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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования составлена 

на основе требований к результатам освоения программы начального общего образования 

ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания.  

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального общего об-

разования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становле-

ние базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальней-

шего обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речево-

го, эмоционального, духовнонравственного развития обучающихся.  

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приѐмов работы с раз-

личными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учѐтом этого 

направлено на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию творческих спо-

собностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематиче-

ского курса литературы.  

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного читателя, мо-

тивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение.  

Приобретѐнные обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 

сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения литератур-

ного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также 

будут востребованы в жизни.  

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих задач: 

 формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чте-

нию и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества;  

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития;  

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного народно-

го творчества для всестороннего развития личности человека;  

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведе-

ний и произведений устного народного творчества;  

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с 

представленными предметными результатами по классам;  

 овладение техникой смыслового чтения вслух, обеспечивающей понимание и исполь-

зование информации для решения учебных задач.  

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного со-

держания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержание про-

граммы по литературному чтению раскрывает следующие направления литературного обра-

зования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая дея-

тельность.  
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В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические 

принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия 

обучающимися фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 

произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, 

отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской литературы.  

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формиро-

вание функциональной литературной грамотности обучающегося, а также возможность до-

стижения метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различ-

ные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана начального общего об-

разования.  

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, метапред-

метные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения на уровне начального общего образования.  

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету «Литера-

тура», который изучается на уровне основного общего образования. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КУРСУ 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

3 КЛАСС  

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

  понимать, что отношение к Родине начинается с отношения к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

  с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в 

этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

  самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  понимать, что отношение к Родине начинается с отношения к семье и к малой ро-

дине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 

произведений; 

  собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Ро-

дины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до 

слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-

концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

  составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

  принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих худож-

ников, поэтов и музыкантов». 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

  формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать еѐ, сохранять 

на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

  читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, наизусть и 

пр.); 

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

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

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

оценивать своидостижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным

критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и 

пр.); 

  определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 

мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «-», «?»); 

  анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «-», «?»); 

  фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

  предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

  осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

  формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными 

учебными потребностями и интересами; 

  читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, вы-

разительно, выборочно и пр.); 

  осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана 

работы; 

  принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

  выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изуче-

ния темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их 

выполнение; 

  оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и вы-

бранными формами оценивания; 

  определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я 

уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной задачей; 

  фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «—», «?», накопительной системы 

баллов); 

  анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой си-

стемы («+» и «—», «?», накопительной системы баллов); 

  фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетра-

ди или в пособии «Портфель достижений» ; 

  записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по 

их устранению; 

  предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достиже-

ния цели из собственного опыта, делиться со сверстниками. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

  определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 

таблицы, схемы и т. д.; 

  анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения; 
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  сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выяв-

лять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

  находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; 

  самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого про-

изведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов вели-

ких классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); пони-

мать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

  проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, не-

больших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выпол-

нении проектных заданий; 

  предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; 

  определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 

смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и 

героям произведения; 

  создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

7—8 предложений; 

  сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 

находить сходство и различия; 

  соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкаль-

ного произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту 

произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

  находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксиро-

вать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

  анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения, обсуждать еѐ в парной и групповой работе; 

  находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать 

их в своих творческих работах; 

  сравнивать летопись и былину, волшебную сказку и былину, житие и рассказ, вол-

шебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходство и различия; 

  сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кино-

фильмом, диафильмом или мультфильмом; 

  находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока 

или давать название выставке книг; 

  сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выяв-

лять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

  создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

9—10 предложений; 

  понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, расска-

зов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толсто-

го, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

  проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, не-

больших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий; 

  предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его 

мотивы и замысел автора; 

  определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 

жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать 
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смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение ав-

тора к описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 
  высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушан-

ное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

  понимать цель своего высказывания; 

  пользоваться элементарными приѐмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

  участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нрав-

ственной проблемы; 

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

высказывания; 

  проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 

  объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

  отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

  опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивания 

событий; 

  формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей ра-

боты в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

  определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного зада-

ния (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по вы-

работанным критериям; 

  определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуаци-

ях на основе нравственных норм; 

  руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 

героев и своего собственного поведения; 

  объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из со-

здавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

  находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журна-

лы и газеты); 

  готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрос-

лым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изобра-

жения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

  озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

  формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, приве-

сти пример...» и пр.;' 

  пользоваться элементарными приѐмами убеждения, приѐмами воздействия на эмоци-

ональную сферу слушателей; 

  участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

  создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устно-

го высказывания; 

  способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диа-

лога (полилога); 

  демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 
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  предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

  определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов ге-

роев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к опи-

сываемым событиям; 

  использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных выска-

зываниях и рассуждениях; 

  отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитан-

ному произведению; 

  определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении задании, при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

  определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного зада-

ния (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

  оценивать своѐ поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 

норм, принятых в обществе; 

  искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятель-

но разрешать конфликтные ситуации; 

  обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации; 

  находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

  находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, пе-

рерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; представ-

лять информацию разными способами; 

  самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьѐзных затруднений; 

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

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

выступления. 

                                            ПРЕДМЕТНЫЕ 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 
  читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своѐ отно-

шение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы меж-

ду предложениями и частями текста; 

  осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поис-

ковое) в зависимости от цели чтения; 

  понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи 

и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о 

самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делить-

ся впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

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

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

  рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные поня-

тия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты 

разрешения конфликтных ситуаций; 

  пользоваться элементарными приѐмами анализа текста; составлять краткую аннота-

цию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение 

по образцу; 

  самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную 

мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произ-

ведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 
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  задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

  делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на со-

ставленный под руководством учителя план; 

  находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат 

книги, еѐ элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в 

диалогах и дискуссиях о них; 

  пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

  выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается 

с сатирическими нотками и пр.); 

  читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своѐ отношение к содержанию и героям про-

изведения; 

  пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и эс-

тетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 

 тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий 

образ; 

  участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитан-

ных произведений, доказывая свою точку зрения; 

  формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение о 

проблеме; 

  делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

  находить в произведениях средства художественной выразительности; 

  готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

  пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последователь-

ность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать 

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

рассуждения. 

 Творческая деятельность  

Учащиеся научатся: 
  сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества 

в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

  писать небольшие по объѐму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием; 

  пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

  сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в народ-

ных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на осно-
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ве прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

  подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учѐных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Рус-

ские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на 

Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных 

праздниках, посвящѐнных великим русским поэтам; участвовать в читательских конферен-

циях; 

  писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся: 
  понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

  определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять еѐ свои-

ми словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

  понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказа-

тельства этому в тексте; 

  осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лириче-

ского стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте доказа-

тельства сходства и различий; 

  находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, мета-

фора); 

  определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

  создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 

4 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

  понимать, что отношение к Родине начинается с отношения к семье и к малой ро-

дине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 

произведений; 

  собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Ро-

дины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до 

слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-

концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

  составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

  принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов». 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

  познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

  рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных 

местах своей малой родины; 

  находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших 

подвиг во имя своей Родины; 

  создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о 

Родине. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД 
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Учащиеся научатся: 
  формулировать учебную задачу урока коллективно, в минигруппе или паре; 

  читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

  осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана 

работы; 

  принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

  выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 

контролировать их выполнение; 

  оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 

  определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

  фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «-», «?», накопительной системы 

баллов); 

  фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный 

результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

  свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

  самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на 

уроке и преобразовывать еѐ из одного вида в другой; 

  владеть приѐмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

  пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения сво-

их учебных целей. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

  находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

  анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения, обсуждать еѐ в парной и групповой работе; 

  находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать 

авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 

  сравнивать летопись и былину, волшебную сказку и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходство и различия; 

  сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

  находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или 

давать название выставке книг; 

  сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

  создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

9—10 предложений; 

  понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

  проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

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

  предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его 

мотивы и замысел автора; 

  определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 

жития, сказки, рассказа, фанта- 

 стического рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл изобразительно-

выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
  самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, опре-

делять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными 

нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

  определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие 

чувств; 

  создавать свои собственные произведения с учѐтом специфики жанра и с возможно-

стью использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

  высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

  формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 

привести пример...» и пр.; 

  пользоваться элементарными приѐмами убеждения, приѐмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

  участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

  создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

  способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога); 

  демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

  предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

  определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 

описываемым событиям; 

  использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

  отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению; 

  определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

  определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

  оценивать своѐ поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 

норм, принятых в обществе; 

  искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

  обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации; 
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  находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

  находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

  самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьѐзных затруднений; 

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

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

выступления. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

  участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не оби-

жая других; 

  договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собствен-

ного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений; 

  интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными зада-

чами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы. 

Предметные 
Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся: 

  понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

  читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, 

 выражая своѐ отношение к содержанию и героям произведения; 

  выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается 

с сатирическими нотками и пр.); 

  пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эсте-

тические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически вос-

принимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, 

понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

  участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитан-

ных произведений; 

  формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собствен-

ный взгляд на проблему; 

  делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пе-

ресказа, продумывать связки для соединения частей; 

  находить в произведениях средства художественной выразительности; 

  готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 

  приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

  воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

  осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведе-

нии, давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

  соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со 
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своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

  на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествова-

ние — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание 

— характеристика героя); 

  работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся: 
  пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последователь-

ность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать 

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

рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

  составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на осно-

ве прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

  подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учѐных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, ос-

мыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские 

национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Ру-

си» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных празд-

никах, посвящѐнных великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

  писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произ-

ведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых кар-

тин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

 Учащиеся научатся: 
  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, мета-

фора). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

  создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

Духовно – нравственное воспитание. 

Задачи: 
1. Создать условия для формирования способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориен-

тированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непре-

рывного образования, самовоспитания и универсальной духовно нравственной компетен-

ции — «становиться лучше». 

2. Способствовать формированию основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязатель-

ства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения мораль-

ных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам. 

3. Способствовать осознанию основ морали — осознанной учащимся необходимости опре-

делѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 
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зле, должном и недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной само-

оценки, самоуважения и жизненного оптимизма. 

4. Развивать у обучающегося уважительное отношение к родителям, осознанного, заботли-

вого отношения к старшим и младшим; доброжелательность и эмоциональную отзывчи-

вость. 

5. Создать условия для воспитания волевых качеств ученика, способности к критическому 

осмыслению своих сильных и слабых сторон. 

Ожидаемые результаты: 
 Учащиеся научаться воспитывать в себе такие качества: как доброта, вежливость, 

честность, правдивость, дружелюбие, взаимовыручка. 

 

Гражданско – патриотическое воспитание. 

Задачи: 
1. Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России. 

2. Усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества. 

3. Формирование личности как активного гражданина – патриота, обладающего политиче-

ской и правовой культурой, критическим мышлением, способного самостоятельно сде-

лать выбор на основе долга, совести и справедливости. 

4. Воспитание у обучающихся чувства патриотизма и любви к Родине на примере старших 

поколений. 

5. Развитие и углубление знаний об истории и культуре родного края. 

Ожидаемые результаты: 
 Ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному куль-

турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,  старшему поколению. 

 Учащиеся получат начальные представления о правах и обязанностях человека, граж-

данина, семьянина, товарища. 

 

Эстетическое воспитание. 

Задачи: 
1. Воспитание основ эстетической культуры, способность различить и видеть прекрасное. 

2. Развитие художественных способностей. 

3. Воспитание чувства любви к прекрасному. 

Ожидаемые результаты: 
 Учащиеся знакомятся основными направлениями эстетической культуры. 

 Получат возможность для развития художественных способностей и эстетического 

вкуса. 

Воспитание здорового образа жизни. 

Задачи: 
1. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 
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2. Формирование потребности в здоровье, как жизненно важной ценности, сознательного 

стремления к ведению здорового образа жизни; позитивного отношения учащихся к уро-

кам физической культуры и занятиям спортом. 

3. Развитие чувства ответственности к своему здоровью и здоровью окружающих людей. 

Ожидаемые результаты: 
 У учащихся формируются умения и навыки санитарно - гигиенической культуры, 

приучаются к здоровому образу жизни. 

Экологическое, экскурсионно – туристическое воспитание. 

Задачи: 
1. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде. 

 

Ожидаемые результаты: 
 Первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к при-

роде. 

 Первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на приш-

кольном участке, по месту жительства 

Трудовое воспитание. 

