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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление 

грамотного читателя, мотивированного 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. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных 

задач,   а   также   сформированность   предметных   и   универсальных   действий 

в процессе изучения литературного   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 чтению 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 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений 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, «про себя» (молча) и текстовой 

деятельностью, обеспечивающей понимание   и   использование   информации 

для решения учебных задач. 

Обучающиеся с ТНР по варианту 5.1 - представляют собой разнородную 

группу не только по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его 

возникновения, уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию 

сопутствующих нарушений. 

У обучающихся с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы 

родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. В 

частности, незаконченность процессов формирования артикулирования и 

восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками 

простыми по артикуляции), смешения, искаженное произнесение (не 

соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие 

фонемного состава родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым 



анализом и синтезом. 

Фонетическое недоразвитие характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 

искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), 

либо нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи 

(например, только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой 

структуры слова). Такие обучающиеся хуже, чем их сверстники, запоминают 

речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с 

активной речевой деятельностью. 

У обучающихся с III – IV  уровнями общего недоразвития речи при наличии 

развернутой фразовой речи отмечается недостаточный уровень сформированности 

всех средств языка. При этом наблюдается неточное знание и употребление 

некоторых обиходных слов, замены слов по различным признакам (как по 

смысловому, так и по звуковому признакам; смешения по признакам внешнего 

сходства, по функциональному назначению, видо-родовые смешения). 

 Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: 

ошибки в употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых 

форм глаголов, ошибки в согласовании и управлении. Отличительной особенностью 

обучающихся является недостаточная сформированность словообразовательной 

деятельности: отмечаются трудности подбора однокоренных слов, возникают 

нарушения в выборе производящей основы, пропуски и замены словообразующих 

аффиксов.  

 Произношение обучающихся характеризуется наличием дефектно 

произносимых сложных по артикуляции звуков, нечеткостью дифференциации их на 

слух. Это создает значительные трудности в овладении звуковым анализом и 

синтезом. Наблюдаются ошибки при передаче звуконаполняемости слов. В 

свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, 

почти не употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой речи 

обнаруживаются аграмматизмы, например, отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения. Недостаточная сформированность связной речи 

проявляется в нарушениях смыслового программирования и языкового оформления 

развернутых высказываний, что выражается в пропусках существенных смысловых 

элементов сюжетной линии, фрагментарности изложения, невозможности четкого 

построения целостной композиции текста, в бедности и однообразии используемых 

языковых средств.  

Обучающиеся с IV уровнем общего недоразвития речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не 

отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой 

структуры слова проявляются в различных вариантах искажения его 

звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим 

отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного 



восприятия фонем и являющееся важным показателем не закончившегося процесса 

фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны 

речи. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по 

значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися 

системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 

Обучающиеся затрудняются в установлении синонимических и антонимических 

отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Недоразвитие словообразовательных процессов, 

проявляющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных 

словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию 

навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их 

состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по 

русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в 

употреблении грамматических форм слова. Особую сложность для обучающихся 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в 

пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество 

ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных 

эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии 

сюжетных картин.  

Обучающиеся с фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи 

составляют группу риска по фактору нарушение письма и чтения, что требует со 

стороны логопедов раннего начала коррекции.  

Наряду с расстройствами устной речи у данного контингента обучающихся, 

находящихся вне системы коррекционной помощи, отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, 

специфических ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых 

обусловлен недостаточной сформированностью базовых высших психических 

функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

У обучающихся с легкой степенью выраженности заикания отмечаются 

специфические трудности при продуцировании речевых высказываний в ходе 

общения, проявляющиеся в непреднамеренных остановках, повторах отдельных 

звуков, слогов, слов, часто сопровождающихся судорогами мышц речевого аппарата. 



Заикание носит ярко выраженный ситуативный характер, но в целом незначительно 

препятствует процессу коммуникации. 

Тем не менее, в школьном возрасте у обучающихся уже начинают отмечаться 

психологические наслоения, связанные с переживанием возникающих 

коммуникативных трудностей. Как правило, эти наслоения носят субъективный 

характер и не коррелируют с тяжестью судорожных проявлений. Они проявляются в 

виде болезненной фиксации на своем дефекте, проявляющейся в различной степени 

(от нулевой до выраженной), страхом перед речью (логофобией), возникновением 

речевых и неречевых уловок, предпринимаемых заикающимся для маскировки 

пароксизмов заикания. Как реакция на речевые затруднения возникает эмболофразия 

(добавление лишних слов во фразу или своеобразное построение фразы с целью 

облегчить процесс коммуникации). 

У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности 

общего и речевого поведения, которые обусловлены своеобразным протеканием 

регуляторных процессов: недостатки произвольного внимания (концентрации, 

переключения, распределения); трудности организации собственной деятельности 

(включения, поддержания, завершения); неумение проявить волевое усилие для 

преодоления встречающихся трудностей; низкая эмоциональная устойчивость к 

истощающим и побочным отвлекающим раздражителям; неумение осуществлять 

планирование деятельности; трудности осуществления контроля и самоконтроля, 

снижение работоспособности. 

Наиболее сложно общение у заикающихся протекает в процессе обучения в 

условиях класса, поскольку оно связано с необходимостью оперирования учебной 

терминологией и построением связных учебных высказываний, предполагающих 

доказательство и рассуждение, требующих высокого уровня произвольной 

деятельности.   

В ходе учебной деятельности обучающиеся заикающиеся затрудняются в 

построении высказывания, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, 

несмотря на достаточный по возрасту запас знаний и представлений об 

окружающем. В самостоятельных развернутых высказываниях отмечаются 

трудности формулирования мысли и подбора слов для их адекватного выражения; 

наличие логически и синтаксически незавершенных фраз; наличие 

некорректируемых ошибок (неправильное согласование слов в предложении, 

аграмматизмы и пр.) при владении  детьми данными категориями и возможности 

исправить ошибку при обращении на нее внимания взрослым; трудности удержания 

замысла высказывания, его недостаточная связность; нарушение 

последовательности изложения высказывания и др. Дифференциация обучающихся 

на группы по уровню речевого развития принципиально недостаточна для выбора 

оптимального образовательного маршрута и определения содержания 

коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого 

нарушения, определяющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой 

патологии.  

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с 

различным уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия 

специальной поддержки в получении образования.  



Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития 

принципиально недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута 

и определения содержания коррекционно-развивающей области - требуется учет 

механизма речевого нарушения, определяющего структуру речевого дефекта при 

разных формах речевой патологии.  

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с 

различным уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия 

специальной поддержки в получении образования.  

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ТНР (ВАРИАНТ 5.1)  АООП НОО соответствуют ФГОС 

НОО, но дополняются результатами освоения программы коррекционной работы: 

В области речевого развития 

 сформированность предпосылок успешного овладения базовым 

содержанием обучения;  

 сформированность полноценной речевой и речемыслительной 

деятельности; 

 коррекция нарушений устной речи,  

 профилактика и коррекция нарушений чтения и письма; 

 сознательное использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 

контактов с окружающими; 

 отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать 

правильное и неправильное произнесение звука; 

 умение правильно воспроизводить различной сложности 

звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в условиях 

контекста; 

 правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное 

использование интонационных средств выразительной четкой речи; 

 умение произвольно изменять основные акустические 

характеристики голоса; 

 минимизация фонологического дефицита (умение 

дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по 

артикуляторно-акустическим признакам); 

 умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на 

уровне предложения и слова; 

 практическое владение основными закономерностями 

грамматического и лексического строя речи; сформированность лексической 

системности; 

 умение правильно употреблять грамматические формы слов и 



пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательными моделями; 

 овладение синтаксическими конструкциями различной сложности 

и их использование; 

 владение связной речью, соответствующей законам логики, 

грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

 сформированность языковых операций, необходимых для 

овладения чтением и письмом; 

 сформированность психофизиологического, психологического, 

лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); 

 позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

наличие положительного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышение мотивации к школьному обучению. 

 понимание роли языка в коммуникации, как основного средства 

человеческого общения. 

