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Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» составле-

но на основе Федеральной рабочей программы. Федеральная рабочая про-

грамма учебного предмета «Литературное чтение» (предметная область 

«Русский язык и литературное чтение») включает: пояснительную записку; 

содержание обучения; планируемые результаты освоения программы учеб-

ного предмета; тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, 

планируемым результатам и тематическому планированию. Содержание обу-

чения представлено тематическими блоками, которые предлагаются для обя-

зательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образо-

вания. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универ-

сальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятив-

ных), которые возможно формировать средствами учебного предмета «Лите-

ратурное чтение» с учётом возрастных особенностей обучающихся. C учётом 

того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интегра-

ции регулятивных (определённые волевые усилия, саморегуляция, самокон-

троль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отно-

шений) и коммуникативных универсальных учебных действий (способность 

вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан 

в специальном разделе «Совместная деятельность».Планируемые результаты 

включают личностные, метапреметные результаты за период обучения, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на 

уровне начального общего образования. В тематическом планировании опи-

сывается программное содержание по всем разделам, выделенным в содер-

жании обучения каждого класса, а также раскрывается характеристика дея-

тельности, методы и формы организации обучения, которые целесообразно 

использовать при изучении того или иного раздела. Последовательность те-

матических блоков в каждом классе носит рекомендательный характер и мо-

жет быть изменена для обеспечения возможности реализации дифференциа-

ции содержания с учётом образовательных потребностей и интересов обу-

чающихся. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

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 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной программе воспитания. 
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Литературное чтение — один из ведущих предметов уровня начального об-

щего образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных 

результатов, становление базового умения, необходимого для успешного 

изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамот-

ности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, 

духовно-нравственного развития обучающихся. Учебный предмет «Литера-

турное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов 

работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литера-

турой и с учётом этого направлен на общее и литературное развитие обу-

чающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на 

обеспечение преемственности в изучении систематического курса литерату-

ры. Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление гра-

мотного читателя, мотивированного к использованию читательской деятель-

ности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чте-

ния в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально откли-

кающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных 

задач, а также сформированость предметных и универсальных действий в 

процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом 

обучения на уровне основного общего образования, а также будут востребо-

ваны 

в жизни. Достижение заявленной цели определяется решением следующих 

задач: формирование у обучающихся положительной мотивации к система-

тическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений 

устного народного творчества; достижение необходимого для продолжения 

образования уровня общего речевого развития; осознание значимости худо-

жественной литературы и произведений устного народного творчества для 

всестороннего развития личности человека; первоначальное представление о 

многообразии жанров художественных произведений и произведений устно-

го народного 

творчества; овладение элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста, осознанного использования при анализе текста изученных литератур-

ных понятий в соответствии с представленными предметными результатами 

по классам; овладение техникой смыслового чтения вслух, про себя (молча) и 

текстовой деятельностью, обеспечивающей понимание и использование ин-

формации для решения учебных задач. Федеральная рабочая программа 

учебного предмета «Литературное чтение» представляет вариант распреде-

ления предметного содержания по годам обучения с характеристикой плани-

руемых результатов и рекомендациями по объёму учебного времени. Резерв-

ные часы по каждому разделу позволяют образовательной организации до-

полнить содержание обучения в соответствии с потребностями и способно-

стями обучающихся. Образовательной организации предоставляется такая 
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возможность (при условии сохранения базовой части содержания обучения). 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следую-

щие направления литературного образования обучающегося: речевая и чита-

тельская деятельность, круг чтения, творческая деятельность. В основу отбо-

ра произведений положены общедидактические принципы обучения: соот-

ветствие возрастным возможностям и особенностям восприятия обучающи-

мися фольклорных произведений и литературных текстов; представленность 

в произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций 

народов России, отдельных произведений выдающихся представителей ми-

ровой детской литературы. Важным принципом отбора содержания учебного 

предмета «Литературное чтение» является представленность разных жанров, 

видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование функцио-

нальной литературной грамотности обучающегося, а также возможность дос-

тижения метапредметных результатов, способности обучающегося воспри-

нимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного 

плана начальной школы. Планируемые результаты включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные дости-