Задачи: 

1. Способствовать тому, чтобы каждый ученик понимал значимость трудовой дея-

тельности, даже будни труд может сделать праздничными днями. 

 

Ожидаемые результаты: 
 Приобщение учащихся к общественной работе, воспитание сознательного 

отношения к своим обязанностям, формирование трудового образа жизни. 

 

Учебно – познавательная деятельность. 

Задачи: 
1. Способствовать становлению, развитию и совершенствованию интеллектуальных воз-

можностей учащихся средствами воспитательной работы. 

2. Создавать учащимся возможность проявлять свои интеллектуальные достижения в школе 

и за ее пределами. 

3. Проводить диагностические мероприятия с целью выявления и влияния на кругозор уча-

щихся, на их познавательный интерес, увлечения. 

 Ожидаемые результаты: 

 Учащиеся научатся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за еѐ 

пределами. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Умение слушать (аудирование): 
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Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных тек-

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по со-

держанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осозна-

ние цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за 

выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к плавному, 

осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий 

осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и ин-

тонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков пре-

пинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчи-

вости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению не-

большого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). Раз-

витие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐ-

му и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выбо-

рочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ особенностей. 

Работа с различными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном 

— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться 

в нравственном содержании художественных произведений, осознавать сущность поведения 

героев. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозиро-

вание содержания книги по еѐ названию и оформлению. Самостоятельное определение темы 

и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в кол-

лективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступле-

ния товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справоч-

ных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представ-

ление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, ил-

люстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды информации в книге: науч-

ная, художественная (с опорой на внешние показатели книги), еѐ справочно-

иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, со-

брание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, эн-

циклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавит-

ного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: своеобразие выра-

зительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведе-

ния, осознание мотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения нрав-

ственно-этических норм. Осмысление понятия «Родина», представления о проявлении любви 

к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев 

в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последователь-

ное  воcпроизведение (по вопросам учителя) эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики, рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя 
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произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с по-

мощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выра-

женные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имѐн героев. Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пере-

сказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего тек-

ста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план  (в виде назывных предложе-

ний из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания) и 

на его основе подробный пересказ всего текста. Самостоятельный  выборочный пересказ по 

заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

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

тексте ,позволяющих составить данное описание на основе текста).Вычленение и сопостав-

ление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, ха-

рактеру поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Раз-

витие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность собы-

тий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определе-

ние особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знаком-

ство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Опреде-

ление микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по вос-

произведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно вы-

слушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному).Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого 

этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

литературных произведений.  

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку ( отражение темы, места дей-

ствия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини- сочинениях (повествование, описание, рассужде-

ние), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

 КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов  России и зарубежных 

стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой Л. Н. Толстого, А. 

П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 

литературы, произведениями современной отечественной (с учѐтом многонационального ха-

рактера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьни-

ков. Тематика чтения обогащена   введением  в круг  чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отече-
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ства. Книги  разных    видов: художественная,   историческая, приключенческая,  фантасти-

ческая,  научно-популярная,  справочно-энциклопедические, детские   периодические изда-

ния.  Основные  темы  детского  чтения: фольклор разных народов,  произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе,  честности, юмористические    про-

изведения. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА (ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств художе-

ственной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмыс-

ление их значения. Первоначальная  ориентировка в  литературных понятиях:  художествен-

ное  произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет  (последовательность  собы-

тий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к ге-

рою. Общее  представление  об особенностях  построения  разных видов рассказывания: по-

вествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения  (монолог героя, 

диалог героев). Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), вы-

деление особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклорные и авторские 

художественные произведения (их различие). Жанровое разнообразие произведений. Малые  

фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узна-

вание, различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшеб-

ные. Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о жанре, наблюде-

ние за особенностями построения и выразительными средствами. 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ (НА ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ) 

Интерпретация  текста литературного  произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установле-

ние причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе  художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин  художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные вре-

мена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные 

произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                                                                                                  

3 КЛАСС (136 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

Темы, входящие в разделы 

рабочей программы 

Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Основные направления вос-

питательной работы 

САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ (2 ч) 

Книга как источник необходимых 

знаний. Элементы книги: содер-

жание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. 

Книга как особый вид искусства. 

Книга как источник необходи-

мых знаний. Первые книги на 

Руси и начало книгопечатания 

(общее представление) 

Знакомство с учебником по литературно-

му чтению. Система условных обозначе-

ний. Содержание учебника. Словарь. 

Знакомство с названием раздела. Прогно-

зирование содержания раздела. 

Рукописные книги Древней Руси.  Под-

готовка сообщения на основе статьи 

учебника. Первопечатник Иван Фѐдоров. 

Н.П. Кончаловская «Мастер Федоров 

Иван и его печатный стан» (отрывок 

из «Наша древняя столица»).  Фотогра-

фии, рисунки, текст — объекты для по-

лучения необходимой   информации.   

Подготовка   сообщения о первопечат-

нике Иване Фѐдорове. 

Оценка достижений 

 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. Знать и при-

менять систему условных обозначений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведение в содержании учебника. 

Предполагать на основе названия содержание главы. Пользоваться 

словарѐм в конце учебника. Составлять связное высказывание по ил-

люстрациям и оформлению учебника  Прогнозировать содержание 

раздела.  Планировать работу по теме, используя условные обозначе-

ния. Читать текст  вслух целыми словами, интонационно объединяя их в 

словосочетания, увеличивать темп чтения при повторном чтении тек-

ста, выборочно читать текст про себя, отвечать на вопросы. Находить 

необходимую информацию в книге. Обобщать полученную информа-

цию по истории создания книги. Осмыслить значение книги для про-

шлого, настоящего и будущего. Находить книгу в школьной библиоте-

ке, пользуясь тематическим каталогом.  Читать возможные аннотации 

на книги. Составлять аннотацию на книгу (с помощью учителя). При-

думывать рассказы о книге, используя различные источники ин-

формации. Участвовать в работе пары и группы, читать текст  друг дру-

гу. Договариваться друг с другом; принимать позицию собеседника, 

проявлять уважение к чужому мнению. Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои достижения 

Духовно – нравственное 
воспитание. 
1, 2, 5 
Воспитание здорового об-
раза жизни 
1 
Учебно – познавательная 
деятельность 
1  
Гражданско – патриотиче-
ское воспитание 
1 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (16ч)  

Восприятие на слух звучащей ре-

чи. Адекватное понимание содер-

жания звучащей речи, умение от-

вечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, 

определение последовательности 

событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному художе-

ственному произведению. Посте-

пенный переход от слогового к 

плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми слова-

ми вслух, постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на 

нормальный для  читающего темп 

Знакомство с названием раздела. Прогно-

зирование содержания раздела.  

Характеристика малых жанров фоль-

клора: потешки, небылицы, скорого-

ворки, считалки. Загадки как жанр 

фольклора, знакомство с видами зага-

док. Пословицы народов России: тема-

тические группы. Развитие речи: ис-

пользование образных слов, пословиц 

и поговорок, крылатых выражений. 

Книги и словари, созданные В.И. Да-

лем. 

Русские народные песни. Обращение к 

силам природы. Лирические народные 

песни. Шуточные народные песни 

Докучные сказки. Сочинение докучных 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Различать виды устного народного творчества: малые и большие жанры. 

Воспроизводить наизусть текст русских народных песен. Отличать до-

кучные 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, са-

мостоятельно). 

Использовать чтение про себя для составления выборочного и краткого 

пересказов. 

Ускорять или замедлять темп чтения, соотнося его с содержанием. 

Определять особенности текста волшебных сказок, Определять особен-

ности текста волшебных сказок, называть волшебные предметы, описы-

вая волшебные события. Сравнивать содержание сказок и иллюстрации 

к ним. Делить текст на части. 

Духовно – нравственное 
воспитание. 
1, 2, 5 
Воспитание здорового об-
раза жизни 
1 
Гражданско – патриотиче-
ское воспитание 
1 
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чтения, позволяющий ему осо-

знать текст. Соблюдение орфо-

эпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением зна-

ков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования. 

Участие в коллективном обсужде-

нии: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать вы-

ступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных 

материалов. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное со-

отношение с содержанием. 

Определение особенностей худо-

жественного текста. Осознание 

того, что фольклор есть выраже-

ние общечеловеческих нравствен-

ных правил и отношений. Пони-

мание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотива-

ции поведения героев, анализ их 

поступков с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Ро-

дина», представления о проявле-

нии любви к Родине в литературе 

разных народов. Схожесть тем, 

идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное вос-

произведение текста с использо-

ванием выразительных средств 

языка: последовательное воспро-

изведение эпизода с использова-

нием специфической для данного 

произведения лексики, рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Харак-

сказок. Произведения прикладного искус-

ства: гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская игрушка. 

Художественные особенности сказок 

разного вида (о животных, бытовые, 

волшебные). Отражение нравствен-

ных ценностей и правил в фольклор-

ной сказке. Осознание понятия трудо-

любие на примере народных сказок. 

Представление в сказке народного 

быта и культуры. Русские народные 

сказки «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка». «Иван-Царевич и Серый 

Волк». «Сивка-Бурка». Особенности 

волшебной сказки. Деление текста на 

части. Составление плана сказки. Ха-

рактеристика героев сказки. Иллюстра-

ции к сказке В. Васнецова и И. Билиби-

на. Сравнение художественного текста и 

произведения живописи. 

Былина как народный песенный сказ о 

героическом событии. Фольклорные 

особенности: выразительность, напев-

ность исполнения. Характеристика 

главного героя (где жил, чем занимался, 

какими качествами обладал). На при-

мере образа Ильи Муромца. 

Проект: «Сочиняем волшебную сказку», 

«Дополняем литературную сказку свои-

ми историями». Оценка достижений 

 

 

Пересказывать текст по самостоятельно составленному плану; нахо-

дить 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. Догова-

риваться друг с другом, выражать свою позицию. Проверять себя и 

самостоятельно оцен ивать свои достижения. Участвовать в подготовке 

проекта. 
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теристика героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств данного 

текста. Анализ мотивов поступков 

персонажа. Выявление авторского 

отношения к герою на основе ана-

лиза текста, авторских помет, 

имѐн героев. Осознание диалога 

как вида речи. Особенности диа-

логического общения. Работа со 

словом, целенаправленное попол-

нение активного словарного запа-

са. Монолог как форма речевого 

высказывания. Монологическое 

речевое высказывание небольшо-

го объѐма с опорой на авторский  

текст, по предложенной теме или 

в виде ответа на вопрос. Фольклор 

и авторские художественные про-

изведения. Жанровое разнообра-

зие произведений. Малые фольк-

лорные формы (колыбельные пес-

ни, потешки, пословицы и пого-

ворки, загадки): узнавание, разли-

чение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бы-

товые, волшебные). Художе-

ственные особенности сказок: 

лексика, построение. Литератур-

ная (авторская) сказка 

О Родине и еѐ истории (3 ч) 

О Родине и еѐ истории. Любовь к 

Родине и еѐ история – важные 

темы произведений литературы 

(произведения одного-двух авто-

ров по выбору). Чувство любви к 

Родине, сопричастность к про-

шлому и настоящему своей 

страны и родного края – главные 

идеи, нравственные ценности, 

выраженные в произведениях о 

Раскрытие главной идеи произведе-

ния К.Д. Ушинского «Наше отече-

ство»: чувство любви к Родине, со-

причастность к прошлому и настоя-

щему своей страны. Патриотическое 

звучание стихотворения С.А. Васи-

льева «Россия»: интонация, темп, 

ритм, логические ударения.  Созда-

ние образа Родины в произведениях 

писателей. Н.П. Кончаловская 

Планировать работу на уроке, подбирать книги по теме. Восприни-

мать на слух художественное произведение. Читать стихи вырази-

тельно, передавая чувство гордости за своих предков Понимать осо-

бенности поэтического текста. Рассказывать о своей Родине, исполь-

зуя прочитанные произведения. Предполагать содержание произве-

дения по его названию. Составлять рассказы о Родине, передавая 

свои чувства, своѐ отношение к Родине.  

Выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соот-

ветствующее настроение. Наблюдать за повторением ударных и без-

ударных слогов в слове (ритмом), находить рифмующиеся слова. 

Духовно – нравственное 
воспитание. 
1, 2, 5 
Воспитание здорового 
образа жизни 
1 
Гражданско – патриотиче-
ское воспитание 

1 
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Родине. Образ Родины в стихо-

творных и прозаических произ-

ведениях 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 произве-

дения. Репродукции картин как 

иллюстрации к произведениям о 

Родине. Использование средств 

выразительности при чтении 

вслух: интонация, темп, ритм, 

логические ударения. 

«Наша древняя столица» (отрывки)  Определять различные средства выразительности.  