В области личностных результатов: 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности 

(ответственное отношение к занятиям);  

 потребность сотрудничества и общения со взрослыми и сверстниками 

(через знакомство с правилами поведения на занятиях), доброжелательного 

отношения к сверстникам, умения прислушиваться к ним;  

 осознание языка как основного средства человеческого общения;  

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 

показатели индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдений за собственной 

речью;  

 адекватные представления о собственных возможностях и 

ограничениях. 

 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и 

авторские произведения; 

анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему 



и главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте 

заданный эпизод, определять композицию произведения, характеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

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

произведения одного жанра, но разной тематики; 

исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров 

(портрет, пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую или 

изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

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

героям произведения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; 

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

выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая 

соответствующее настроение; 

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости 

от учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи 

чтения; 

оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 
 

Совместная деятельность 
участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, 

подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать (драматизировать) несложные произведения фольклора и 

художественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере её 

исполнения в соответствии с общим замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении 

своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело.



 

 

 

Предметные результаты 

 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного 

творчества и художественной литературы, находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры 

разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений; 

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

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и 

художественным текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы,   потешки,    небылицы,    народные    песни,    скороговорки,    

сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры 

произведений фольклора разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять последовательность 

событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку 

поступкам героев, составлять портретные характеристики персонажей; 

выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, 

сравнивать героев одного произведения и   сопоставлять   их   поступки   по   

предложенным   критериям (по аналогии или по контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать 

отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте 

средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

объяснять   значение    незнакомого    слова    с    опорой    на    контекст    

и с использованием словаря;   находить   в тексте примеры   использования   



 

 

 

слов в прямом и переносном значении, средств художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно формулировать 

простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

использовать в беседе изученные литературные понятия; 

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато 

(кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и 

художественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного 

(прослушанного) текста на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать 

продолжение прочитанного произведения; 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные 

электронные    образовательные    и    информационные     ресурсы,    

включённые в федеральный перечень. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история – важные темы 

произведений литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). 

Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей 

страны и родного края – главные идеи, нравственные ценности, 

выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и 

прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, 



 

 

 

гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка 

произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. 

Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, 

ритм, логические ударения. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. 

Пришвин 

«Моя Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя 

столица» (отрывки) и другое (по выбору). 

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

фольклора (пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки 

(по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России 

(значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, созданные 

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

пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и 

нравственных правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык 

(лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как 

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

иллюстрации И.Я. Билибина и других). Отражение в сказках народного быта и 

культуры. Составление плана сказки. 

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

песен. Описание картин природы как способ рассказать в песне о родной 

земле. Былина как народный песенный сказ о важном историческом событии. 

Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, 

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

какими качествами обладал). Характеристика былин как героического 

песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, 

их место в былине и представление в современной лексике. Репродукции 

картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная 

сказка 

«Иван-царевич и серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин – великий русский поэт. 

Лирические произведения А.С. Пушкина: средства художественной 

выразительности 

(сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах 

(по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). 

Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, особенности 



 

 

 

сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских 

сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные 

помощники, язык авторской сказки. И.Я. Билибин – иллюстратор сказок А.С. 

Пушкина. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного 

паркета…» и другие (по выбору). 

Творчество И.А. Крылова. Басня – произведение-поучение, которое 

помогает увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов 

– великий русский баснописец. Басни И.А. Крылова (не менее двух): 

назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. 

Использование крылатых выражений в речи. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и 

виноград», «Мартышка и очки» и другие (по выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ–ХХ веков. 

Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины 

природы в произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по 

выбору): Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, А.А. Блок, С.А. 

Есенин, И.А. Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Паустовский и другие. Чувства, 

вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, 

её выразительное значение. Олицетворение как одно из средств 

выразительности лирического произведения. Живописные полотна как 

иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств 

создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в 

изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального 

искусства (тон, темп, мелодия). 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», 

А.А. Фет «Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка…», А.Н. 

Майков 

«Осень», С.А. Есенин «Берёза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), 

А.А. Блок «Ворона», И.А. Бунин «Первый снег» и другие (по выбору). 

Творчество   Л.Н.   Толстого.   Жанровое    многообразие    произведений Л.Н. 

Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ 

как повествование: связь содержания с реальным событием. Структурные 

части произведения (композиция): начало, завязка действия, кульминация, 

развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: 

основные события, главные герои, различение рассказчика и автора 

произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-

рассуждения. 



 

 

 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», 

«Прыжок», 

«Акула» и другие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее 

двух). Круг чтения: произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова- 

Микитова и других. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). 

Составление аннотации. 

Произведения для чтения: В.М. Гаршин   «Лягушка-путешественница», 

И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и 

другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его 

отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения 

(по выбору, не менее четырёх произведений): произведения Д.Н. Мамина- 

Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Б.С. Житкова. Особенности 

рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описания 

(портрет героя, описание интерьера). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. 

Паустовский 

«Барсучий нос», «Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» и другое 

(по выбору). 

Произведения о детях. Дети – герои произведений: раскрытие тем «Разные 

детские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. 

Герой художественного произведения: время и место проживания, особенности 

внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон создания 

произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по 

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

героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное 

время. 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и 

его команда» (отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических 

рассказов (не менее двух произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. 

Драгунский и другие (по выбору). 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1–2 

произведения), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» (1–2 рассказа из цикла) и другие 

(по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов 

по выбору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. 

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных 

писателей о животных.   Известные   переводчики   зарубежной   литературы: 



 

 

 

С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро 

«Подарок феи» и другие (по выбору). 

 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, 

осознание важности читательской деятельности. Использование с учётом 

учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, 

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

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

рукописными книгами. 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное 

содержание 

 
Характеристика деятельности обучающихся 

1 Произведения 

о Родине и её 

истории 

6 Любовь к Родине и её 

история – важные 

темы произведений 

литературы. Чувство 

любви к Родине, 

сопричастность 

к прошлому и 

настоящему своей 

страны и родного 

края – главные идеи, 

нравственные 

ценности, 

выраженные 

в произведениях 

о Родине. Образ 

Родины 

в стихотворных и 

прозаических 

произведениях 

писателей и поэтов 

ХIХ и ХХ веков. 

Осознание 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания произведений в этом 

разделе, установление мотива изучения. 

Восприятие на слух поэтических и прозаических 

произведений, понимание их фактического содержания 

и ответы на вопросы по содержанию текста, осознание 

нравственно-этических понятий: любовь к родной 

стране и земле – на примере произведений о Родине. 

Например, К. Д. Ушинский. «Наше отечество», 

М. М. Пришвин. «Моя Родина», С. А. Васильев. 

«Россия» (в сокращении), Н.П. Кончаловская. «Наша 

древняя столица» (отрывки). 

Учебный диалог: обсуждение вопроса «С чего 

начинается Родина?», объяснение своей позиции, 

сравнение произведений, относящихся к одной теме, 

но разным жанрам. 

Работа с текстом произведения: анализ заголовка, 

определение темы, выделение главной мысли, 

осознание идеи текста, нахождение доказательства 

отражения мыслей и чувств автора. 

Упражнение в выразительном чтении, соблюдение 

интонационного рисунка (пауз, темпа, ритма, 



 

 

 

 

 

   нравственно- 

этических понятий: 

любовь к родной 

стороне, малой 

родине, гордость 

за красоту и величие 

своей Отчизны. Роль 

и особенности 

заголовка 

произведения. 

Репродукции картин 

как иллюстрации 

к произведениям 

о Родине. 

Использование 

средств 

выразительности 

при чтении вслух: 

интонация, темп, 

ритм, логические 

ударения 

логических ударений) в соответствии с особенностями 

текста для передачи эмоционального настроя 

произведения. 

Наблюдение и рассматривание иллюстраций 

и репродукций картин, соотнесение их сюжета 

с соответствующими фрагментами текста: 

озаглавливание. Обсуждение вопросов, например: 

«Какие слова из произведения подходят для описания 

картины?», «Какие слова могли бы стать названием 

картины?». 