жения обучающегося за каждый год обучения в начальной школе. Учебный 

предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к учебному 

предмету «Литература», который изучается на уровне основного общего об-

разования. Освоение программы по учебному предмету «Литературное чте-

ние» в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом «Обучение 

грамоте» (180 часов: 100 часов учебного предмета «Русский язык» и 80 часов 

учебного предмета «Литературное чтение». Содержание курса «Литератур-

ное чтение», реализуемого в период обучения грамоте, представлено в Феде-

ральной рабочей программе учебного предмета «Русский язык»). После 

периода обучения грамоте начинается раздельное изучение учебных предме-

тов «Русский язык» и «Литературное чтение», на учебный предмет «Литера-

турное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), 

во 2—4 классах по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентич-

ности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о пра-

вах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравствен-
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но-этических нормах поведения и правилах межличностных отноше-

ний. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение фи-

зического и морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, вос-

приимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству сво-

его и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной дея-

тельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки уча-

стия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценность научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании 

 

3 КЛАСС 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К окончанию   3   класса   будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к уроку литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на со-

держательные моменты школьной действительности; принятие образа 

«хорошего ученика»;  
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 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстети-

ческого наслаждения; мотивация обращения к справочной и энцикло-

педической литературе как источнику получения информации;  

 первоначальные представления о нравственных понятиях («поступок», 

«честность», «верность слову»), отраженных в литературных произве-

дениях;  

 умение отвечать на следующие жизненно важные для себя и других 

вопросы «Что значит поступать по совести, жить по совести», «Жить с 

чистой совестью»;  

 умения самостоятельно понимать поступки героев произведения; соот-

носить поступки героев с реальными жизненными ситуациями; делать 

свой нравственный выбор;  

 способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно вы-

бранных критериев или образца.  

 

Учащиеся 3 класса получат возможность научиться:  

 умения осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать кни-

гу как нравственную ценность;  

 умения осознавать, что такое «тщеславие»; «гнев», «самообладание»;  

 умение осознавать нравственный смысл понятий: поступок, подвиг.  

 умение понимать, что для меня значит «моя родина».  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, 

рассматриваемую на уроке;  

 составлять возможный план решения вопросов совместно с учителем;  

 учитывать правило в планировании и контроля решения; работать   в 

соответствии с заявленным планом;  

 умения корректировать свою деятельность в соответствии с возможно 

допущенными ошибками;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять сте-

пень успешности выполнения задания.  

 

Учащиеся 3 класса получат возможность научиться:  

 учитывать учителем выделенные ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
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 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки;  

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме.  

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб-

ных заданий с использованием учебной и справочной литературы;  

 устанавливать причинно-следственные связи в тексте; создавать выска-

зывание (пересказ); собственное высказывание по аналогии;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным крите-

риям;  

 умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов 

составлять свое высказывание;  

 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному 

произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, 

событие.  

 

Учащиеся 3 класса получат возможность научиться:  

 использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознако-

мительное и выбирать разные виды чтения в соответствие с поставлен-

ным заданием;  

 находить разные виды информации посредством разных объектов: кни-

га, предложение, текст, иллюстрация, схема, таблица;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

 пользоваться справочной и энциклопедической литературой.  

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

 

 Учащиеся научатся: 

 составлять высказывание под руководством учителя в устной и пись-

менной форме;  

 умения владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения;  

 строить понятные для партнера (собеседника) высказывание.  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятель-

ности. 
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Учащиеся 3 класса получат возможность научиться:  

 участвовать в работе пары, группы; планировать работу группы в соот-

ветствии с поставленным заданием;  

 готовить самостоятельно проекты;  

 создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Учащиеся научатся: 

 Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать 

цель чтения;  

 Использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; 

самостоятельно определять главную мысль произведения на основе 

выбранной пословицы;  

 Устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятель-

но вопросы по прочитанному или прослушанному произведению;  

 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказы-

вать текст на основе плана подробно, кратко; самостоятельно давать 

характеристику героям произведения; сравнивать героев одного произ-

ведения;  

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

называть выставку книг; классифицировать и группировать книги в со-

ответствии с заданными параметрами.  

