении вслух говорится в разделе «Общеучебные умения и навыки»: формируется 

правильное и осознанное чтение вслух с соблюден ием необходимой интонации, пауз, 

логического ударения для передачи точного смысла высказывания. 

 

В «Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу» указано, 

что выпускник начальной школы должен уметь читать осознанно текст про себя без учета 

скорости. 

  

 

В третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми 

словами основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанною текста 

при темпе чтения не менее 70 – 75 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту («про себя»); 

проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и 

стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, логических ударений, 

интонационного рисунка. 

 

В четвертом классе проверяется сформированность умения читать 

словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного при 

ориентировочном темпе 100 слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту («про себя»); 

выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, лак и не подготовленного 

текста, самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в зависимости от 

характера произведения. 

 

 

Критерии и нормы оценки результатов освоения предмета 

Техника чтения 

Оценка«5» ставится ученику, если он: 

 читает в 1 полугодии осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств 

выразительности, темп чтения - не менее 60 слов в минуту; 

 во 2 полугодии - бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм 

литературного произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое 

отношение к его содержанию, темп чтения - не менее 75 слов в минуту; 

 полно, кратко и выборочно пересказывать текст, самостоятельно составлять простейший пан, 

выявляет основной смысл прочитанного; 



 самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа на 

определенную тему (о природе, событии, герое); 

 знает и читает наизусть стихотворение. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

 читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы; 

 темп чтения - не менее 55 слов в минуту в 1 полугодии, во втором полугодии - не менее 70 слов 

(3 класс); 

 делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз; 

 составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

 самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые ошибки 

и устраняет их самостоятельно; 

 читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

 читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, темп чтения - не 

менее 50 слов в минуту в 1 полугодии; 

 во 2 полугодии - целыми словами, недостаточно выразительно, темп чтения - не менее 65 слов в 

минуту, допускает при чтении от 3 до 5 ошибок; 

 передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет план и 

др.  помощью наводящих вопросов учителя; 

 воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправления их только с 

помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

 читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает большое 

количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает прочитанное, темп чтения - 35 

слов в минуту в 1 полугодии, во 2 полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 

ошибок, темп чтения до 50 слов в минуту; 

 пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает 

множество речевых ошибок; 

 не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную мысль 

прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

 при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при чтении без 

предварительной подготовки. 

 

Чтение наизусть 
Оценка "5" – твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка "4"– знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  

слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3"– читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" – нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 

текст. 

 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

 Правильная постановка логического ударения 

 Соблюдение пауз 

 Правильный выбор темпа 

 Соблюдение нужной интонации 

 Безошибочное чтение 

Оценка "5" – выполнены правильно все требования 



Оценка "4" – не соблюдены 1–2 требования 

Оценка "3"– допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2"– допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

 Своевременно начинать читать свои слова 

 Подбирать правильную интонацию 

 Читать безошибочно 

 Читать выразительно 

Оценка "5" – выполнены все требования 

Оценка "4"– допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" – допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2"– допущены ошибки по трем требованиям 

 

Пересказ 

Оценка "5" – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 

не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на 

вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4"– допускает 1-2ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка "3"– пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2"– не может передать содержание прочитанного. 

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. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 



– 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 

личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок. 

 

Описание материально-технического  обеспечения образовательного процесса 

Литература 

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

М.: Просвещение, 2011 г. УМК («Школа России»). 

 

2. Климанова Л. Ф. и др. Учебник «Литературное чтение» 3 класс в 2 ч. Ч. 1. М.: 

Просвещение, 2013 г. УМК («Школа России»). 

3. Климанова Л. Ф. и др. Учебник «Литературное чтение» 4 класс в 2 ч. Ч. 2. М.: 

Просвещение, 2014 г. УМК («Школа России»). 

 

Технические средства обучения 

1. Экран. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Компьютер 

4. Классная магнитная доска. 

 

Оборудование класса 

5. Ученические одноместные столы с комплектом стульев. 

6. Стол учительский с тумбой. 

7. Шкафы для хранения дидактического материала. 

 

Портреты писателей  

Таблицы по обучению грамоте  

Демонстрационный материал «Звуки и буквы»  

Наборное полотно «Буквы»   

Дидакт. пособие «Слоги»   

Дидакт. пособие «Набор для звукового  разбора слов  на магнитной основе»   



Таблица «Алфавит»   

Сюжетные картинки по развитию речи   

 

 

 

 

 

 