Составление рассказа-описания по иллюстрации или 

картине: пейзажи А. А. Рылова, И. И. Левитана, 

И. И. Шишкина, В. Д. Поленова (по выбору). 

Чтение наизусть стихотворения о Родине. Составление 

выставки книг на тему Родины и её истории 

2 Фольклор 

(устное народное 

творчество) 

16 Расширение знаний 

о малых жанрах 

фольклора 

(пословицы, 

потешки, считалки, 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания, установление мотива 

изучения. 

«Чтение» информации, представленной 

в схематическом виде, объяснение значения слова 



 

 

 

 

 

   небылицы, 

скороговорки, 

загадки). Знакомство 

с видами загадок. 

Пословицы народов 

России (значение, 

характеристика, 

нравственная 

основа). Книги и 

словари, созданные 

В.И. Далем. 

Активный словарь: 

образные слова, 

пословицы 

и поговорки, 

крылатые выражения 

в устной речи. 

Нравственные 

ценности 

в фольклорных 

произведениях 

народов России. 

Фольклорная сказка 

как отражение 

общечеловеческих 

ценностей 

«фольклор», обобщение представлений о жанрах 

фольклора малой формы, работа со схемой «Назовите 

жанры. Приведите примеры». 
 

 

Выразительное чтение (потешки, считалки, небылицы, 

скороговорки, пословицы, песни), используя 

интонацию, паузы, темп, ритм, логические ударения 

в соответствии с особенностями текста для передачи 

эмоционального настроя произведения. 

Беседа на тему: ценность произведений фольклора, 

их роль и значение в современной жизни. 

Учебный диалог: обсуждение вопросов: «Какие 

бывают загадки?», «Появляются ли загадки сейчас? 

Почему?», чтение загадок и их группировка по темам и 

видам. 

Работа в группе (совместная деятельность): сочинение 

загадок (по аналогии), проведение конкурса 

на лучшего знатока загадок. 

Задания на развитие речи: объяснение значения 

пословиц народов России, установление тем пословиц, 

сравнение пословиц на одну тему, упражнения 

на восстановление текста пословиц, соотнесение 

пословиц с текстом произведения (темой и главной 



 

 

 

 

 

   и нравственных 

правил. Виды сказок 

(о животных, 

бытовые, 

волшебные). 

Художественные 

особенности сказок: 

построение 

(композиция), язык 

(лексика). 

Характеристика 

героя, волшебные 

помощники, 

иллюстрация как 

отражение сюжета 

волшебной сказки 

(например, картины 

В.М. Васнецова, 

иллюстрации 

И.Я. Билибина). 

Отражение в сказках 

народного быта 

и культуры. 

Составление плана 

сказки. 

Расширение 

мыслью), упражнения на обогащение речи образными 

словами, пословицами, оценка их значения в устной 

речи. 

Рассказ о В. И. Дале, знакомство с его книгами: выбор 

книг В. И. Даля, рассматривание их, чтение пословиц 

по определённой теме, составление высказывания 

о культурной значимости художественной литературы 

и фольклора с включением в собственную речь 

пословиц, крылатых выражений и других средств 

выразительности. Дифференцированное задание: 

подготовка сообщений о В.И. Дале, представление его 

сказок, написанных для детей. 

Работа со схемой: «чтение» информации, 

представленной в схематическом виде, обобщение 

представлений о видах сказок, выполнение задания 

«Вспомните и назовите произведения». 

 

Чтение вслух и про себя фольклорных произведений 

(народных сказок), определение мотива и цели чтения, 

ответ на вопрос: «На какой вопрос хочу получить 

ответ, читая произведение?», различение реальных 



 

 

 

 

 

   представлений 

о народной песне. 

Чувства, которые 

рождают песни, темы 

песен. Описание 

картин природы как 

способ рассказать 

в песне о родной 

земле. Былина как 

народный песенный 

сказ о важном 

историческом 

событии. 

Фольклорные 

особенности жанра 

былин: язык 

(напевность 

исполнения, 

выразительность), 

характеристика 

главного героя (где 

жил, чем занимался, 

какими качествами 

обладал). 

Характеристика 

былин как 

и сказочных событий в народных произведениях, 

определение фольклорной основы литературной 

сказки. На примере сказки «Иван-царевич и серый 

волк». 

Учебный диалог: осознание нравственно-этических 

норм: смелость, храбрость, доброта, трудолюбие, 

честность в народных и литературных (авторских) 

произведениях, нахождение особенностей сказок, 

определение их вида (бытовая, о животных, 

волшебная). 

Наблюдение за особенностями построения волшебной 

сказки (зачин, троекратные повторы, концовка), 

выделение смысловых частей сказки в соответствии 

с сюжетом, определение последовательности событий 

в произведении. 

Работа с текстом произведения: составление 

характеристики героя (описание внешнего вида, 

поступков, языка) с приведением примеров из текста, 

нахождение языковых особенностей народных 

произведений (лексика, сказочные выражения), 

составление номинативного плана текста, используя 

назывные предложения. 

Упражнение в составлении вопросов к произведению. 

Пересказ (устно) содержания подробно. 

Работа с иллюстрациями и картинами: рассматривание 

репродукций картин И. Я. Билибина, В. М. Васнецова, 



 

 

 

 

 

   героического 

песенного сказа, их 

особенности (тема, 

язык). Язык былин, 

устаревшие слова, их 

место в былине 

и представление 

в современной 

лексике. 

Репродукции картин 

как иллюстрации 

к эпизодам 

фольклорного 

произведения 

нахождение соответствующего эпизода к картинам 

художников, составление устного рассказа-описания. 

Творческая работа: сочинение сказки по аналогии 

с прочитанными/прослушанными произведениями. 

Работа в группе: составление сценария сказки, 

распределение ролей, подготовка декораций 

и костюмов (масок), инсценирование. 

Дифференцированная работа: подготовка 

мини-проекта «По дорогам сказок»: выбрать книгу 

с народными сказками, прочитать понравившееся 

произведение и подготовить о нём рассказ: определить 

вид сказки, охарактеризовать героя, перечислить 

события, проиллюстрировать и пересказать один 

из эпизодов, объяснить, чему учит произведение, 

почему оно понравилось. 

Обсуждение перед чтением истории создания 

народных песен, особенность жанра – напевность, 

настроение, которое создаёт произведение. 

Самостоятельная работа: чтение про себя народных 

песен, определение темы, формулирование главной 

мысли, поиск ключевых слов, составление 

интонационного рисунка. 

Сравнение произведений устного народные творчества 

(песни) и авторские произведения: тема, настроение, 

описание природы. 



 

 

 

 

 

    Выразительное чтение вслух с сохранением 

интонационного рисунка произведения. 

Сравнение произведений разных видов искусства 

(фольклора, литературы, живописи, музыки). 

Например, картины А. М. Васнецова «Северный 

край», И. И. Шишкина «Среди долины ровныя», поиск 

и прослушивание на контролируемых ресурсах 

Интернета русских народных и авторских песен 

на тему родной природы. 

Слушание былин из цикла об Илье Муромце, контроль 

восприятия произведения: ответы на вопросы по 

фактическому содержанию текста. 

Учебный диалог: обсуждение главной мысли былин 

«Жить – Родине служить», подвиги былинных героев – 

служение и защита родной земли. 

Работа с текстом произведения: анализ сюжета былины 

(реальность и сказочность событий), ответы 

на вопросы, наблюдение за особенностями языка 

(напевность, сказ), нахождение устаревших слов 

(архаизмов), подбор к ним синонимов. 

Работа в парах (поисковое выборочное чтение): 

характеристика русского богатыря (реальность 

и сказочность героя), составление рассказа-описания 

(словесный портрет Ильи Муромца). 

Рассматривание репродукций картин художников, 

поиск эпизода былины, который иллюстрирует 



 

 

 

 

 

    картина. Например, картина В. М. Васнецова 

«Богатырский скок». 

Выразительное чтение отрывка из былины (темп, 

интонация песенного рассказа). 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: 

демонстрация начитанности и сформированности 

специальных читательских умений: соотнесение 

фамилий авторов с заголовками произведений, 

определение тем указанных произведений, различение 

жанров произведений, нахождение ошибки 

в предложенной последовательности событий одного 

из произведений, приведение примеров пословиц 

на определённую тему и другие задания. 