 

Учащиеся 3 класса получат возможность научиться:  

 составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; 

оценивать в соответствии с представленными образцами;  

 сравнивать произведения разных жанров; группировать их по задан-

ным признакам,  определять отличительные особенности;  

 сравнивать произведения художественной и научно-познавательной 

литературы; находить необходимую информацию в научно-

познавательном тексте для подготовки сообщения;   

 сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о 

картине на основе выделения объектов картины.  

 

Круг детского чтения 

Учащиеся научатся: 

 Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;  

 Самостоятельно составлять аннотацию;  
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 Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку;  

 Пользовать алфавитным и систематическим каталогом для поиска кни-

ги, другой необходимой информации.  

 

Учащиеся 3 класса получат возможность научиться:  

 самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам;  

 Рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв.  

 

Литературоведческая пропедевтика 

 

Учащиеся научатся: 

 Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; опреде-

лять отличительные особенности;  

 Выявлять особенности героя художественного рассказа;  

 Выявить особенности юмористического произведения;  

 Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, оли-

цетворения;  

 Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; нахо-

дить слова, которые помогают увидеть эти картины;  

 Выявлять развитие настроения в художественном тексте.  

 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:  

 Определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, лите-

ратурная сказка;  

 Отличать виды устного народного творчества; выявлять особенности 

каждого вида;  

 Сравнивать пословицы и поговорки разных народов;  

 Группировать пословицы и поговорки по темам;  

 Сравнивать былину и сказочный текст;  

 Сравнивать поэтический и прозаический текст былины;  

 Определять ритм стихотворения.  

 

Творческая деятельность 

 

Учащиеся научатся: 

 выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому,  

передавать настроение при чтении;  

 составлять самостоятельно тексты разных жанров;  

 писать отзыв на книгу.  

 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:  
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 Выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев 

произведения;  

 Самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произ-

ведения, на основе репродукций картин художников, на основе серии 

иллюстраций, на основе личного опыта.  

 

4 КЛАСС 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

К окончанию 4 класса будут сформированы:  

 • внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

уроку литературного чтения и к процессу чтения; ориентация на содержа-

тельные моменты школьной действительности; выстраивание индивидуаль-

ных маршрутов для достижения образовательных целей;   

• мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетическо-

го наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической 

литературе как источнику получения информации; умения осознавать роль 

книги в мировой культуре; рассматривать книгу как нравственную, эстетиче-

скую, историческую ценность; 

• первоначальные представления о нравственных понятиях (тщеславие; гнев, 

самообладание; поступок, подвиг), отражённых в литературных произведе-

ниях;   

 • умение отвечать на вопросы: «Что такое поступок?», «Какой поступок 

можно назвать героическим?», «Всякого ли героя можно назвать героем?»; • 

осознание ответственности человека за благополучие своей семьи, своей ма-

лой родины, своей страны;   

• способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбран-

ных критериев; способность адекватно оценить работу товарища, однокласс-

ника.  

 

Учащиеся получат возможность научиться:   

 • эмпатии как осознанному пониманию чувств других людей и сопережива-

нию им, выражающимся в поступках. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Универсальные УУД  

Учащиеся научатся: 

   • планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями её реализации;   

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;   
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• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться:    

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

  • проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

 

 Познавательные УУД  

Учащиеся научатся:  

 • использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакоми-

тельное — и выбирать вид чтения в соответствии с поставленным заданием;   

• преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);   

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме;   

• пользоваться справочником и энциклопедией. 

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

  • осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек и 

интернет - ресурсов;   

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 

Коммуникативные УУД  

Учащиеся научатся: 

 • участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в соответ-

ствии с поставленными задачами;  

 • готовить самостоятельно проекты;  

 • учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

 • адекватно использовать речевые средства для решения различных комму-

никативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоги-

ческой формой речи; создавать письменное высказывание с обоснованием 

своих действий.  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

   • учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию;   

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёрами;   

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую помощь;   

• адекватно использовать все речевые средства для решения коммуникатив-

ных задач. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся:   

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель 

чтения (читательский интерес, поиск возможной информации, приобретение 

читательского опыта, поиск аргументов);   

 • осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их особен-

ности (специфику); определять самостоятельно тему и главную мысль произ-

ведения; 

  • составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе;   

• сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным 

признакам; определять отличительные особенности;   

 • сравнивать произведения художественной и научно-познавательной лите-

ратуры; находить необходимую информацию в научно-познавательном тек-

сте для подготовки сообщения;    

• сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о кар-

тине. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

  • воспринимать литературу как искусство;   

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного тек-

ста. 