Использовать  приѐмы  интонационного чтения  (выразить радость, 

удивление, определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения).  

Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, работая в 

паре, самостоятельно оценивать свои достижения 

Понимать цель чтения, удерживать еѐ в памяти, использовать в зави-

симости 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 кор-

рективы в выполняемые действия. 

 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 1 (8 ч) 

Восприятие на слух звучащей ре-

чи. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонаци-

онным выделением знаков препи-

нания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с по-

мощью интонирования. Участие в 

коллективном обсуждении: уме-

ние отвечать на вопросы, высту-

пать по теме. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное со-

отношение с содержанием. Пони-

мание нравственного содержания 

прочитанного. Осознание понятия 

«Родина», представления о прояв-

лении любви к Родине в литерату-

ре разных народов. Самостоя-

тельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных 

средств языка. Характеристика 

лирического героя с использова-

нием художественно- выразитель-

ных средств данного текста. Осо-

Знакомство с названием раздела. Прогно-

зирование содержания раздела.  Научно - 

популярная статья «Как научиться чи-

тать стихи» Я. Смоленского. Русские  

поэты XIX—XX века.  Описание картин 

осенней природы в стихотворении Ф.И. 

Тютчева «Есть в осени первоначаль-

ной…». Сравнение стихотворений об 

осени. На примере произведений Ф.И. 

Тютчева «Есть в осени первоначаль-

ной…». и А. Н. Майкова «Осень». Ф. И. 

Тютчев «Весенняя гроза». «Листья». Зву-

копись, еѐ художественно-выразительное 

значение. Олицетворение — средство ху-

дожественной выразительности. Сочинение 

— миниатюра «О чѐм расскажут осенние 

листья». Восприятие картин зимнего пей-

зажа  в стихотворениях А. А. Фета «Кот 

поѐт, глаза прищуря»  и «Мама! 

Глянь-ка из окошка...».  «Зреет рожь 

над жаркой нивой...» Картины приро-

ды. Эпитеты — слова, рисующие карти-

ны природы. Выразительное чтение сти-

хотворения. И. С. Никитин «Полно, 

степь моя...» «Встреча зимы».  Заголо-

Прогнозировать содержание раздела. Читать выразительно стихи, пе-

редавая настроение автора. 

Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в слове (рит-

мом), находить рифмующиеся слова. 

 Определять различные средства выразительности.  

Использовать  приѐмы  интонационного чтения  (выразить радость, 

удивление, определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения).  

Сочинять свои стихотворения, используя различные средства вырази-

тельности. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, работая в паре, 

самостоятельно оценивать свои достижения 

 

Духовно – нравственное 
воспитание. 
1, 2, 5 
Воспитание здорового об-
раза жизни 
1 
Экологическое, воспитание 
1 
Эстетическое воспитание 
1  
Гражданско – патриотиче-
ское воспитание 
1 
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знание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического об-

щения. Монолог как форма рече-

вого высказывания. Работа со 

словом, целенаправленное попол-

нение активного словарного запа-

са. Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное произ-

ведение, художественный образ, 

искусство слова. Нахождение в 

тексте, определение значения в 

художественной речи средств вы-

разительности: синонимов, анто-

нимов, эпитетов, сравнений, ме-

тафор, гипербол. Прозаическая и 

стихотворная речь 

вок стихотворения.  Подвижные карти-

ны природы. Олицетворение как приѐм 

создания картины природы.  Средства 

художественной выразительности ( 

эпитет, сравнение) в лирических 

произведениях поэтов.  Подготовка 

сценария утренника «Первый снег». И. 3. 

Суриков «Детство». «Зима». Сравнение 

как средство создания картины природы 

в лирическом стихотворении. 

 Оценка достижений 

ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ (25 ч) 

Восприятие на слух звучащей ре-

чи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Уста-

новка на нормальный для читаю-

щего темп чтения, позволяющий 

ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений 

с интонационным выделением 

знаков препинания. Участие в 

коллективном обсуждении: уме-

ние отвечать на вопросы, высту-

пать по теме. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное со-

отношение с содержанием. Пони-

мание нравственного содержания 

прочитанного. Характеристика 

героя произведения. Нахождение 

в тексте слов и выражений, харак-

теризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя) мо-

тивов поступков персонажа. Ха-

рактеристика героя произведения 

Портрет, характер героя, выра-

Знакомство с названием раздела. Про-

гнозирование содержания раздела. А. 

Пушкин. Подготовка сообщения «Что 

интересного я узнал о жизни 

А.С.Пушкина».  Лирические стихотво-

рения.   «В тот год осенняя погода…», 

«Опрятней модного паркета…» 

Настроение стихотворения. Средства 

художественной выразительности: эпи-

тет, сравнение; рифма, ритм. Звуко-

пись, еѐ выразительное значение. Приѐм 

контраста как средство создания кар-

тин.  

«Сказка о царе Салтане…» Тема сказки. 

События сказочного текста, прием по-

втора как основа изменения сюже-

та.Сравнение народной и литературной 

сказок. Особенности волшебной сказки. 

Герои литературной сказки. Нравствен-

ный смысл сказки Л.С.Пушкина. 

Наблюдение за художественными 

особенностями текста сказки А.С. 

Пушкина «Сказка о царе Салтане». 

Рисунки И. Билибина к сказке. Соотне-

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Выбирать виды деятельности. Читать произведения вслух и просебя, 

увеличивая темп чтения. Понимать содержание прочитанного высказы-

вать своѐ отношение. Различать лирические и прозаические произведе-

ния. Называть отличительные особенности стихотворного текста. Объ-

яснять значение некоторых слов с опорой на текст или , пользуясь сло-

варѐм в учебнике и толковым словарѐм. Находить средства художе-

ственной выразительности в лирических текстах (эпитеты, сравнения). 

Использовать средства художественной выразительности и в устных 

высказываниях. Знать особенности литературной сказки. Определять 

нравственный смысл литературной сказки. 

Сравнивать произведение живописи и произведение литературы. 

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 текстах. 

Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на основе их поступков. 

Инсценировать басню. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Различать в басне изображѐнные события и замаскированный, скры-

Духовно – нравственное 
воспитание. 
1, 2, 5 
Воспитание здорового об-
раза жизни 
1 
Эстетическое воспитание 
1  
Учебно – познавательная 
деятельность 
1  
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женные через поступки и речь. 

Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического об-

щения. Работа со словом  (распо-

знавание прямого и переносного 

значения слов, их многозначно-

сти), целенаправленное пополне-

ние активного словарного запаса. 

Ориентировка в литературных  

понятиях:  художественное произ-

ведение, художественный образ, 

искусство слова, автор  (рассказ-

чик), сюжет, тема; герой произве-

дения: его портрет, речь, поступ-

ки, мысли; отношение автора к  

герою. Общее представление о 

композиционных особенностях 

построения разных видов расска-

зывания: рассуждение (монолог 

героя, диалог героев). Прозаиче-

ская и стихотворная речь. Интер-

претация текста литературного 

произведения в творческой дея-

тельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование. 

сение рисунков с художественным тек-

стом, их сравнение. Составление устно-

го рассказа «Мое любимое произведе-

ние А.С.Пушкина» .  И. А. Крылов. Под-

готовка сообщения о И.А.Крылове на осно-

ве статьи учебника, книг о Крылове. 

Скульптурный портрет И.А.Крылову. Бас-

ни  И А.Крылова. Мораль басен. Нрав-

ственный урок читателю. «Лисица и ви-

ноград».  Герои басни. Характеристика 

героев на основе их поступков. «Мар-

тышка и очки». Работа с басней 

И.А.Крылова «Ворона и Лисица» : 

тема, мораль, герои, особенности 

языка. Инсценирование басни.  

М.Ю.Лермонтов.   Статья 

В.Воскобойникова. Подготовка сообще-

ния на основе статьи. Лирические стихо-

творения. Настроение стихотворения. 

Подбор музыкального сопровождения к 

лирическому стихотворению. Сравнение 

лирического текста и произведения жи-

вописи. Л.Н.Толстой. Детство 

Л.Н.Толстого. Из воспоминаний писате-

ля. Подготовка сообщения о жизни и 

творчестве писателя. Особенности ав-

торской сказки Л.Н. Толстого «Орехо-

вая ветка»: основные события, глав-

ные герои, волшебные помощники.  

Работа с баснями Л.Н.Толстого: выде-

ление жанровых особенностей.  На 

примере басни «Белка и Волк». Рас-

сказы Л.Н. Толстого.  Анализ сюжета 

были «Прыжок» Л.Н. Толстого: главные 

герои, отдельные эпизоды, составление 

плана. Тема и главная мысль рассказа.  
Выделение структурных частей произ-

ведения Л.Н. Толстого «Акула» (компо-

зиции): начало, завязка действия, куль-

минация, развязка. Составление различ-

ных вариантов плана. Сравнение расска-

тый смысл 
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зов (тема, главная мысль, события, ге-

рои). Рассказ-описание. Наблюдение за 

художественными особенностями рас-

сказа-описания Л.Н.Толстого «Лебе-

ди».  Различие художественного и  

научно-познавательного текстов «Ле-

беди» и «Зайцы» Л.Н.Толстого. Осо-

бенности прозаического лирического 

текста. Средства художественной выра-

зительности в прозаическом тексте. 

Текст-рассуждение. Сравнение текста-

рассуждения и текста-описания.   

Оценка достижений. 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2 (6 ч) 

Восприятие на слух звучащей ре-

чи. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонаци-

онным выделением знаков препи-

нания. Участие в коллективном 

обсуждении. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное со-

отношение с содержанием. Опре-

деление особенностей художе-

ственного текста: своеобразие 

выразительных средств языка. 

Понимание нравственного содер-

жания прочитанного. Осознание 

понятия «Родина», представления 

о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов. Са-

мостоятельное воспроизведение 

текста с использованием вырази-

тельных средств языка  Характе-

ристика лирического героя с ис-

пользованием художественно-

выразительных средств данного 

текста. Осознание диалога как 

вида речи. Особенности диалоги-

ческого общения. Монолог как 

форма речевого высказывания. 

Знакомство с названием раздела. Прогно-

зирование содержания раздела. 

Н. А. Некрасов. Стихотворения о приро-

де. Оценка чувств и настроения, вы-

зываемых лирическим произведением 
На примере произведения Н.А. Некра-

сова «Однажды в студѐную зимнюю 

пору…» (отрывок).   
С.Д. Дрожжин «Зимний день». 
Наблюдение за описанием зимнего 

пейзажа. Работа со стихотворением 

С.А. Есенина «Берѐза»: средства вы-

разительности в произведении. Сти-

хотворение И.А.Бунина «Первый 

снег».  Звукопись, еѐ выразительное 

значение в лирических произведени-

ях. Составление устного рассказа 

«Красота родной природы» по изу-

ченным текстам. 

Средства    художественной    вырази-

тельности. Повествовательное произве-

дение в стихах «Дедушка Мазай и зай-

цы». Авторское отношение к герою. 

Выразительное чтение стихотворений. К. 

Д. Бальмонт, И. А. Бунин. Выразительное 

чтение стихотворений. Создание словес-

ных картин.  

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать стихи на слух. 

Читать стихотворение, выражая авторское настроение. 

Сравнивать текст-описание и текст-повествование. 

Находить средства художественной выразительности: сравнения, эпите-

ты, 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.   

Читать стихи выразительно, оценивать свои достижения 

Духовно – нравственное 
воспитание. 
1, 2, 5 
Воспитание здорового об-
раза жизни 
1 
Экологическое, воспитание 
1 
Эстетическое воспитание 
1  
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Работа со словом, целенаправлен-

ное пополнение активного сло-

варного запаса. Ориентировка в 

литературных понятиях: художе-

ственное произведение, художе-

ственный образ, искусство слова. 

Нахождение в тексте, определение 

значения в художественной речи 

средств выразительности: сино-

нимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений; пересказывать текст с 

их помощью. Прозаическая и сти-

хотворная речь 

Оценка достижений. 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ (9 ч) 

Адекватное понимание содержа-

ния звучащей речи, умение отве-

чать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, 

определение последовательности 

событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному художе-

ственному произведению. Уста-

новка на нормальный для читаю-

щего темп чтения, позволяющий 

ему осознать текст. Участие в 

коллективном обсуждении: уме-

ние отвечать на вопросы, высту-

пать по теме, слушать выступле-

ния товарищей, дополнять ответы 

по ходу беседы. Понимание загла-

вия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Определение особенностей худо-

жественного текста: своеобразие  

выразительных средств языка. 

Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловече-

ских нравственных правил и от-

ношений. Понимание нравствен-

ного содержания прочитанного, 

Знакомство с названием раздела. Прогно-

зирование содержания раздела. 