Проверка своей работы по предложенному образцу. 

Составление выставки книг на тему «Устное народное 

творчество народов России», написание краткого 

отзыва о самостоятельно прочитанном произведении 

по заданному образцу 

3 Творчество 

И.А. Крылова 

4 Басня – 

произведение- 

поучение, которое 

помогает увидеть 

свои и чужие 

недостатки. 

Иносказание 

в баснях. 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания, установление мотива 

изучения и цели чтения, ответ на вопрос: «На какой 

вопрос хочу получить ответ, читая произведение?». 

Слушание и чтение басен И. А. Крылова «Мартышка 

и Очки», «Ворона и Лисица», «Лисица и Виноград», 

подготовка ответа на вопрос «Какое качество 

высмеивает автор?» 



 

 

 

 

 

   И.А. Крылов – 

великий русский 

баснописец. Басни 

И.А. Крылова: 

назначение, темы и 

герои, особенности 

языка. Явная и 

скрытая мораль 

басен. Использование 

крылатых выражений 

в речи 

Обсуждение сюжета басни, осознание нравственно- 

этических понятий: лесть, похвала, глупость. 

Работаем с текстом произведения: характеристика 

героя (положительный или отрицательный), поиск 

в тексте морали (поучения) и крылатых выражений. 

Работа в парах: сравнение прочитанных басен: тема, 

герои, мораль. 

Игра «Вспомни и назови»: поиск басен по названным 

героям. 

Дифференцированная работа: знакомство с историей 

возникновения басен, чтение басен Эзопа (например, 

«Лисица и виноград», «Ворон и лисица»), работа 

с таблицей. 

 

Работа в группе: разыгрывание небольших диалогов 

с выражением настроения героев, инсценирование 

басен. 

Поиск справочной дополнительной информации 

о баснописцах, составление выставки их книг 

4 Творчество 

А.С. Пушкина 

9 А.С. Пушкин – 

великий русский 

поэт. Лирические 

произведения 

А.С. Пушкина: 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания, установление мотива 

изучения и цели чтения, ответ на вопрос: «На какой 

вопрос хочу получить ответ, читая произведение?» 

Слушание стихотворных произведений 



 

 

 

 

 

   средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение, эпитет); 

рифма, ритм. 

Литературные сказки 

А.С. Пушкина 

в стихах: «Сказка 

о царе Салтане, 

о сыне его славном и 

могучем богатыре 

князе Гвидоне 

Салтановиче и о 

прекрасной царевне 

Лебеди» – 

нравственный смысл 

произведения, 

структура сказочного 

текста, особенности 

сюжета, приём 

повтора как основа 

изменения сюжета. 

Связь пушкинских 

сказок 

с фольклорными. 
Положительные 

А. С. Пушкина, обсуждение эмоционального 

состояния при восприятии описанных картин природы, 

ответ на вопрос «Какое настроение вызывает 

произведение? Почему?». На примере отрывков 

из романа «Евгений Онегин»: «В тот год осенняя 

погода…», «Опрятней модного паркета…». 

Работа с текстом произведения: упражнение 

в нахождении сравнений и эпитетов, выделение 

в тексте слов, использованных в прямом и переносном 

значении, наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения, нахождение образных слов 

и выражений, поиск значения незнакомого слова 

в словаре. 

Выразительное чтение и чтение наизусть лирических 

произведений с интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением орфоэпических 

и пунктуационных норм. 

Слушание и чтение произведения А. С. Пушкина 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди», удержание в памяти 

последовательности событий сказки, обсуждение 

сюжета. 

Работа с текстом произведения (изучающее 

и поисковое выборочное чтение): анализ сюжета, 

повтор как основа изменения сюжета, характеристика 



 

 

 

 

 

   и отрицательные 

герои, волшебные 

помощники, язык 

авторской сказки. 

И.Я. Билибин – 

иллюстратор сказок 

А.С. Пушкина 

героев (положительные или отрицательные, портрет), 

описание чудес в сказке. 

Творческое задание: составление словесных портретов 

главных героев с использованием текста сказки. 

Работа в группах: заполнение таблицы на основе 

сравнения сказок, сходных по сюжету, А. С. Пушкин. 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди»): сюжеты, герои, чудеса 

и превращения. 
 

 

Рассматривание репродукций картин И. Я. Билибина 

к сказке А. С. Пушкина, поиск эпизода сказки, 

который иллюстрирует картина. 

Дифференцированная работа: составление устного 

или письменного высказывания (не менее 

8 предложений) на тему «Моё любимое произведение 

А. С. Пушкина». 

Составление выставки на тему «Книги 

А. С. Пушкина», написание краткого отзыва 

о самостоятельно прочитанном произведении 

по заданному образцу 



 

 

 

 

 

5 Картины природы 

в произведениях 

поэтов и писателей 

XIX века 

8 Лирические 

произведения как 

способ передачи 

чувств людей, автора. 

Картины природы 

в лирических 

произведениях 

поэтов ХIХ века: 

Ф.И. Тютчев, 

А.А. Фет, 

А.Н. Майков, 

Н. А. Некрасов. 

Чувства, вызываемые 

лирическими 

произведениями. 

Средства 

выразительности 

в произведениях 

лирики: эпитеты, 

синонимы, 

антонимы, сравнения. 

Звукопись, её 

выразительное 

значение. 

Олицетворение как 

одно из средств 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания, установление мотива 

изучения и цели чтения, ответ на вопрос: «На какой 

вопрос хочу получить ответ, читая произведение?» 

Слушание лирических произведений, обсуждение 

эмоционального состояние при восприятии описанных 

картин природы, ответ на вопрос «Какое чувство 

создаёт произведение? Почему?». На примере 

стихотворений Ф. И. Тютчева «Есть в осени 

первоначальной…», А. А. Фета «Мама! Глянь-ка 

из окошка…», «Кот поёт, глаза прищуря…», 

А.Н. Майкова «Осень», Н. А. Некрасова «Железная 

дорога (отрывок)». 

Учебный диалог: обсуждение отличия лирического 

произведения от прозаического. 

Работа с текстом произведения: упражнение 

в нахождении сравнений и эпитетов, выделение 

в тексте слов, использованных в прямом и переносном 

значении, наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения, нахождение образных слов 

и выражений, поиск значения незнакомого слова 

в словаре, поиск олицетворения, характеристика 

звукописи, определение вида строф. 

Работа в парах: сравнение лирических произведений 

по теме, созданию настроения, подбор синонимов 

к заданным словам, анализ поэтических выражений 



 

 

 

 

 

   выразительности 

лирического 

произведения. 

Живописные полотна 

как иллюстрация 

к лирическому 

произведению: 

пейзаж. Сравнение 

средств создания 

пейзажа в тексте- 

описании (эпитеты, 

сравнения, 

олицетворения), 

в изобразительном 

искусстве (цвет, 

композиция), 

в произведениях 

музыкального 

искусства (тон, темп, 

мелодия) 

и обоснование выбора автора. 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним 

соответствующих стихотворных строк. Например, 

картины К. Ф. Юона «Мартовское солнце», 

И. И. Шишкина «Зима в лесу», «Дождь в дубовом 

лесу». Выразительное чтение вслух и наизусть 

с сохранением интонационного рисунка произведения. 

Дифференцированная работа: восстановление 

«деформированного» поэтического текста. 

Работа в группах: сопоставление репродукций картин, 

лирических и музыкальных произведений по средствам 

выразительности. Например, картина И. И. Шишкина 

«На севере диком» и стихотворение 

М. Ю. Лермонтова «На севере диком стоит 

одиноко…». 

Творческое задание: воссоздание в воображении 

описанных в стихотворении картин. 

Составление выставки книг на тему 

«Картины природы в произведениях поэтов ХIХ века» 

6 Творчество 

Л.Н. Толстого 

10 Жанровое 

многообразие 

произведений 

Л.Н. Толстого: 

сказки, рассказы, 

басни, быль. Рассказ 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания, установление мотива 

изучения и цели чтения, ответ на вопрос: «На какой 

вопрос хочу получить ответ, читая произведение?». 

Слушание и чтение произведений Л. Н. Толстого: 

«Акула», «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок» и другие. 



 

 

 

 

 

   как повествование: 

связь содержания 

с реальным 

событием. 

Структурные части 

произведения 

(композиция): 

начало, завязка 

действия, 

кульминация, 

развязка. Эпизод как 

часть рассказа. 

Различные виды 

плана. Сюжет 

рассказа: основные 

события, главные 

герои, различение 

рассказчика и автора 

произведения. 

Художественные 

особенности текста- 

описания, текста- 

рассуждения 

Обсуждение темы и главной мысли произведений, 

определение признаков жанра (литературная сказка, 

рассказ, басня), характеристика героев 

с использованием текста. Анализ сюжета рассказа: 

определение последовательности событий, 

формулирование вопросов по основным событиям 

сюжета, восстановление нарушенной 

последовательности событий, нахождение в тексте 

заданного эпизода, составление цитатного плана текста 

с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей. 

Работа с композицией произведения: определение 

завязки, кульминации, развязки. 

Пересказ содержания произведения, используя разные 

типы речи (повествование, описание, рассуждение) 

с учётом специфики художественного, 

научно-познавательного и учебного текстов. 

Работа в парах: сравнение рассказов (художественный 

и научно-познавательный), тема, главная мысль, 

события, герои. 

Работа со схемой: «чтение» информации, 

представленной в схематическом виде, обобщение 

представлений о произведениях Л. Н. Толстого, 

выполнение задания «Вспомните и назовите 

произведения». 



 

 

 

 

 

    

 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: 

демонстрация начитанности и сформированности 

специальных читательских умений. Проверка и оценка 

своей работы по предложенным критериям. 

Дифференцированная работа: составление устного 

или письменного высказывания (не менее 

8 предложений) на тему «Моё любимое произведение 

Л. Н. Толстого». 

Составление выставки на тему «Книги Л. Н. Толстого» 

7 Литературная 

сказка 

9 Литературная сказка 

русских писателей, 

расширение круга 

чтения на примере 

произведений 

В.М. Гаршина, 

М. Горького, 

И.С. Соколова - 

Микитова. 

Особенности 

авторских сказок 

(сюжет, язык, герои). 

Составление 

аннотации 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания, установление мотива 

изучения и цели чтения, ответ на вопрос: «На какой 

вопрос хочу получить ответ, читая произведение?». 

Слушание и чтение литературных сказок. Например, 

произведения И. С. Соколова-Микитова 

«Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой», 

В. М. Гаршина «Лягушка-путешественница». 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): 

нахождение описания героя, определение взаимосвязи 

между поступками героев, сравнение героев 

по аналогии или по контрасту, оценка поступков 

героев. 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора 



 

 

 

 

 

    к героям, поступкам, описанным в сказках. 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление цитатного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей. 

Составление вопросного плана текста с выделением 

эпизодов, смысловых частей. 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно. 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, написание аннотации 

к самостоятельно прочитанному произведению 

8 Картины природы 

в произведениях 

поэтов и писателей 

XX века 

10 Картины природы 

в лирических и 

прозаических 

произведениях 

писателей ХХ века 

(расширение круга 

чтения на примере 

произведений 

И.А. Бунина, 

А.А. Блока, 

С.А. Есенина, 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания, установление мотива 

изучения и цели чтения, ответ на вопрос: «На какой 

вопрос хочу получить ответ, читая произведение?». 

Слушание художественных произведений, обсуждение 

эмоционального состояния при восприятии описанных 

картин природы (пейзажа), ответ на вопрос «Какое 

чувство создаёт произведение? Почему?». На примере 

произведений И. А. Бунина «Первый снег», А. А. Блока 

«Ворона», С. А. Есенина «Берёза». 

Учебный диалог: обсуждение отличия лирического 



 

 

 

 

 

   А.П. Чехов, 

К.Г. Паустовского 

и др.). Чувства, 

вызываемые 

описанием природы 

(пейзажа) 

в художественном 

произведении. 

Средства 

художественной 

выразительности при 

описании пейзажа 

(расширение 

представления): 

эпитеты, 

олицетворения, 

синонимы, 

антонимы, сравнения, 

звукопись. 

Репродукция картины 

как иллюстрация 

к художественному 

произведению: 

пейзаж 

произведения от эпического. 

Работа с текстом произведения: упражнение 

в нахождении сравнений и эпитетов, выделение 

в тексте слов, использованных в прямом и переносном 

значении, наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения, нахождение образных слов 

и выражений, поиск значения незнакомого слова 

в словаре, поиск олицетворения, характеристика 

звукописи, определение вида строф. 

Работа в парах: сравнение лирических произведений 

по теме, созданию настроения, подбор синонимов 

к заданным словам, анализ поэтических выражений 

и обоснование выбора автора. 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним 

соответствующих стихотворных строк. Например, 

картины В. Д. Поленова «Первый снег», 

А. К. Саврасова «Зима», «Сосновый бор на берегу 

реки», И. Э. Грабаря «Зимнее утро», «Февральская 

лазурь», В. И. Сурикова «Взятие снежного городка» 

и др. 

Работа в парах: составление устного рассказа 

по иллюстрации (репродукции картины). 

Выразительное чтение вслух и наизусть с сохранением 

интонационного рисунка произведения. 

Творческое задание: воссоздание в воображении 

описанных в стихотворении картин. 



 

 

 

 

 

    Дифференцированная работа: составление устного 

или письменного высказывания (не менее 8 

предложений) на тему «Моё любимое произведение 

о природе». 

Составление выставки книг на тему «Природа 

в произведениях поэтов» 

9 Произведения о 

взаимоотношениях 

человека и 

животных 

16 Человек и его 

отношения 

с животными: 

верность, 

преданность, забота и 

любовь (расширение 

круга чтения 

на примере 

произведений 

Д.Н. Мамина- 

Сибиряка, 

К.Г. Паустовского, 

М.М. Пришвина, 

Б.С. Житкова и др.). 

Особенности 

рассказа: тема, герои, 

реальность событий, 

композиция, объекты 

описания (портрет 

героя, описание 

интерьера) 

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор 

формы чтения (вслух или про себя), удерживание 

учебной задачи и ответ на вопрос: «На какой вопрос 

хочу получить ответ, читая произведение?». Чтение 

вслух и про себя рассказов К. Г. Паустовского 

«Барсучий нос», «Кот-ворюга», 

Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приёмыш», Б. С. Житкова 

«Про обезьянку» и других писателей и поэтов. 

Обсуждение темы и главной мысли произведений 

(по выбору), определение признаков жанра 

(стихотворение, рассказ). Работа с текстом 

произведения: составление портретной характеристики 

персонажей с приведением примеров из текста, 

нахождение в тексте средства изображения героев 

и выражения их чувств, сравнение героев по их 

внешнему виду и поступкам, установление 

взаимосвязи между поступками, чувствами героев. 

Упражнение в составлении вопросов к произведению. 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, 



 

 

 

 

 

    восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление вопросного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей. 

Работа с композицией произведения: определение 

завязки, развязки. 

Пересказ содержания произведения от лица героя 

с изменением лица рассказчика. 

Работа в парах: сравнение рассказов (тема, главная 

мысль, герои). 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: 

демонстрация начитанности и сформированности 

специальных читательских умений. Проверка и оценка 

своей работы по предложенным критериям. 

Дифференцированная работа: составление рассказа 

от имени одного из героев-животных. 

Составление выставки книг (тема дружбы человека 

и животного), рассказ о любимой книге на эту тему 

10 Произведения 

о детях 

18 Дети – герои 

произведений: 

раскрытие тем 

«Разные детские 

судьбы», «Дети на 

войне». Отличие 

автора от героя 

и рассказчика. Герой 

художественного 

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор 

формы чтения (вслух или про себя), удерживание 

учебной задачи и ответ на вопрос: «На какой вопрос 

хочу получить ответ, читая произведение?», 

обсуждение событий из истории страны: жизнь 

крестьянских детей, нелёгкие судьбы детей в период 

войны. 