Д. Н. Мамин-Сибиряк  «Алѐнушкины  

сказки».  Присказка. Сравнение литера-

турной и народной сказок.  Герои  ска-

зок. Характеристика героев сказок. 

Нравственный смысл сказки. В. М. Гар-

шин «Лягушка-путешественница».   Ха-

рактеристика   героев   сказки. Нрав-

ственный смысл сказки. Работа с дет-

скими книгами «Литературные сказки 

писателей»: составление аннотации.   

Составление устного рассказа «Моя 

любимая книга».  В. Ф. Одоевский 

«Мороз Иванович». Сравнение народной 

и литературной сказок. Сравнение геро-

ев сказки. Составление плана сказки.   

Подробный   и   выборочный   пересказ 

сказки.  

Оценка достижений 

 

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух тексты литературных сказок, высказывать своѐ 

мнение, отношение. Читать сказку вслух и про себя, использовать приѐ-

мы 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, ис-

пользуя текст сказки. 

Определять авторское отношение к изображаемому 

Читать сказку в лицах. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на осно-

ве диагностической работы, представленной в учебнике 

Духовно – нравственное 
воспитание. 
1, 2, 5 
Воспитание здорового об-
раза жизни 
1 
Эстетическое воспитание 
1  
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осознание мотивации поведения 

героев, анализ  их поступков с 

точки зрения норм морали. Харак-

теристика героя произведения с 

использованием  художественно-

выразительных средств данного 

текста. Нахождение в тексте слов 

и выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ мотивов 

поступков персонажа. Характери-

стика героя произведения. Порт-

рет,  характер  героя, выраженные  

через поступки и речь. Осознание 

диалога как вида речи. Особенно-

сти диалогического общения. Мо-

нолог как форма речевого выска-

зывания. Фольклор и авторские 

художественные произведения. 

Жанровое разнообразие произве-

дений. Сказки (о животных, быто-

вые, волшебные). Определение 

темы, главной мысли. Подбор по-

словиц. Сравнение разных сказок. 

Художественные особенности 

сказок: лексика, построение. Ли-

тературная сказка. Интерпретация 

текста литературного произведе-

ния в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, ин-

сценирование, драматизация; уст-

ное словесное рисование 

БЫЛИ – НЕБЫЛИЦЫ  (9 ч) 
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Понимание заглавия произведе-

ния, его адекватное соотношение 

с содержанием. Определение осо-

бенностей  художественного тек-

ста: своеобразие  выразительных 

средств языка (с помощью учите-

ля). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловече-

ских нравственных правил и от-

ношений. Понимание нравствен-

ного содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. Харак-

теристика героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств данного 

текста. Нахождение в тексте слов 

и выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ (с помо-

щью учителя) мотивов поступков 

персонажа. Сопоставление по-

ступков героев по аналогии или 

контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе ана-

лиза текста, авторских помет, 

имѐн героев. Характеристика ге-

роя произведения.  

Знакомство с названием раздела. Прогно-

зирование содержания раздела. 

М. Горький «Случай с Евсейкой». Приѐм 

сравнения — основной приѐм описания 

подводного царства. Творческий пере-

сказ: сочинение продолжения сказки. 

К. Г. Паустовский    «Растрѐпанный    

воробей». Определение жанра произведе-

ния. Герои произведения. Характеристика 

героев. А. И. Куприн «Слон». Основные 

события произведения. Составление раз-

личных вариантов плана. Пересказ. 

 Оценка достижений 

 

Прогнозировать содержание раздела. Определять особенности сказки и 

рассказа. Различать вымышленные события. Определять нравственный 

смысл поступков героя. Выражать собственное отношение к поступкам 

героев  в сказочных и реальных событиях Находить средства художе-

ственной 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 приду-

мывать сказочные и реальные истории. Находить в тексте слова и выра-

жения, подтверждающие высказанную мысль. Читать сказку вырази-

тельно по ролям.  

Духовно – нравственное 
воспитание. 
1, 2, 5 
Воспитание здорового об-
раза жизни 
1 
Учебно – познавательная 
деятельность 
1  
 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 1 (4 ч) 

Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, вы-

деление особенностей стихотвор-

ного произведения (ритм, рифма). 

Интерпретация текста литератур-

ного произведения в творческой 

деятельности учащихся: создание 

собственного текста на основе 

художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии ил-

люстраций к произведению или на 

Знакомство с названием раздела. Прогно-

зирование содержания раздела. Саша 

Чѐрный. Стихи о животных. Средства ху-

дожественной выразительности. Автор-

ское отношение к изображаемому. А. А. 

Блок. Картины зимних забав. Средства 

художественной выразительности для со-

здания образа. Сравнение стихотворений 

разных авторов на одну и ту же тему. С. 

А. Есенин. Выразительное чтение стихо-

творения. Средства художественной вы-

разительности для создания картин цве-

Прогнозировать содержание раздела.  Читать стихотворение, отражая 

настроение. Находить в стихотворениях яркие, образные слова и выра-

жения.  Сравнивать стихи разных поэтов на одну и ту же тему. Выби-

рать стихи по своему вкусу и читать их выразительно.  Объяснять смысл 

выражений с опорой на текст.  Определять авторское отношение к изоб-

ражаемому. 

 Придумывать стихотворные тексты. Проверять правильность выска-

зывания, сверяя его с текстом; самостоятельно оценивать свои дости-

жения 

Духовно – нравственное 
воспитание. 
1, 2, 5 
Воспитание здорового об-
раза жизни 
1 
Экологическое, воспитание 
1 
Эстетическое воспитание 
1  
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основе личного опыта тущей черѐмухи. 

 Оценка достижений. 
 

ЛЮБИ  ЖИВОЕ (18 ч) 

Понимание заглавия произведе-

ния, его адекватное соотношение 

с содержанием. Определение осо-

бенностей художественного тек-

ста: своеобразие выразительных 

средств языка. Понимание нрав-

ственного содержания прочитан-

ного, осознание мотивации пове-

дения героев, анализ их поступков 

с точки зрения норм морали. Осо-

знание понятия «Родина». Само-

стоятельное воспроизведение тек-

ста с использованием выразитель-

ных средств языка: последова-

тельное воспроизведение эпизода 

с использованием специфической 

для данного произведения лекси-

ки, рассказ по иллюстрациям, пе-

ресказ. Характеристика героя 

произведения с использованием 

художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахожде-

ние в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и собы-

тие. Анализ мотивов поступков 

персонажа. Сопоставление по-

ступков героев  по аналогии или 

контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе ана-

лиза текста, авторских помет, 

имѐн героев. Характеристика ге-

роя произведения. Портрет,  ха-

рактер  героя, выраженные  через  

поступки и речь. Освоение разных 

видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и 

краткий. Подробный пересказ 

текста: определение главной мыс-

Знакомство с названием раздела. Прогно-

зирование содержания раздела. 

М. Пришвин «Моя родина». Заголовок — 

«входная дверь» в текст. Основная мысль 

текста. Сочинение на основе художе-

ственного текста. 

И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек».  

Животные в литературных сказках. 

Научно-естественные сведения о при-

роде в сказке И.С. Микитова-

Соколова «Листопадничек». Почему 

произведение так называется? Опреде-

ление жанра произведения. Листопадни-

чек — главный герой произведения. Рас-

сказ о герое. Творческий пересказ: допол-

нение содержания текста. В. И. Белов. 

«Малька провинилась». «Ещѐ про Маль-

ку». Озаглавливание текста. Главные герои 

рассказа. В. В. Бианки «Мышонок Пик». 

Составление плана на основе названия 

глав. Рассказ о герое произведения. 

Произведения Паустовского К.Г. о 

природе и животных. Главная мысль 

(идея) рассказа «Барсучий нос». Рабо-

та с рассказом Паустовского К.Г. 

«Кот-ворюга»: анализ композиции, 

составление плана, составление порт-

рета героя-животного в рассказе.  
Взаимоотношения человека и живот-

ных – тема произведения Д.Н. Мамин-

Сибиряка «Приѐмыш». Составление 

устного рассказа «Любовь и забота о 

братьях наших меньших» по изучен-

ным произведениям. 

Б. С. Житков «Про обезьянку». Герои 

произведения. Пересказ. Краткий пере-

сказ. В. П. Астафьев «Капалуха». Образ 

автора в рассказе В.П. Астафьева «Капа-

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведе-

нием на уроке, используя условные обозначения.  

Читать и воспринимать на слух произведения.  

Определять жанр произведения.  

Понимать нравственный смысл рассказов. 

Определять основную мысль рассказа. 

Составлять план произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер. 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом автора. 

Пересказывать произведение на основе плана. 

Придумывать свои рассказы о животных. 

Проверять составленный план, сверяя его с текстом и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Духовно – нравственное 
воспитание. 
1, 2, 5 
Воспитание здорового об-
раза жизни 
1 
Экологическое, воспитание 
1 
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ли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавлива-

ние, подробный пересказ эпизода; 

деление текста на части, опреде-

ление главной мысли каждой ча-

сти и всего текста, озаглавливание  

каждой части и всего текста, со-

ставление плана. 

луха». 

 Герои произведения. В. Ю. Драгунский 

«Он живой и светится». Нравственный 

смысл рассказа.  

Оценка достижений 

Произведения о детях (4 ч) 

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, осо-

бенности внешнего вида и ха-

рактера. Историческая обстанов-

ка как фон создания произведе-

ния: судьбы крестьянских детей, 

дети на войне (произведения по 

выбору двух–трѐх авторов). Ос-

новные события сюжета, отно-

шение к ним героев произведе-

ния. Оценка нравственных ка-

честв, проявляющихся в военное 

время. 

Представление темы «Дети на войне» 

в рассказе Л. Пантелеева «На ялике».  
Основные события сюжета произве-

дения А.П.Гайдара «Тимур и его ко-

манда» (отрывки).  Осмысление по-

ступков и поведения главного героя 

рассказа Л.А. Кассиля «Алексей Ан-

дреевич».  

Анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, опреде-

лять тему и главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, 

находить в тексте заданный эпизод, определять композицию произве-

дения, характеризовать героя; конструировать план текста, дополнять 

и восстанавливать нарушенную последовательность; сравнивать про-

изведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведе-

ния одного жанра, но разной тематики; исследовать текст: находить 

описания в произведениях разных жанров (портрет, пейзаж, интерьер). 

Читать текст с разными интонациями, передавая своѐ отношение к со-

бытиям, героям произведения; формулировать вопросы по основным 

событиям текста; пересказывать текст (подробно, выборочно, с изме-

нением лица); 

Духовно – нравственное 
воспитание. 
1, 2, 5 
Воспитание здорового 
образа жизни 
1 
Учебно – познавательная 
деятельность 
1  

 

 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2 (5 ч) 

Восприятие на слух звучащей ре-

чи. Адекватное понимание содер-

жания  звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы  по содержа-

нию услышанного произведения, 

определение последовательности  

событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебно-

му, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, вы-

Знакомство с названием раздела. Прогно-

зирование содержания раздела. 

С. Я. Маршак «Гроза днѐм». «В лесу над 

росистой поляной...» Заголовок стихо-

творения. Выразительное чтение. 

А. Л. Барто  «Разлука». «В театре». Выра-

зительное чтение. 

С. В. Михалков «Если». Выразительное 

чтение. Е. А. Благинина «Кукушка». «Ко-

тѐнок». Выразительное чтение. 

 Проект: «Праздник поэзии». 

 Оценка достижений 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, 

осмысливать цели чтения. Читать и воспринимать на слух лирические 

тексты. Читать стихотворения, отражая позицию автора и своѐ отно-

шение к изображаемому. Сравнивать название произведения и его со-

держание, высказывать своѐ мнение. Находить в произведениях сред-

ства художественной выразительности: олицетворения, эпитеты, сравне-

ния. Сочинять стихотворения. Участвовать в творческих проектах. За-

учивать стихи наизусть. Проверять чтение друг друга, работая в паре са-

мостоятельно оценивать свои достижения 

Духовно – нравственное 
воспитание. 
1, 2, 5 
Воспитание здорового об-
раза жизни 
1 
Экологическое, воспитание 
1 
Эстетическое воспитание 
1  
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деление особенностей стихотвор-

ного произведения (ритм, рифма). 

Интерпретация текста литератур-

ного произведения в творческой 

деятельности учащихся: создание 

собственного текста на основе 

художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии ил-

люстраций к произведению или на 

основе личного опыта 

СОБИРАЙ ПО ЯГОДКЕ — НАБЕРЁШЬ КУЗОВОК (12ч) 

Постепенный переход от слогово-

го к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми слова-

ми вслух  (скорость чтения в со-

ответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное уве-

личение скорости чтения. Уста-

новка на  нормальный для читаю-

щего темп чтения, позволяющий 

ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений 

с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования. 