Чтение вслух и про себя произведений о жизни детей 

в разное время: Л. Пантелеев. «На ялике», 



 

 

 

 

 

   произведения: время 

и место проживания, 

особенности 

внешнего вида и 

характера. 

Историческая 

обстановка как фон 

создания 

произведения: 

судьбы крестьянских 

детей, дети на войне. 

Основные события 

сюжета, отношение 

к ним героев 

произведения. 

Оценка нравственных 

качеств, 

проявляющихся 

в военное время 

Л. А. Кассиль. «Алексей Андреевич», А. П. Гайдар. 

«Тимур и его команда» и другие. 

Учебный диалог: обсуждение проблем: нелёгкая, 

тяжёлая жизнь крестьянских детей, на войне ребёнок 

становится раньше времени взрослым, понимание 

нравственно-этического смысла понятий 

«ответственность», «совесть», «честность», «долг», 

«смелость», ответ на вопрос: «Какие качества мы 

ценим в людях?» (с примерами из текста 

произведений). 

Работа с текстом произведения: составление 

портретной характеристики персонажей с приведением 

примеров из текста, нахождение в тексте средств 

изображения героев и выражения их чувств, сравнение 

героев по их внешнему виду и поступкам, 

установление взаимосвязи между поступками, 

чувствами героев, определение авторского отношения 

к героям. 

Анализ заголовка. 

Упражнение в составлении вопросов к произведению. 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление вопросного плана текста с выделением 



 

 

 

 

 

    отдельных эпизодов, смысловых частей, определение 

завязки, кульминации, развязки (композиция 

произведения). 

Работа в парах: составление цитатного плана, оценка 

совместной деятельности. 

Упражнения в выразительном чтении небольших 

эпизодов с соблюдением орфоэпических 

и интонационных норм при чтении вслух. 

Пересказ (устно) произведения от лица героя 

или от третьего лица. 

Дифференцированная работа: составление рассказа 

от имени одного из героев. 

Работа в группе: выбор книги по теме «Дети на войне», 

представление самостоятельно прочитанного 

произведения и выбранной книги с использованием 

аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации, сноски, примечания) 

11 Юмористические 

произведения 

6 Комичность как 

основа сюжета. Герой 

юмористического 

произведения. 

Средства 

выразительности 

текста 

юмористического 

содержания: 

Учебный диалог: анализ юмористических ситуаций 

(с опорой на текст), постановка мотива и цели чтения. 

Слушание чтения художественных произведений, 

оценка эмоционального состояния при восприятии 

юмористического произведения, ответ на вопрос: 

«Какое чувство вызывает сюжет рассказа? Почему?». 

На примере произведений Н. Н. Носова «Весёлая 

семейка», В.Ю. Драгунского «Денискины рассказы» и 

другие. 



 

 

 

 

 

   преувеличение. 

Авторы 

юмористических 

рассказов: 

М.М. Зощенко, 

Н.Н. Носов, 

В.Ю. Драгунский 

Обсуждение комичности сюжета, дифференциация 

этических понятий «врать, обманывать» 

и «фантазировать». 

Работа с текстом произведения: составление 

портретной характеристики персонажей с приведением 

примеров из текста, нахождение в тексте средства 

изображения героев и выражения их чувств. 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям, выбор 

интонации, отражающей комичность ситуации. 

Дифференцированная работа: придумывание 

продолжения прослушанного/прочитанного рассказа. 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: 

демонстрация начитанности и сформированности 

специальных читательских умений. Проверка и оценка 

своей работы по предложенным критериям. 

Составление выставки на тему «Книги Н. Н. Носова», 

написание краткого отзыва о самостоятельно 

прочитанном произведении по заданному образцу. 

Поиск дополнительной справочной информации 

о творчестве Н. Н. Носова: представление своего 

сообщения в классе 

12 Зарубежная 

литература 

10 Круг чтения: 

литературные сказки 

Ш. Перро, 

Х.-К. Андерсена, 

Р. Киплинга. 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания, установление мотива 

изучения и цели чтения, ответ на вопрос: «На какой 

вопрос хочу получить ответ, читая произведение?». 

Чтение литературных сказок зарубежных писателей. 



 

 

 

 

 

   Особенности 

авторских сказок 

(сюжет, язык, герои). 

Рассказы о животных 

зарубежных 

писателей. Известные 

переводчики 

зарубежной 

литературы: 

С.Я. Маршак, 

К. И. Чуковский, 

Б.В. Заходер 

Например, произведения Ш. Перро «Подарки феи», 

Х.-К. Андерсена «Гадкий утёнок» и другие. 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): 

нахождение описания героя, определение взаимосвязи 

между поступками героев, сравнение героев 

по аналогии или по контрасту, оценка поступков 

героев. 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора 

к героям, поступкам, описанным в сказках. 

Анализ сюжета сказки: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление цитатного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей. 

Составление вопросного плана текста с выделением 

эпизодов, смысловых частей. 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно. 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям. 

Слушание произведений зарубежных писателей 

о животных. 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): 

нахождение описания героя, определение взаимосвязи 

между поступками героев, сравнение героев 

по аналогии или по контрасту, оценка поступков 



 

 

 

 

 

    героев, определение завязки, кульминации, развязки 

(композиция произведения). 

Поиск дополнительной справочной информации 

о писателях-переводчиках: С. Я. Маршаке, 

К. И. Чуковском, Б. В. Заходере, представление своего 

сообщения в классе, составление выставки книг 

зарубежных сказок, книг о животных. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, написание аннотации 

к самостоятельно прочитанному произведению 

13 Библиографическая 

культура (работа 

с детской книжной 

и справочной 

литературой) 

4 Ценность чтения 

художественной 

литературы и 

фольклора, осознание 

важности 

читательской 

деятельности. 

Использование 

с учётом учебных 

задач аппарата 

издания (обложка, 

оглавление, 

аннотация, 

предисловие, 

иллюстрации). 

Правила юного 

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую 

библиотеку: знакомство с правилами и способами 

выбора необходимой книги, выполнение правил юного 

читателя: культура поведения в библиотеке, работа 

с каталогом. 

Учебный диалог: обсуждение проблем значения чтения 

для развития личности, роли книги в жизни человека. 

Работа в парах: сравнение художественного и 

научно-познавательного текстов. Например, используя 

отрывок из произведения Н. П. Кончаловской «Наша 

древняя столица» и информационный текст 

из справочника или энциклопедии о первом 

книгопечатнике Иване Фёдорове. 

Обсуждение (устно) ответа на вопрос «Для чего нужна 

книга?» и написание небольшого текста-рассуждения 

на тему «Почему так важно читать?», корректирование 



 

 

 

 

 

   читателя. Книга как 

особый вид 

искусства. Общее 

представление 

о первых книгах 

на Руси, знакомство 

с рукописными 

книгами 

(редактирование) собственного текста 

с использованием словаря. 

Выбор книги с учётом учебных задач: ориентировка 

в аппарате учебника/книги (обложка, оглавление 

(содержание), аннотация, предисловие, иллюстрации). 

Упражнения в выразительном чтении стихотворных 

и прозаических произведений с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм при чтении 

вслух. 

Составление аннотации (письменно) на любимое 

произведение. 

Экскурсия в музей (при наличии условий) рукописной 

книги. 

Коллективная работа: подготовка творческого проекта 

на темы «Русские писатели и их произведения», 

«Сказки народные и литературные», «Картины 

природы в творчестве поэтов», «Моя любимая книга». 

Рекомендации по летнему чтению, оформлению 

дневника летнего чтения 

Резервное время 10   

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

136   

 
 

 

 



 

 

 

№ п/п ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛЫ) Количество 

часов, 

отводимых 

на 

изучение 

Планируемые 

контрольно-

оценочные 

процедуры 

(контрольная 

работа, 

самостоятельная 

работа, тест, 

диктант и т.п.) 

1 четверть 

1 В мире книг. Книга как особый вид искусства  1  

2 Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство 

с рукописными книгами  
1  

3 Ценность чтения художественной литературы и фольклора, 

осознание важности читательской деятельности  
1  

4 Развитие речи: использование образных слов, пословиц и 

поговорок, крылатых выражений. Книги и словари, 

созданные В.И. Далем  

1  

5 Художественные особенности волшебной сказки разного 

вида (о животных, бытовые) 
1  

6 Былина как народный песенный сказ о героическом 

событии. Фольклорные особенности: выразительность, 

напевность исполнения  

1  

7 Характеристика главного героя (где жил, чем занимался, 

какими качествами обладал). На примере образа Ильи 

Муромца  

1  

8 Описание картин природы как способ рассказать в песне о 

родной земле. Темы народ песен  
1  

9 Отражение нравственных ценностей и правил в 

фольклорной сказке. Произведения по выбору, например, 

русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» 

1  

10 Осознание понятия трудолюбие на примере народных 

сказок. Произведения по выбору, например, русская 
1  



 

 

 

народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 

11 Особенности построения (композиция) волшебной сказки: 

составление плана. На примере русской народной сказки 

«Иван-царевич и Серый Волк»  

1  

12 Иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки 

(картины В.М. Васнецова, иллюстрации И.Я. Билибина) 
1  

13 Характеристика героя, волшебные помощники. На примере 

русской народной сказки «Иван-царевич и серый волк» 
1  

14 Представление в сказке народного быта и культуры. 

Произведения по выбору, например, русская народная 

сказка "Сивка-бурка" 

1  

15 Пословицы народов России  1  

16 Устное народное творчество. Характеристика малых жанров 

фольклора: потешки, небылицы, скороговорки, считалки… 

1  

17 Загадка как жанр фольклора, знакомство с видами загадок  1  

18 Работа с детскими книгами. Проект: составляем словарь 

устаревших слов  
1  

19 Резервный урок. Работа со словарём: язык былины, 

устаревшие слова, их место и представление в современной 

лексике. Проект "Словарь устаревших слов"  

1  

20  Резерв. урок. Историческая обстановка как фон создания 

произведения (на примере былин) 
1  

21 КР №1 Тематическая проверочная работа по итогам раздела 1 Тематическая 

проверочная 

работа 

22 Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании, в 

изобразительном искусстве, в произведениях музыкального 

искусства XIX-XX веков  

1  

23 Средства художественной выразительности (эпитет, 

сравнение, олицетворение) в лирических произведениях 

поэтов XIX-XX веков  

1  

24 Описание картин осенней природы в стихотворении Ф.И. 

Тютчева «Есть в осени первоначальной…», «Листья» 
1  

25 Сравнение стихотворений об осени. На примере 

произведений Ф.И. Тютчева «Есть в осени 
1  



 

 

 

первоначальной…» и А.Н. Майкова «Осень»]] (1-й из 1 ч.) 

26 Олицетворение как одно из средств выразительности 

лирического произведения  
1  

27 Восприятие картин зимнего пейзажа в стихотворениях , А.А. 

Фета «Кот поёт, глаза прищура», «Мама! Глянь-ка из 

окошка…» , И. С. Никитин "Встреча зимы" 

1  

28 Слова, с помощью которых поэт описывает и оживляет 

природу на примере стихотворений И. З. Сурикова 

"Детство", "Зима" 

  

29 Поэты о красоте родной природы. На примере произведения 

Н.А. Некрасова «Железная дорога» (отрывок) 
1  

30 Оценка чувств и настроения, вызываемых лирическим 

произведением. На примере произведения Н.А. Некрасова 

«Не ветер бушует над бором…» (отрывок) 

1  

31 Наблюдение за словами и выражениями, с помощью 

которых создаются картины зимы на примере 

стихотворения И. А. Некрасова "Не ветер бушует над 

бором…" 

1  

32 Использование с учётом учебных задач аппарата издания 

(обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации). Художник-иллюстратор  

1  

2 четверть 

33  А.С. Пушкин – великий русский поэт  1  

34 Восприятие пейзажной лирики А.С. Пушкина: средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет), 

рифма, ритм  

1  

35 Фольклорная основа литературной сказки А.С. 

Пушкина «Сказка о царе Салтане…» 

1  

36 Знакомство с литературной сказкой А.С. Пушкина 

«Сказка о царе Салтане…»: приём повтора как основа 

изменения сюжета 

1  

37 Характеристика положительных и отрицательных 

героев, примеры превращений и чудес в сказке А.С. 

Пушкина «Сказка о царе Салтане…» 

1  

38 Наблюдение за художественными особенностями 1  



 

 

 

текста сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане…» 

39 Работа с детскими книгами. И.Я. Билибин – 

иллюстратор сказок А.С. Пушкина 

1  

40 Средства художественной выразительности в тексте 

сказки А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане…» 

1  

41 Роль интерьера. Иллюстрации Билибина (описание 

интерьера) 

1  

42 Составление устного рассказа «Почему я люблю сказки 

А. С. Пушкина» 

1  

43 КР № 2 Тематическая проверочная работа по итогам 

раздела «Творчество А.С. Пушкина»  

1 Тематическая 

проверочная 

работа 

44  И. А. Крылов – великий русский баснописец. 

Иносказание в его баснях  

1  

45 Осознание особенностей басни, как произведения-

поучения, которое помогает увидеть свои и чужие 

недостатки  

1  

46 Знакомство с произведениями И. А. Крылова. Явная и 

скрытая мораль басен  

1  

47  Работа с басней И.А. Крылова «Ворона и Лисица»: 

тема, мораль, герои, особенности языка  

1  

48 Живописные полотна как иллюстрация к лирическому 

произведению: пейзаж  

1  

49  Жанровое многообразие произведений Л.H. Толстого: 

сказки, рассказы, басни, быль 

1  

50  Наблюдение за художественными особенностями 

рассказа-описания и рассказа-рассуждения на примере 

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

1  

51 Различение рассказчика и автора произведения. На 

примере рассказа Л.Н. Толстого «Акула»  

1  

52 Разные виды планов на примере произведения Л. Н. 

Толстого «Акула»  

1  

53 Различение художественного и научно- 1  



 

 

 

познавательного текстов «Лебеди» и «Зайцы» Л.Н. 

Толстого 

54 Анализ сюжета были «Прыжок» Л.Н. Толстого: 

главные герои, отдельные эпизоды, составление плана 

1  

55 Выделение структурных частей композиции (начало 

действия, завязка, кульминация, развязка) 

произведения Л. Н. Толстого «Прыжок» и других по 

выбору 

1  

56 Осознание связи содержания произведения с реальным 

событием. На примере были «Прыжок» Л.Н. Толстого  

1  

57 Работа с детскими книгами: жанровое многообразие 

произведений Л.Н. Толстого  

1  

58 КР № 3 Тематическая проверочная работа по итогам 

раздела «Творчество Л.Н. Толстого» 

1 Тематическая 

проверочная 

работа 

59 Работа с детскими книгами «Литературные сказки 

писателей»: составление аннотации  

1  

60 Создание образов героев-животных в литературных 

сказках. На примере произведения Д. Н. Мамина-

Сибиряка «Сказка про храброго зайца...» 

1  

61 Особенности литературной сказки В.М. Гаршина 

«Лягушка-путешественница»: анализ сюжета, 

композиции 

1  

62 Осознание главной мысли (идеи) сказки В.М. Гаршина 

«Лягушка-путешественница» 

1  

63 Характеристика героя сказки В.М. Гаршина «Лягушка-

путешественница», Д. Н.. Мамин-Сибиряк "Сказка про 

храброго зайца…" 

1  

64 Судьбы крестьянских детей в произведениях 

писателей. Произведения по выбору  

1  

3 четверть 

65 Составление устного рассказа «Моя любимая книга» 1  

66 Научно-естественные сведения о природе в сказке Максима 

Горького «Случай с Евсейкой» 
1  



 

 

 

67 Средства художественной выразительности (эпитет, 

сравнение) в лирических произведениях поэтов. На примере 

произведения Саши Чёрного «Воробей»  

1  

68 Оценка чувств и настроения, вызываемых лирическим 

произведением. На примере произведений Саши Чёрного 

«Что ты тискаешь утёнка...» и «Слон» 

1  

69 Отражение темы Родина в произведении М.М. Пришвин 

«Моя Родина»: роль и особенности заголовка 
1  

70 Осознание нравственных ценностей в произведениях о 

Родине: любовь к родной стороне, гордость за красоту и 

величие своей Отчизны. Любить Родину — значит знать её 

историю  

1  

71 Патриотическое звучание стихотворений о Родине. На 

пример произведения С.А. Васильева «Россия»: интонация, 

темп, ритм, логические ударения  

1  

72 Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о 

Родине  
1  

73 Создание образа Родины в произведениях писателей. 