Осознание смысла произведения 

при чтении про себя (доступных 

по объѐму и жанру произведений). 

Определение вида чтения (изуча-

ющее, ознакомительное, просмот-

ровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особен-

ностей разных видов чтения. Ха-

рактеристика героя произведения 

с использованием художественно-

выразительных средств данного 

Знакомство с названием раздела. Прогно-

зирование содержание раздела. 

Б. В. Шергин «Собирай по ягодке — 

наберѐшь кузовок». Особенность заго-

ловка произведения. Соотнесение по-

словицы и содержания произведения. 

А. П. Платонов «Цветок на земле». «Ещѐ 

мама».  

Герои рассказа. Особенности речи геро-

ев. Чтение по ролям. 

М. М. Зощенко «Золотые слова». «Вели-

кие путешественники». Смысл названия 

рассказа. Особенности юмористического 

рассказа. Главная мысль произведения. 

Восстановление порядка событий. 

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

Особенности юмористического рассказа. 

Анализ заголовка. Сборник юмористиче-

ских рассказов Н. Носова.   Н. Носов 
«Весѐлая семейка». 

Характеристика героя «Денискиных 

рассказов» В.Ю. Драгунского. Сред-

ства выразительности текста юмори-

стического содержания: преувеличе-

ние. 

Оценка достижений 

Планировать работу с произведением на уроке с использованием ус-

ловных обозначений. 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия стихотворения.  

Соотносить пословицу с содержанием произведения.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять главную 

мысль текста. 

Придумывать свои вопросы к тестам. Наблюдать за особенностями 

речи героев. 

Понимать особенности юмористических произведений; выделять эпи-

зоды, которые вызывают смех; определять отношение автора к собы-

тиям и героям. 

Придумывать самостоятельно юмористические рассказы о жизни детей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

 

Духовно – нравственное 
воспитание. 
1, 2, 5 
Воспитание здорового об-
раза жизни 
1 
Учебно – познавательная 
деятельность 
1  
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текста. Нахождение в тексте слов 

и выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ (с помо-

щью учителя) мотивов поступков 

персонажа. Сопоставление по-

ступков героев по аналогии или 

контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе ана-

лиза текста, авторских помет, 

имѐн героев. Характеристика ге-

роя произведения. Портрет, ха-

рактер героя, выраженные через 

поступки и речь 

ПО СТРАНИЦАМ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ (7 ч) 

Понимание заглавия произведе-

ния, его адекватное соотношение 

с содержанием. Определение осо-

бенностей учебного и научно-

популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с про-

стейшими приѐмами анализа раз-

личных видов текста: установле-

ние причинно-следственных свя-

зей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Подбор 

ключевых и опорных слов. По-

строение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. Вос-

произведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Крат-

кий пересказ текста (выделение 

главного в содержании тек-

ста).Основные темы детского чте-

ния: 

фольклор разных народов, произ-

ведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре и 

зле, юмористические произведе-

ния 

Знакомство с названием раздела. Прогно-

зирование содержания раздела. 

«Мурзилка» и «Весѐлые картинки» — са-

мые старые детские журналы. По стра-

ницам журналов для детей. 

Ю. Ермолаев  «Проговорился».   «Воспи-

татели». Вопросы и ответы по содержа-

нию. Пересказ. Г. Остер «Вредные сове-

ты». «Как получаются легенды».  Созда-

ние собственного сборника добрых со-

ветов. Что такое легенда. Пересказ. Ле-

генды своей семьи. Р. Сеф «Весѐлые сти-

хи». 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 библиоте-

ке детские журналы по выбранной теме. Воспринимать на слух прочи-

танное  и отвечать на вопросы по содержанию. Читать текст без оши-

бок, плавно соединяя слова в словосочетания.  Использовать приѐм уве-

личения темпа чтения — «чтение в темпе разговорной речи». Придумы-

вать самостоятельно вопросы по содержанию. Находить необходимую 

информацию в журнале.  Готовить сообщение по теме, используя ин-

формацию журнала. Сочинять по материалам художественных текстов 

свои произведения.  Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Духовно – нравственное 
воспитание. 
1, 2, 5 
Воспитание здорового об-
раза жизни 
1 
Учебно – познавательная 
деятельность 
1  
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ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА  (7 ч) 

Понимание заглавия произведе-

ния, его адекватное соотношение 

с содержанием. Определение осо-

бенностей  художественного тек-

ста: своеобразие выразительных 

средств  языка. Осознание того, 

что фольклор есть выражение об-

щечеловеческих нравственных 

правил и отношений. Понимание 

нравственного содержания прочи-

танного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ их по-

ступков с точки зрения норм мо-

рали. Осознание понятия «Роди-

на», представления о проявлении 

любви к Родине в литературе раз-

ных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, ге-

роев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведе-

ние текста с использованием вы-

разительных средств языка: по-

следовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специ-

фической для данного произведе-

ния лексики, рассказ по иллю-

страциям, пересказ. Характери-

стика героя произведения с ис-

пользованием художественно-

выразительных средств данного 

текста. Нахождение в тексте слов 

и выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ мотивов 

поступков персонажа. Сопостав-

ление поступков героев по анало-

гии или контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских 

помет, имѐн героев. Характери-

стика героя произведения. Порт-

Знакомство с названием раздела. Прогно-

зирование содержания раздела. 

Древнегреческий миф. Храбрый Персей. 

Отражение мифологических представ-

лений людей в древнегреческом мифе. 

Мифологические герои и их подвиги. 

Пересказ. 

Волшебные предметы и помощники в 

литературной сказке Ш. Перро  «По-

дарок феи». 

Особенности литературных сказок Х.-

К. Андерсена (сюжет, язык, герои).  Г.-

Х. Андерсен «Гадкий утѐнок». Нрав-

ственный смысл сказки. Создание рисун-

ков к сказке. Подготовка сообщения о 

великом сказочнике.  

Оценка достижений 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке.  

Читать и воспринимать на слух художественное произведение. Нахо-

дить в мифологическом тексте эпизоды, рассказывающие о пред-

ставлениях 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). Подби-

рать книги по рекомендованному списку и собственному выбору; за-

писывать названия и авторов произведений, прочитанных летом 

Рассказывать о прочитанных книгах зарубежных писателей, выражать 

своѐ мнение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Духовно – нравственное 
воспитание. 
1, 2, 5 
Воспитание здорового об-
раза жизни 
1 
Учебно – познавательная 
деятельность 
1  
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рет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь.  

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой (1 ч) 

Библиографическая культура (ра-

бота с детской книгой и справоч-

ной литературой). Ценность чте-

ния художественной литературы и 

фольклора, осознание важности 

читательской деятельности. Ис-

пользование с учѐтом учебных 

задач аппарата издания (обложка, 

оглавление, аннотация, предисло-

вие, иллюстрации). Правила юно-

го читателя. Книга как особый вид 

искусства. Общее представление о 

первых книгах на Руси, знаком-

ство с рукописными книгами. 

Осознание важности читательской де-

ятельности.  Работа с детской книгой 

и справочной литературой. Летнее 

чтение.  Выбор книг на основе реко-

мендательного списка и тематиче-

ского каталога. 

Сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изоб-

разительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литерату-

ры и изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам 

выразительности; выбирать книгу в библиотеке в соответствии с 

учебной задачей; составлять аннотацию. 

Духовно – нравственное 
воспитание. 
1, 2, 5 
Воспитание здорового об-
раза жизни 
1 
Учебно – познавательная 
деятельность 
1  

 

Итого: 136 часов Практическая часть: 

Проекты -2 

Чтение наизусть стихотворений -12 

Оценка достижений-13 

 

                                             4 КЛАСС (136 ч)  

 

 

Темы, входящие в разделы 

рабочей программы 

Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Основные направления вос-

питательной работы 

ВВОДНЫЙ  УРОК  ПО  КУРСУ  ЛИТЕРАТУРНОГО  ЧТЕНИЯ (1 ч) 

Книга как источник необходимых 

знаний. Элементы книги: содер-

жание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации 

Знакомство с учебником по литературно-

му чтению. Система условных обозначе-

ний. Содержание учебника. Словарь. 

Рассматривание иллюстраций и оформ-

ление учебника 

 

Прогнозировать содержание раздела. Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению. Знать и применять систему условных обозна-

чений при выполнении заданий. Находить нужную главу и нужное про-

изведение в содержании учебника; знать фамилии, имена и отчества пи-

сателей, произведения которых читали в 1—3 классах. Предполагать на 

основе названия содержание главы. Пользоваться словарѐм в конце 

учебника 

Духовно – нравственное 
воспитание. 
1, 2, 5 
Воспитание здорового об-
раза жизни 
1 

ЛЕТОПИСИ, БЫЛИНЫ, ЖИТИЯ (15 ч)  

Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей текстов бы-

лин, легенд, библейских расска-

зов. Знакомство с простейшими 

приѐмами анализа различных ви-

дов текста: установление причин-

Знакомство с названием раздела. Про-

гнозирование содержания раздела. 

Проявление народной культуры в 

разнообразных видах фольклора: 

словесном, музыкальном, обрядовом 

(календарном). Разнообразие малых 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке.  

Понимать ценность и значимость литературы для сохранения русской 

культуры.  

Читать отрывки из древнерусских летописей, былины, жития о Сергии 

Радонежском.  

Находить в тексте летописи данные о различных исторических фактах.  

Духовно – нравственное 
воспитание. 
1, 2, 5 
Воспитание здорового об-
раза жизни 
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но-следственных связей. Опреде-

ление главной мысли текста. По-

нимание нравственного содержа-

ния прочитанного, осознание мо-

тивации поведения героев, анализ 

их поступков с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Ро-

дина», представления о проявле-

нии любви к Родине в литературе 

разных народов. Схожесть тем, 

идей, героев в фольклоре разных 

народов. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное со-

отношение с содержанием. Опре-

деление особенностей художе-

ственного текста: своеобразие 

выразительных средств языка. 

Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловече-

ских нравственных правил и от-

ношений. Работа с иллюстратив-

ным материалом к произведению. 

Создание собственных графиче-

ских рисунков к произведениям 

народной литературы Соотнесе-

ние текста и содержания рисунка. 

Соотнесение собственного пред-

ставления о внешности героя с 

представлениями художника. 

Воспроизведение текста на основе 

рисунка. Самостоятельное вос-

произведение текста с использо-

ванием выразительных средств 

языка: последовательное воспро-

изведение эпизода с использова-

нием специфической для данного 

произведения лексики, рассказ по 

иллюстрациям,  пересказ. Харак-

теристика героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств данного 

жанров фольклора (назначение, 

сравнение, классификация). Пред-

ставление в сказке народного быта и 

культуры: сказки о животных, быто-

вые, волшебные. Русская народная 

сказка «Семь Семионов». Характери-

стика героев волшебной сказки: чем 

занимались, какими качествами об-

ладают. Путешествие героя как осно-

ва композиции волшебной сказки. 

Отражение нравственных ценностей 

на примере фольклорных сказок 

народов России и мира. Осетинская 

народная сказка «Что дороже?». 

Немецкая  народная сказка «Три ба-

бочки». Сравнение фольклорных 

произведений разных народов: тема, 

герои, сюжет. 

 Из летописи: «И повесил Олег щит 

свой на вратах Царьграда». События 

летописи — основные события Древ-

ней Руси. Сравнение текста летописи и 

исторических источников. Из летопи-

си: «И вспомнил Олег коня своего». 

Летопись — источник    исторических    

фактов. Сравнение текста летописи с 

текстом произведения А. С. Пушкина 

«Песнь о вещем Олеге». Поэтический 

текст былины. «Ильины три поездоч-

ки». Сказочный характер былины. 

Прозаический текст былины в пересказе 

Н. Карнауховой. Сравнение поэтиче-

ского и прозаического текстов. Герой 

былины — защитник государства Рос-

сийского. Картина В. Васнецова «Бога-

тыри». Сергий  Радонежский — святой 

земли русской.  

В. Клыков.   Памятник  Сергию  Радо-

нежскому. Житие Сергия Радонежско-

го. Детство Варфоломея. Юность Вар-

фоломея. Рассказ о битве на Кулико-

Сравнивать текст летописи с художественным текстом. Сравнивать 

поэтический и прозаический текст былины. 

 Пересказывать былину от лица еѐ героя. Определять героя былины и 

характеризовать его с опорой на текст.  

Сравнивать былины и волшебные сказки.  

Находить в тексте слова, описывающие внешний вид героя, его характер 

и поступки. Составлять рассказ по репродукциям картин известных ху-

дожников. Описывать скульптурный памятник известному человеку.  

Находить информацию об интересных фактах из жизни святого человека. 

Описывать характер человека; высказывать своѐ отношение. 

 Рассказать об известном историческом событии на основе опорных 

слов и других источников информации;  

Участвовать в проектной деятельности. С 

оставлять летопись современных важных событий (с помощью учителя).  