Произведения по выбору, например, И. С. Никитин 

«Встреча зимы»  

1  

74 Раскрытие главной идеи произведения К.Д. Ушинского 

«Наше отечество»: чувство любви к Родине, сопричастность 

к прошлому и настоящему своей страны 

1  

75 Представление темы «Дети на войне» в рассказе Л. 

Пантелеева «На ялике» 
1  

76 Составление портрета главного героя рассказа Л.А. Кассиля 

«Алексей Андреевич»  
1  

77 КР № 4 Осмысление поступков и поведения главного героя 

рассказа Л.А. Кассиля «Алексей Андреевич»  
1 Тематическая 

проверочная 

работа 

78 Восприятие картин природы в стихотворениях С. А. 

Есенина "Берёза", "Черёмуха" и др. 
1  

79 Работа со стихотворением С.А. Есенина «Берёза»: средства 

выразительности в произведении  
1  

80 Работа с детскими книгами о братьях наших меньших: 

написание отзыва 
1  



 

 

 

81 Животные в литературных сказках. На примере 

произведения И.С. Соколова-Микитова «Листопадничек» 
1  

82 Поучительный смысл сказок о животных. На примере 

произведения И.С. Соколова-Микитова «Листопадничек» 
1  

83 Работа с детской книгой и справочной литературой  1  

84 Отражение нравственно-этических понятий (любовь и 

забота о животных) в рассказах писателей  
1  

85 Осознание понятий верность и преданность животных 1  

86 Взаимоотношения человека и животных – тема 

произведения Д.Н. Мамин-Сибиряка «Приёмыш»  
1  

87 Соотнесение заглавия и главной мысли рассказа Д.Н. 

Мамин-Сибиряка «Приёмыш»  
1  

88 Обсуждение проблемы "Что значит любить животных?" на 

примере рассказа В.Ю. Драгунского "Он живой и светится"  
1  

89 Отражение темы дружба животных в рассказах писателей. 

На примере произведения К. Г. Паустовского «Кот-ворюга» 
1  

90 Характеристика героев-животных, их портрет в рассказах 

писателей. На примере рассказа К. Г. Паустовского «Кот-

ворюга»  

1  

91 Работа с рассказом К.Г. Паустовского «Кот-ворюга»: анализ 

композиции, составление плана 
1  

92 Произведения К.Г. Паустовского о природе и животных. 

Главная мысль (идея) рассказа «Барсучий нос»  
1  

93 Работа c произведением К. Г. Паустовского "Барсучий нос": 

особенности композиции, составление плана рассказа  
1  

94 Особенности композиции в рассказах о животных. На 

примере рассказа Б. С. Житкова «Про обезьяну»  
1  

95 Создание характеров героев-животных в рассказах 

писателей. На примере рассказа Б. С. Житкова «Про 

обезьяну» 

1  

96 Тематическая проверочная работа по итогам раздела 

«Взаимоотношения человека и животных» 
1  

97 Рассказы писателей-натуралистов о заботливом и бережном 

отношении человека к животным к природе родного края  
1  

98 Составление устного рассказа «Любовь и забота о братьях 

наших меньших» по изученным произведениям  
1  



 

 

 

99 Звукопись, её выразительное значение в лирических 

произведениях. Чувства, вызываемые лирическими 

произведениями. С. Я. Маршак "Гроза днём", "Голос в лесу" 

1  

100 Создание картин природы в произведениях поэтов. На 

примере стихотворения И.А. Бунина «Первый снег»  
1  

101 Наблюдение за описанием зимнего пейзажа. На примере 

стихотворения С.Д. Дрожжина «Зимний день»  
1  

102 Работа детскими книгами. Проект "Составление сборника 

стихов" 
1  

103  КР № 5 Тематическая проверочная работа по итогам 

раздела «Картины природы в произведениях поэтов и 

писателей ХIХ – ХХ века» 

1 Тематическая 

проверочная 

работа 

104 Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании, в 

изобразительном искусстве, в произведениях музыкального 

искусства XX века 

1  

4 четверть 

105 Выделение главной мысли (идеи) в произведениях о детях  1  

106 Работа с детскими книгами: авторы юмористических 

рассказов  
1  

107 Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков 

героев. На примере произведения М.М. Зощенко "Золотые 

слова"  

1  

108 Особенности юмористических произведений (ирония) М. М. 

Зощенко и других авторов на выбор  
1  

109 Основные события сюжета произведения А.П. Гайдара 

«Тимур и его команда» (отрывки) 
1  

110 Роль интерьера (описание штаба) в создании образов героев 

произведения А.П. Гайдара «Тимур и его команда» 

(отрывки) 

1  

111 Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков 

героев произведения А.П. Гайдара «Тимур и его команда» 

(отрывки) 

1  

112 Отражение в произведении важных человеческих качеств: 

честности, стойкости, ответственности. На примере рассказа 

А. П. Платонов «Цветок на земле»  

1  

113 Деление текста на части, составление плана, выявление 1  



 

 

 

главной мысли (идеи). На примере рассказа А. П. Платонов 

«Цветок на земле» 

114 Особенности внешнего вида и характера героя-ребёнка. А. 

П. Платонов «Цветок на земле»  
1  

115  Особенности юмористических произведений Н.Н. Носова и 

других авторов на выбор  
1  

116 Комичность как основа сюжета рассказов Н.Н. Носова и 

других авторов на выбор  
1  

117 Характеристика героя «Денискиных рассказов» В.Ю. 

Драгунского  
1  

118 Средства выразительности текста юмористического 

содержания: преувеличение. На примере произведений В.Ю. 

Драгунского  

1  

119 Составление юмористического рассказа 1  

120 Составление устного рассказа «Мой любимый детский 

писатель» на примере изученных произведений  
1  

121 Работа с книгами о детях: написание отзыва  1  

122 Работа с книгами о детях: составление аннотации  1  

123 КР № 6 Проверочная работа по итогам раздела 

«Произведения о детях» 
1 Проверочная работа 

124 Расширение знаний о писателях, как переводчиках 

зарубежной литературы. На примере переводов С. Я. 

Маршака, К. И. Чуковского и др. 

1  

125 Волшебные предметы и помощники в литературных сказках 

Ш. Перро 
1  

126  Особенности литературных сказок Х.-К. Андерсена (сюжет, 

язык, герои) на примере сказки "Гадкий утёнок" 
1  

127 Особенности литературных сказок: раскрытие главной 

мысли, композиция, герои. На примере сказки Х.-К. 

Андерсена "Гадкий утёнок" 

1  

128 Взаимоотношения человека и животных в рассказах 

зарубежных писателей. На примере рассказа Джека Лондона 

«Бурый волк» 

1  

129 Деление текста на части, составление плана, выявление 

главной мысли (идеи) рассказа Джека Лондона «Бурый волк» 
1  

130  КР № 7 Итоговая проверочная работа по итогам изученного 1 Итоговая 



 

 

 

 

 

в 3 классе проверочная работа 

131 Средства создания образов героев-животных в рассказах 

зарубежных писателей. На примере рассказа Э.Сетон-

Томпсона «Чинк» 

1  

132 Осознание нравственно-этических понятий: верность и 

преданность животных. На примере рассказа Э.Сетон-

Томпсона «Чинк» 

1  

133 Тематическая проверочная работа по итогам раздела 

«Зарубежная литература» 
1  

134 Составление устного рассказа «Мой любимый детский 

писатель» на примере изученных произведений 
1  

135 Осознание важности читательской деятельности. Работа со 

стихотворением Б.Заходера «Что такое стихи» 
1  

136 Летнее чтение. Выбор книг на основе рекомендательного 

списка и тематического каталога 
1  


		2024-09-05T15:10:39+0400
	00ea17aca4d591c1ca
	Барашкина Н.М.