Договариваться друг с другом; принимать позицию собеседника, про-

являть к нему внимание.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения при 

работе с текстом, используя обобщающие вопросы учебника 

1 
Учебно – познавательная 
деятельность 
1  
Гражданско – патриотиче-
ское воспитание 
1 
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текста. Нахождение в тексте слов 

и выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ мотивов 

поступков персонажа  Сопостав-

ление поступков героев по анало-

гии или контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских 

помет, имѐн героев. Характери-

стика героя произведения. Порт-

рет,  характер  героя, выраженные 

через поступки и речь. Освоение 

разных видов пересказа художе-

ственного текста: подробный, вы-

борочный и краткий. Самостоя-

тельный  выборочный пересказ по 

заданному фрагменту: характери-

стика  героя произведения, описа-

ние места действия. Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуа-

ций, эмоциональной окраске, ха-

рактеру поступков героев. Интер-

претация текста литературного 

произведения в творческой дея-

тельности учащихся: чтение по 

ролям, создание собственного 

текста на основе художественного 

произведения, репродукций кар-

тин художников, по серии иллю-

страций к произведению или на 

основе личного опыта 

вом поле на основе опорных слов и ре-

продукций известных картин. Проект: 

«Создание календаря исторических 

событий».  

Оценка достижений 

 

ЧУДЕСНЫЙ МИР КЛАССИКИ (26 ч) 

Восприятие на слух звучащей ре-

чи(высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адек-

ватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услы-

шанного произведения, определе-

ние последовательности событий. 

Знакомство с названием раздела. Прогно-

зирование содержания раздела.   

Особенности басни как лиро-

эпического жанра. Сравнение басен: 

темы и герои, особенности языка. На 

примере басен Крылов И.А. «Стрекоза 

и муравей», И.И. Хемницера «Стреко-

за», Л.Н. Толстого «Стрекоза и му-

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке. Воспринимать на слух художествен-

ное произведение; читать текст в темпе разговорной речи, осмысливая 

его содержание. Наблюдать за развитием событий в сказке.  

Сравнивать начало и конец сказки. Составлять самостоятельно план.  

Пересказывать большие по объѐму произведения. Понимать позицию 

писателя, его отношение к окружающему миру, своим героям. Харак-

теризовать героев разных жанров.  Сравнивать произведения разных 

Духовно – нравственное 
воспитание. 
1, 2, 5 
Воспитание здорового об-
раза жизни 
1 
Экологическое, воспитание 
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Определение особенностей худо-

жественного текста: своеобразие 

выразительных  средств языка (с 

помощью учителя).Понимание 

нравственного содержания прочи-

танного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ их по-

ступков с точки зрения норм мо-

рали. Осознание понятия «Роди-

на» представления о проявлении 

любви к Родине в литературе раз-

ных народов (на примере народов 

России). Самостоятельное вос-

произведение текста с использо-

ванием выразительных средств 

языка: последовательное воспро-

изведение эпизода с использова-

нием специфической для данного 

произведения лексики (по вопро-

сам учителя), рассказ по иллю-

страциям, пересказ. Характери-

стика героя произведения с ис-

пользованием художественно-

выразительных средств данного 

текста. Нахождение в тексте слов 

и выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ (с помо-

щью учителя) мотивов поступков 

персонажа. Сопоставление по-

ступков героев по 

аналогии или контрасту. Выявле-

ние авторского отношения к ге-

рою на основе анализа текста, ав-

торских помет, имѐн героев. Ха-

рактеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выра-

женные через поступки и речь 

равьи». Аллегория и ирония как ха-

рактеристика героев басен. На примере 

басни И.А. Крылова «Квартет» 

П. П. Ершов «Конѐк-горбунок». Сравнение 

литературной и народной сказок. Моти-

вы народной сказки в литературной. 

События литературной сказки. Сюжет 

и построение (композиция) сказки. 

Речевые особенности (сказочные 

формулы, повторы, постоянные эпи-

теты) сказки. Герои сказки. Младший 

брат Иван настоящий герой сказки. Ха-

рактеристика героя. Сравнение словес-

ного и изобразительного искусства. А. С. 

Пушкин. Стихи. Восприятие пейзажной 

лирики А.С. Пушкина: средства худо-

жественной выразительности в стихо-

творении «Зимняя дорога». «Няне». 

«Туча». «Унылая пора! Очей очарова-

ние...» (картины осени в лирических 

произведениях А.С. Пушкина: сравне-

ния, эпитет, олицетворения).  Автор-

ское отношение к изображаемому. Ин-

тонация стихотворения. Сравнение 

произведений словесного и изобра-

зительного искусства. Заучивание 

наизусть. Составление устного рассказа 

«Моѐ любимое стихотворение А.С. 

Пушкина».  «Сказка о мѐртвой царевне 

и о семи богатырях...». Мотивы народ-

ной сказки в литературной. Герои пуш-

кинской сказки. Характеристика героев 

сказки, отношение к ним. Деление сказ-

ки на части. Составление плана. Пере-

сказ основных эпизодов сказки. Сход-

ство фольклорных и литературных 

произведений А.С. Пушкина, В.А. Жу-

ковского по тематике, художествен-

ным образам («бродячие» сюжеты). М. 

Ю. Лермонтов «Дары Терека». Картины 

природы в стихотворении.  Патриотиче-

жанров. Сравнивать произведения словесного и изобразительного искус-

ства. Наблюдать за выразительностью литературного языка в произведе-

ниях лучших русских писателей. Выражать своѐ отношение к мыслям 

автора, его советам и героям произведений. Высказывать суждение о 

значении произведений русских классиков для России и русской культу-

ры. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на ос-

нове диагностической работы, представленной в учебнике 

1 
Эстетическое воспитание 
1  
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ское звучание стихотворения М.Ю. 

Лермонтова «Москва, 

Москва!…Люблю тебя как сын…»: 

метафора как «свѐрнутое» сравнение. 

Строфа как элемент композиции сти-

хотворения М.Ю. Лермонтова «Па-

рус». Работа со стихотворением М.Ю. 

Лермонтова «Утѐс»: характеристика 

средств художественной выразитель-

ности. Наблюдение за художественны-

ми особенностями лирических произ-

ведений М.Ю. Лермонтова. Вырази-

тельное чтение. Ашик-Кериб. «Турецкая 

сказка». Сравнение мотивов русской и 

турецкой сказки. Герои турецкой сказки. 

Характеристика героев, отношение к ним.  

Л. Н. Толстой «Детство». События рас-

сказа. Характер главного героя рассказа Л. 

Толстого. Роль портрета, интерьера в 

создании образа героя повести «Дет-

ство». Басня. «Как мужик камень 

убрал». Особенности басни. Главная 

мысль. Чтение научно-познавательных 

рассказов Л.Н.Толстого. Примеры 

текста-рассуждения в рассказе «Чере-

паха». Особенности художественного 

текста-описания на примере рассказа 

«Русак». 

А. П. Чехов «Мальчики». Смысл названия 

рассказа. Главные герои рассказа — герои 

своего времени. Характер героев художе-

ственного текста. Взаимоотношения со 

сверстниками – тема рассказа А.П. Чехо-

ва «Мальчики».  
 Оценка достижений 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ (9 ч)  

Восприятие на слух звучащей ре-

чи(высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адек-

ватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать 

Знакомство с названием раздела. Прогно-

зирование содержания раздела. 

Описание явления природы в стихо-

творении В.А. Жуковского «Загад-

ка»: приѐмы создания художествен-

Прогнозировать содержание раздела. Готовиться к уроку, подбирая 

стихи русских поэтов. Воспринимать на слух художественное произведе-

ние; читать выразительно стихи русских поэтов, воспроизводить их 

наизусть. Определять средства художественной выразительности в лириче-

ском тексте. Наслаждаться поэзией, понимать и любить еѐ. Определять 

Духовно – нравственное 
воспитание. 
1, 2, 5 
Воспитание здорового об-
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на вопросы по содержанию услы-

шанного произведения, определе-

ние последовательности событий, 

осознание цели речевого выска-

зывания, умение задавать вопрос 

по услышанному учебному, науч-

но-познавательному и художе-

ственному произведениям. Проза-

ическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного про-

изведения (ритм, рифма). Интер-

претация текста литературного 

произведения в творческой дея-

тельности учащихся: создание 

собственного текста на основе 

художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии ил-

люстраций к произведению или на 

основе личного опыта. Работа со 

словом (распознавание  прямого и 

переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправлен-

ное пополнение активного сло-

варного запаса 

ного образа. Сравнение образа раду-

ги в стихотворениях В.А. Жуковско-

го «Загадка» и Ф.И. Тютчева «Как 

неожиданно и ярко». 

Ф. И. Тютчев «Ещѐ земли печален 

вид...» «Как неожиданно и ярко...» От-

бор средств художественной вырази-

тельности для создания картины приро-

ды. Ритм, порядок слов, знаки препи-

нания как отражение особого настрое-

ния в лирическом тексте 

А. А. Фет «Весенний дождь». «Бабочка». 

Картины природы в лирическом стихо-

творении. Ритм стихотворения. Инто-

нация (тон, паузы, темп) стихотворения. 

Е. А. Баратынский. Передача настроения 

и чувства в стихотворении. 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка». Ритм 

стихотворения. 

И. С. Никитин «В синем небе плывут над 

полями...» Изменение картин природы в 

стихотворении. 

Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние 

сумерки...» Выразительное чтение. И. А. 

Бунин «Листопад». Картина осени в сти-

хах И. А. Бунина. Слово как средство 

художественной выразительности. Срав-

нения, эпитеты. Оценка достижений 

самостоятельно интонацию, которая больше всего соответствует содер-

жанию произведения. Определять по тексту, как отражаются переживания 

автора в его стихах. Размышлять, всегда ли совпадают они с собственны-

ми, личными переживаниями и отношениями к жизни, природе, людям. Вы-

сказывать своѐ мнение о герое стихотворных произведений: определять, 

принадлежат ли мысли, чувства, настроение только автору, или они вы-

ражают личные чувства других людей. Читать стихи выразительно, пе-

редавая изменения в настроении ,выраженные автором. Самостоятельно 

оценивать своѐ чтение 

раза жизни 
1 
Экологическое, воспитание 
1 
Эстетическое воспитание 
1  
 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ (12 ч) 

Понимание нравственного содер-

жания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, ана-

лиз их поступков с точки зрения 

норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о прояв-

лении любви к Родине в литерату-

ре разных народов. Схожесть тем, 

идей, героев в авторских сказках 

разных народов. Понимание за-

главия произведения, его адекват-

ное соотношение с содержанием. 

Знакомство с названием раздела. Прогно-

зирование содержания раздела. 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 

Особенности данного литературного 

жанра. Заглавие и главные герои лите-

ратурной сказки. Деление текста на ча-

сти. Составление плана сказки. Под-

робный пересказ. 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

Особенности данного литературного 

жанра. Сказка или рассказ. Текст-

описание в содержании художе-

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Читать и воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать народную и литературную сказки. 

Определять виды текстов. 

Знать отличительные особенности литературной сказки. 

Рассказывать о герое с опорой на текст сказки. 

Определять главную мысль произведения и смысл заглавия 

 

Делить текст на части. 

Составлять план сказки с опорой на главные события. 

Пересказывать сказку по плану подробно и выборочно. 

Придумывать свой вариант сказки, используя литературные приѐмы. 

Духовно – нравственное 
воспитание. 
1, 2, 5 
Воспитание здорового об-
раза жизни 
1 
Эстетическое воспитание 
1  
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Определение особенностей худо-

жественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка. 

Осознание того, что сказка есть 

выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отноше-

ний. Понятие «литературная (ав-

торская) сказка». Особенности 

авторской сказки. Соотнесение 

главной мысли литературного 

произведения с пословицей. По-

иск народных мотивов в литера-

турных сказках. Сравнение 

народных и авторских сказок. 

Введение в текст литературной 

сказки описания. Самостоятель-

ное воспроизведение текста с ис-

пользованием выразительных 

средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с ис-

пользованием специфической для 

данного произведения лексики, 

рассказ по иллюстрациям, пере-

сказ. Характеристика героя произ-

ведения с использованием худо-

жественно-выразительных средств 

данного текста Нахождение в тек-

сте слов и выражений, характери-

зующих героя и событие. Анализ 

мотивов поступков персонажа. 

Сопоставление поступков героев 

по аналогии или контрасту. Выяв-

ление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имѐн героев. 

Устное сочинение как  продолже-

ние прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам 

либо на заданную тему. Освоение 

разных видов пересказа художе-

ственного произведения. Герои литера-

турного текста. Главная мысль произве-

дения.  

П. П. Бажов «Серебряное копытце». Мо-

тивы народных сказок в авторском тек-

сте. Сочетание в сказах вымысла и 

реальности. Заглавие. Наблюдение за 

художественными особенностями, 

языком сказа. Герои художественного 

произведения. Авторское отношение к 

героям произведения.  

С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». Мо-

тивы народных сказок в литературном 

тексте. Заглавие. Герои художественного 

текста. Деление текста на части. Состав-

ление плана. Выборочный пересказ 

сказки. Словесное иллюстрирование.  

Оценка достижений 

 

Составлять рекомендованный список литературы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 
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ственного текста: подробный, вы-

борочный и краткий. Выбор книг 

на основе рекомендованного 

списка, картотеки, открытого до-

ступа к детским книгам в библио-

теке 

ДЕЛУ ВРЕМЯ — ПОТЕХЕ ЧАС (9 ч) 

Характеристика героя  произведе-

ния с использованием художе-

ственно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в 

тексте слов и выражений, харак-

теризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя) мо-

тивов поступков персонажа. Со-

поставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выяв-

ление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведе-

ния. 

Портрет, характер героя, выра-

женные 

через поступки и речь. Освоение 

разных видов пересказа художе-

ственного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача 

основных мыслей).Осознание 

диалога как вида речи. 

Особенности диалогического об-

щения. Доказательство собствен-

ной точки зрения с опорой на 

текст или личный опыт. Исполь-

зование норм 

речевого этикета в условия  

внеучебного общения 

Знакомство с названием раздела. Прогно-

зирование содержания раздела.  

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном 

времени». Нравственный смысл произ-

ведения. Жанр произведения. Инсцени-

рование произведения.  

В. Ю.Драгунский «Главные реки». «Что 

любит Мишка». Особенности юмористи-

ческого текста. Авторское отношение к 

изображаемому. Пересказ текста от ли-

ца героев.  Юмористические рассказы 

В. Ю. Драгунского. Средства создания 

юмористического содержания. Сред-

ства выразительности текста юмори-

стического содержания: гипербола. 
Знакомство с экранизацией юмористи-

ческих произведений. 

Средства создания комического в про-

изведении  Н.Н.Носова «Витя Малеев в 

школе и дома» (отдельные главы). 

В. В. Голявкин   «Никакой   я   горчицы   

не  ел». Смысл заголовка. Герои произ-

ведения. Инсценирование произведения. 

Оценка достижений 

 

Прогнозировать содержание раздела. Объяснять смысл пословицы, 

определяющей тему раздела. Воспринимать на слух  художественное 

произведение. Читать без ошибок, в темпе разговорной речи. Опре-

делять нравственный смысл произведения. Определять жанр произ-

ведения. Анализировать заголовок произведения, соотносить его с 

темой и главной мыслью произведения. Определять прямое и пере-

носное значение слов. Понимать, как поступки характеризуют героев 

произведения; определять их нравственный смысл. Инсценировать 

произведения, распределяя роли, выбирать режиссѐра. Пересказы-

вать текст от лица автора или одного из героев. Узнавать, что произ-

ведения могут рассказать о своѐм авторе. Находить необходимую ин-

формацию в справочной литературе для подготовки сообщения о 

творчестве изучаемого писателя. Готовить сообщение о писателе. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. Под-

бирать книги по теме, ориентируясь на авторские произведения 

Духовно – нравственное 
воспитание. 
1, 2, 5 
Воспитание здорового об-
раза жизни 
1 
Учебно – познавательная 
деятельность 
1  
 

СТРАНА ДЕТСТВА (10 ч) 

Восприятие на слух звучащей ре-

чи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). 

Знакомство с названием раздела. Прогно-

зирование содержания раздела.  

Знакомство с отрывками из повести 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Подбирать книги по теме, рассказывать об их содержании. Воспри-

нимать на слух  художественное произведение, читать выразительно 

Духовно – нравственное 
воспитание. 
1, 2, 5 
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Выбор книг на основе рекомендо-

ванного списка, картотеки, откры-

того доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту сло-

варями и справочниками. Знаком-

ство с простейшими приѐмами 

анализа различных видов текста: 

установление причинно-

следственных связей. Определе-

ние главной мысли текста. Деле-

ние текста на части. Определение 

микротем. 

Подбор ключевых и опорных 

слов. Построение алгоритма дея-

тельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, мо-

дель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в со-

держании текста) 

Н.Г. Гарин-Михайловского «Детство 

Тѐмы» (отдельные главы): основные 

события сюжета. Словесный портрет 

героя повести. Осмысление поступков и 

поведения главного героя повести.   

Б. С. Житков «Как я ловил человечков». 

Особенности развития сюжета. Герой 

произведения. К. Г. Паустовский «Корзи-

на с еловыми шишками». Особенности 

развития событий: выстраивание   их  в 

тексте.   Герои   произведения.  Особен-

ности художественного текста-

описания: пейзаж, портрет героя. Му-

зыкальное сопровождение произведе-

ния. М. М. Зощенко «Ёлка». Герои про-

изведения. Составление плана. Пере-

сказ. Отражение нравственно-

этических понятий в рассказах М.М. 

Зощенко «О Лѐньке и Миньке». На 

примере рассказа «Не надо врать». 

Раскрытие главной мысли рассказов 

М.М. Зощенко «О Лѐньке и Миньке». 

На примере рассказа «Тридцать лет 

спустя». 

Составление устного рассказа «Ге-

рой, который мне больше всего за-

помнился». 

Оценка достижений 

 

 

диалоги. Находить смешные эпизоды из юмористических рассказов, 

определять отношение автора к героям. Определять, что важное и 

серьѐзное скрывается за усмешкой автора. Анализировать заголовки 

произведений. Использовать в своей речи средства художественной 

выразительности (сравнения, эпитеты). Придумывать музыкальное 

сопровождение к прозаическому тексту. Составлять план текста. Пе-

ресказывать текст на основе плана. Придумывать смешные рассказы 

о школьной жизни, не обижая своих друзей. Проверять себя и само-

стоятельно оценивать свои достижения 

Воспитание здорового об-
раза жизни 
1 
Учебно – познавательная 
деятельность 
1  
 

ПЬЕСА (2) 

Осмысленное правильное чтение 

целыми словами вслух и про себя. 

Выразительное чтение в соответ-

ствии с заданными параметрами. 

Умение отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, самостоя-

тельно задавать вопросы. Уста-

новка на нормальный для читаю-

щего темп чтения, позволяющий 

ему осознать текст. Соблюдение 

 Знакомство с пьесой как жанром 

литературы. Пьеса и сказка: драма-

тическое и эпическое произведения, 

их структурные и жанровые особен-

ности. Работа с пьесой-сказкой С.Я. 

Маршака «Двенадцать месяцев»: 

сюжет. Представление действующих 

лиц в пьесе–сказке. Понимание со-

держания и назначения авторских 

ремарок 

Воспринимать на слух  художественное произведение. Читать без 

ошибок, в темпе разговорной речи. Определять нравственный смысл 

произведения. Определять жанр произведения. Анализировать заго-

ловок произведения, соотносить его с темой и главной мыслью произ-

ведения. Определять прямое и переносное значение слов. Понимать, 

как поступки характеризуют героев произведения; определять их 

нравственный смысл. Инсценировать произведения, распределяя ро-

ли, выбирать режиссѐра. Пересказывать текст от лица автора или 

одного из героев. Узнавать, что произведения могут рассказать о сво-

ѐм авторе. Находить необходимую информацию в справочной литера-

Духовно – нравственное 
воспитание. 
1, 2, 5 
Воспитание здорового об-
раза жизни 
1 
Учебно – познавательная 
деятельность 
1  
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орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений 

с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования. 

Осознание смысла произведения 

при чтении про себя. Определение 

вида чтения (изучающее, ознако-

мительное, просмотровое, выбо-

рочное). Умение находить в тек-

сте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных 

видов чтения. Понимание загла-

вия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием.  

Определение особенностей  худо-

жественного текста: своеобразие 

выразительных  средств языка. 

Понимание нравственного содер-

жания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, ана-

лиз их поступков с точки зрения 

норм морали.   Самостоятельное  

воспроизведение текста с исполь-

зованием выразительных средств 

языка: последовательное воспро-

изведение эпизода с использова-

нием  специфической для данного 

произведения лексики, рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Харак-

теристика героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств данного 

текста. Нахождение в тексте слов 

и выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ мотивов 

поступков персонажа. Сопостав-

ление поступков героев по анало-

гии или контрасту. Выявление 

 туре для подготовки сообщения о творчестве изучаемого писателя. 

Готовить сообщение о писателе. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. Подбирать книги по теме, ориентируясь 

на авторские произведения 
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авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских 

помет, имѐн героев. 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ (4 ч) 

Восприятие на слух звучащей ре-

чи. Адекватное понимание содер-

жания звучащей речи, умение от-

вечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, 

определение последовательности 

событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному  учебно-

му, научно-познавательному и 

художественному  произведениям. 

Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, вы-

деление особенностей стихотвор-

ного произведения (ритм, рифма). 

Интерпретация текста литератур-

ного произведения в творческой 

деятельности учащихся: создание 

собственного текста на основе 

художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии ил-

люстраций к произведению или на 

основе личного опыта. Работа со 

словом, целенаправленное попол-

нение активного словарного запа-

са 

Знакомство с названием раздела. Про-

гнозирование содержания раздела. В. Я. 

Брюсов «Опять сон». «Детская». Тема 

стихотворений. Развитие чувства в ли-

рическом стихотворении. Выразитель-

ное чтение. С. А. Есенин «Бабушкины 

сказки». Тема стихотворений. Развитие 

чувства в лирическом произведении. М. 

И. Цветаева «Бежит тропинка с бугор-

ка...» «Наши царства». Тема детства в 

произведениях М. Цветаевой. Сравне-

ние произведений разных поэтов на 

одну и ту же тему. Конкурс чтецов. 

Оценка достижений 

 

Прогнозировать  содержание   раздела. 

Подбирать  любимые   стихи к теме. 

Воспринимать на слух художественное произведение; размышлять 

над его содержанием. Сравнивать стихотворения разных поэтов. 

Определять тему, объединяющую разные произведения поэтиче-

ского творчества. 

 Определять особенности поэтического творчества разных поэтов, 

выражать своѐ отношение. 

Рассказывать об эпизодах из своего детства. Участвовать в кон-

курсе чтецов со своим любимым стихотворением 

Духовно – нравственное 
воспитание. 
1, 2, 5 
Воспитание здорового об-
раза жизни 
1 
Учебно – познавательная 
деятельность 
1  
 

ПРИРОДА  И  МЫ (9 ч) 

Осмысленное правильное чтение 

целыми словами вслух и про себя. 

Выразительное чтение в соответ-

ствии с заданными параметрами. 

Умение отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, самостоя-

тельно задавать вопросы. Уста-

новка на нормальный для читаю-

щего темп чтения, позволяющий 

Знакомство с названием раздела. Про-

гнозирование содержания раздела. 

 Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приѐмыш». 

Анализ заголовка. Подготовка выбо-

рочного пересказа. Отношение человека 

к природе. 

 А. И. Куприн «Барбос и Жулька». Ге-

рои произведения о животных. Посту-

пок как характеристика героя произве-

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уро-

ке. Воспринимать на слух художественное произведение; выска-

зывать своѐ мнение.  

Читать текст вслух и про себя, понимать смысл прочитанного. Ана-

лизировать заголовок произведения. Характеризовать героя про-

изведения на основе поступка. Определять отношение автора к ге-

роям на основе текста. Наблюдать, как авторы передают красоту 

природы с помощью слова. Объяснять нравственный смысл рассказа. 

Определять тему, которая объединяет рассказы в разделе, формули-

Духовно – нравственное 
воспитание. 
1, 2, 5 
Воспитание здорового об-
раза жизни 
1 
Экологическое, воспитание 
1 
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ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений 

с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования. 

Осознание смысла произведения 

при чтении про себя. Определение 

вида чтения (изучающее, ознако-

мительное, просмотровое, выбо-

рочное). Умение находить в тек-

сте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных 

видов чтения. Понимание загла-

вия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием.  

Определение особенностей  худо-

жественного текста: своеобразие 

выразительных  средств языка. 

Понимание нравственного содер-

жания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, ана-

лиз их поступков с точки зрения 

норм морали.   Самостоятельное  

воспроизведение текста с исполь-

зованием выразительных средств 

языка: последовательное воспро-

изведение эпизода с использова-

нием  специфической для данного 

произведения лексики, рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Харак-

теристика героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств данного 

текста. Нахождение в тексте слов 

и выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ мотивов 

поступков персонажа. Сопостав-

ление поступков героев по анало-

дения.  

М. М. Пришвин «Выскочка». Анализ 

заголовка. Герои произведения. Харак-

теристика героя на основе поступка. 

Е. И. Чарушин   «Кабан».   Герои   про-

изведения. Характеристика героев на 

основе их поступков. 

 В. П.Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Герои рассказа. Деление текста  на ча-

сти.  Составление плана. Выборочный 

пересказ. Образ автора в рассказе 

В.П. Астафьева «Капалуха».  Отра-

жение темы «Материнская любовь» 

в рассказе В.П. Астафьева «Капалу-

ха» и стихотворении С.Есенина «Ле-

бѐдушка». 

Оценка достижений 

ровать основную мысль темы. Делить текст на части. Пересказывать 

текст подробно и выборочно. Находить необходимую информацию в 

разных источниках для подготовки выступления по теме. Составлять 

самостоятельно текст  для энциклопедического словаря. Читать выра-

зительно диалоги из текста. Проверять себя и самостоятельно оцени-

вать свои достижения 
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гии или контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских 

помет, имѐн героев 

ПОЭТИЧЕСКАЯ  ТЕТРАДЬ (5 ч) 

Восприятие на слух звучащей ре-

чи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адек-

ватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услы-

шанного произведения, определе-

ние последовательности событий, 

осознание цели речевого выска-

зывания, умение задавать вопрос 

по услышанному  учебному, 

научно-познавательному и худо-

жественному  произведениям. 

Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, вы-

деление особенностей стихотвор-

ного произведения (ритм, рифма). 

Интерпретация текста литератур-

ного произведения в творческой 

деятельности учащихся: создание 

собственного текста на основе 

художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии ил-

люстраций к произведению или на 

основе личного опыта. Работа со 

словом (распознавание прямого и 

переносного значения слов, их 

многозначно-

сти),целенаправленное пополне-

ние активного словарного запаса 

Знакомство с названием раздела. Про-

гнозирование содержания раздела. 

Б. Л. Пастернак «Золотая осень». Кар-

тины осени в лирическом произведе-

нии Б. Пастернака. Д. Б. Кедрин «Бабье 

лето». С. А. Клычков. Картины весны и 

лета в их произведениях. Н. М. Рубцов 

«Сентябрь». Изображение природы   в  

сентябре   в  лирическом   произведе-

нии. Средства художественной вырази-

тельности. С. А. Есенин «Лебѐдушка».  

Мотивы народного творчества в автор-

ском произведении.  Оценка достиже-

ний 

 

Прогнозировать содержание  раздела.  Подобрать  сборники стихов 

к выставке книг. Заучивать стихи наизусть. Воспринимать на слух 

художественное произведение, читать стихи выразительно. Опреде-

лять настроение поэта и лирического героя. Наблюдать за особенно-

стями оформления стихотворной речи.  

Находить средства художественной выразительности; сравнивать их, 

самостоятельно дополнять. Сравнивать произведения живописи, 

музыки и литературы, определять общее настроение. Проверять се-

бя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагно-

стической работы, представленной в учебнике 

Духовно – нравственное 
воспитание. 
1, 2, 5 
Воспитание здорового об-
раза жизни 
1 
Экологическое, воспитание 
1 
Эстетическое воспитание 
1  
 

РОДИНА (10 ч) 

Восприятие на слух звучащей ре-

чи(высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адек-

ватное понимание содержания 

Знакомство с названием раздела. Прогнози-

рование содержания раздела. 

И. С. Никитин «Русь». Образ Родины в 

поэтическом тексте. Ритм стихотворе-

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, 

подбирать книги по теме. Воспринимать на слух художественное 

произведение. Читать стихи выразительно, передавая чувство гор-

дости за своих предков Понимать особенности поэтического текста. 

Духовно – нравственное 
воспитание. 
1, 2, 5 
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звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услы-

шанного произведения, определе-

ние последовательности событий, 

осознание цели речевого выска-

зывания, умение задавать вопрос 

по услышанному учебному, науч-

но-познавательному и художе-

ственному произведениям. Проза-

ическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного про-

изведения (ритм, рифма). Интер-

претация текста литературного 

произведения в творческой дея-

тельности учащихся: создание 

собственного текста на основе 

художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии ил-

люстраций к произведению или на 

основе личного опыта. Работа со 

словом (распознавание  прямого и 

переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправлен-

ное пополнение активного сло-

варного запаса 

ния. 

С. Д. Дрожжин «Родине». В.М. Песков 

«Родине». Авторское отношение к 

изображаемому. 

А. В. Жигулин «О. Родина! В неярком 

блеске...» Тема стихотворения. Автор-

ское отношение к иэображаемому. Поэ-

тический вечер. 

Раскрытие главной идеи произведе-

ния А.Т. Твардовского «О Родине 

большой и малой» (отрывок): чув-

ство любви к своей стране и малой 

родине. 

Любовь к природе и родному краю – 

тема произведений поэтов. На при-

мере стихотворений С.А. Есенина. 

Проявление любви к родной земле в 

литературе народов России.  

Образ Александра Невского в произ-

ведении С.Т. Романовского «Ледовое 

побоище». 

Характеристика народной историче-

ской песни: темы, образы, герои. 

Тема Великой Отечественной войны 

в произведениях литературы. На 

примере рассказа М.С. Ефетов «Де-

вочка из Сталинграда». Осознание 

понятий поступок, подвиг на приме-

ре произведений о Великой Отече-

ственной войне. С.П. Алексеев «Два 

танка» 

Проект: «Они защищали Родину». 

Оценка планируемых достижений 

 

Рассказывать о своей Родине, используя прочитанные произведения. 

Предполагать содержание произведения по его названию. Состав-

лять рассказы о Родине, передавая свои чувства, своѐ отношение к Ро-

дине. Участвовать в работе проекта; распределять роли; находить 

нужную информацию; представлять еѐ в соответствии с заданной тема-

тикой.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Воспитание здорового об-
раза жизни 
1 
Учебно – познавательная 
деятельность 
1  
Гражданско – патриотиче-
ское воспитание 
1 

СТРАНА ФАНТАЗИЯ (7ч) 

Осознание смысла произведения 

при чтении про себя. Определение 

вида чтения (изучающее, ознако-

мительное, просмотровое, выбо-

рочное). Умение находить в тек-

сте необходимую информацию. 

Знакомство с названием раздела. Прогно-

зирование содержания раздела.  

Е. С. Велтистов  «Приключения   Элек-

троника». Особенности фантастического 

жанра. Необычные герои фантастическо-

го рассказа. 

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать и воспринимать на слух художественное произведение.  

Определять особенности фантастического жанра.  

Сравнивать и характеризовать героев произведения.  

Придумывать фантастические истории (с помощью учителя или само-

стоятельно).  

Духовно – нравственное 
воспитание. 
1, 2, 5 
Воспитание здорового об-
раза жизни 
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Понимание особенностей разных 

видов чтения. Самостоятельное 

определение темы, главной мыс-

ли, структуры текста; деление 

текста на смысловые части ,их 

озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсужде-

нии: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать вы-

ступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных 

материалов. Монолог как форма 

речевого высказывания. Воспро-

изведение монологического рече-

вого высказывания небольшого 

объѐма с опорой на авторский  

текст по предложенной теме. Са-

мостоятельное построение плана 

собственного высказывания. От-

бор и использование выразитель-

ных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учѐтом 

особенностей монологического 

высказывания. Устное сочинение 

как продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его сю-

жетных линий, короткий рассказ 

по рисункам либо на заданную 

тему 

 Кир Булычѐв «Путешествие Алисы». 

Особенности фантастического жанра. 

Сравнение героев фантастических рас-

сказов. Оценка достижений 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 1 
Учебно – познавательная 
деятельность 
1  
 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (14 ч) 

Понимание заглавия произведе-

ния, его адекватное соотношение 

с содержанием. Определение осо-

бенностей художественного тек-

ста: своеобразие выразительных 

средств языка. Понимание нрав-

ственного содержания прочитан-

ного, осознание мотивации пове-

Знакомство с названием раздела. Прогно-

зирование содержания раздела. Плани-

рование работы учащихся и учителя по 

усвоению содержания раздела.  

Дж. Свифт «Путешествие  Гулливера». 

Особое развитие сюжета в зарубежной 

литературе. Герои приключенческой ли-

тературы. Особенности их характеров.  

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Подготовить к выставке книги зарубежных писателей. Читать и 

воспринимать на слух художественное произведение, читать диалоги 

выразительно.  

Пересказывать самые интересные эпизоды из произведений от лица 

героев произведений.  

Составлять рассказ о герое, используя авторский текст.  

Высказывать своѐ мнение о прочитанном произведении.  

Духовно – нравственное 
воспитание. 
1, 2, 5 
Воспитание здорового об-
раза жизни 
1 
Учебно – познавательная 
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дения героев, анализ их поступков 

с точки зрения норм морали. Осо-

знание понятия «Родина», пред-

ставления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных наро-

дов. Самостоятельное  воспроиз-

ведение текста с использованием  

выразительных средств языка: 

последовательное  воспроизведе-

ние эпизода с использованием 

специфической для данного про-

изведения лексики, рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Подроб-

ный пересказ текста: определение 

главной мысли фрагмента, выде-

ление опорных или ключевых 

слов, озаглавливание,  подробный 

пересказ эпизода, деление текста 

на части, определение главной 

мысли каждой части и всего тек-

ста, озаглавливание каждой части 

и всего текста, составление плана: 

в виде назывных предложений из 

текста, вопросов, самостоятельно 

сформулированного высказыва-

ния 

Г.-Х. Андерсен «Русалочка». Авторская 

сказка. Рассказ о Русалочке.  Х.-К. Ан-

дерсен «Дикие лебеди». Особенности 

построения (композиция) волшебной 

сказки: составление плана. 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера». 

Особенности повествования.  Герои при-

ключенческой литературы. Сравнение 

героев, их поступков.  

Сельма Лагерлѐф. В Назарете. Святое 

Семейство. Иисус и Иуда.  

Оценка достижений 

 

Характеризовать поступки героев произведения.  

Пользоваться списком рекомендованной литературы для выбора книги.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

деятельность 
1  
 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой) (3) 

Библиографическая культура (ра-

бота с детской книгой и справоч-

ной литературой). Польза чтения 

и книги: книга – друг и учитель. 

Правила читателя и способы вы-

бора книги (тематический, систе-

матический каталог). Виды ин-

формации в книге: научная, худо-

жественная, справочно-

иллюстративный материал. Типы 

книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, со-

брание сочинений, периодическая 

Осознание ценности чтения для учѐбы 

и жизни. Книга как источник инфор-

мации. Виды информации в книге. Ра-

бота со словарѐм: поиск необходимой 

информации. Книги о приключениях и 

фантастике. Составление устного рас-

сказа "Моя любимая книга". Знаком-

ство с современными изданиями пери-

одической печати. Рекомендации по 

летнему чтению. 

Использовать справочную информацию для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей; характеризовать книгу 

по еѐ элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллю-

страции, примечания и другие); выбирать книгу в библиотеке в соответ-

ствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его 

произведениях; оценивать мнение авторов о героях и своѐ отношение к 

ним. 

Понимать значения чтения для самообразования и саморазвития; само-

стоятельно организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; оцени-

вать выступление (своѐ и других обучающихся) с точки зрения передачи 

настроения, особенностей произведения и героев; осуществлять кон-

Духовно – нравственное 
воспитание. 
1, 2, 5 
Воспитание здорового об-
раза жизни 
1 
Учебно – познавательная 
деятельность 
1  
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печать, справочные издания. Ра-

бота с источниками периодиче-

ской печати. Осознание смысла 

произведения при чтении про се-

бя. Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Уме-

ние находить в тексте необходи-

мую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чте-

ния. Самостоятельное определе-

ние темы, главной мысли, струк-

туры текста; деление текста на 

смысловые части ,их озаглавлива-

ние. Умение работать с разными 

видами информации. Участие в 

коллективном обсуждении: уме-

ние отвечать на вопросы, высту-

пать по теме, слушать выступле-

ния товарищей, дополнять ответы 

по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллю-

стративно-изобразительных мате-

риалов. Монолог как форма рече-

вого высказывания. Воспроизве-

дение монологического речевого 

высказывания небольшого объѐма 

с опорой на авторский  текст по 

предложенной теме. Самостоя-

тельное построение плана соб-

ственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных 

средств языка (синонимы, анто-

нимы, сравнение) с учѐтом осо-

бенностей монологического вы-

сказывания. Устное сочинение как 

продолжение прочитанного про-

изведения, отдельных его сюжет-

ных линий, короткий рассказ по 

рисункам либо на заданную тему 

троль процесса и результата деятельности, устанавливать причины воз-

никших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в 

предстоящей работе. 
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Итого: часов Практическая часть: 

Проекты -2 

Чтение наизусть стихотворений -13 

Оценка достижений -12 
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