 

Круг детского чтения  

 

Учащиеся научатся: 

  • ориентироваться в книге по названию, оглавлению; отличать сборник про-

изведений от авторской книги; самостоятельно осуществлять поиск книги в 

библиотеке по заданному параметру, по собственному желанию;   

 • составлять самостоятельно краткую аннотацию;  

 • писать самостоятельно отзыв на выбранную книгу;   

• самостоятельно пользоваться алфавитным и систематическим каталогами, 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

   • ориентироваться в библиотечном пространстве; пользоваться интернет-

каталогом для поиска необходимой литературы.  

 

Литературоведческая пропедевтика  

 

Учащиеся научатся: 

  • определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литера-

турная сказка;   
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• различать виды устного народного творчества; выявлять особенности каж-

дого из них;  

 • сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать посло-

вицы и поговорки по темам;  

 • сравнивать былину и сказочный текст;   

• сравнивать поэтический и прозаический тексты былины;   

• определять ритм стихотворения;   

• сравнивать, сопоставлять различные виды текста; называть 2—3 особенно-

сти текста;  

 • создавать собственный прозаический или поэтический текст, используя 

средства художественной выразительности. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

   • использовать в речи литературоведческие понятия. 

 

Творческая деятельность 

 Учащиеся научатся: 

  • делать творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произве-

дения;   

• создавать свой собственный текст.  

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

  • самостоятельно делать инсценировки по прочитанным произведениям. 

 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 В соответствии с тем, что авторская программа «Литературное чтение: 

1-4 классы» Л.Ф. Климановой предполагает деление содержания учебного 

предмета на следующие разделы: «Виды речевой и читательской деятель-

ности»,  «Чтение: работа с информацией», «Круг чтения», «Литературо-

ведческая пропедевтика», «Творческая деятельность учащихся» - счита-

ем, что  разделы календарно-тематического планирования следует опреде-

лить в соответствии с тематикой круга чтения.   

 

3 КЛАСС (136 ч) 

 

Вводный урок (1 ч) 

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержа-

ние или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

 

Книги — мои друзья (4 ч) 
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Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представле-

ние). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содер-

жание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды ин-

формации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показате-

ли книги, её справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): 

книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая пе-

чать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор 

книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа 

к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Особенности диалоги-

ческого общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно зада-

вать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежли-

вой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чте-

ние предложений с интонационным выделением знаков препинания. Пони-

мание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их 

с помощью интонирования. Осознание смысла произведения при чтении про 

себя (доступных по объёму и жанру произведений). 

 

Жизнь дана на добрые дела (17 ч) 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с со-

держанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание нравствен-

ного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, ана-

лиз поступков героев с точки зрения норм морали. Характеристика героя 

произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Деление текста на части, определение главной мысли каждой части и все-

го текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и ис-

пользование выразительных средств языка. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выде-

лением знаков препинания. Осознание смысла произведения при чтении про 

себя (доступных по объёму и жанру произведений)  

Волшебная сказка (15 ч) 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с со-

держанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отно-

шений. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мо-

тивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм мо-

рали. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выра-

женные через поступки и речь. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (компози-
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ция). Интерпретация текста литературного произведения в творческой дея-

тельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование. Подробный пересказ 

текста. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чте-

ния. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических интонационных норм чте-

ния. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму 

и жанру произведений). 

 

Люби всё живое (20 ч) 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учеб-

ном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Самостоятельное определение темы, главной мысли, 

структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. Участие в коллектив-

ном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделе-

ние опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пере-

сказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составле-

ние плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный осо-

бенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интониро-

вания. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, озна-

комительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необхо-

димую информацию выборочный пересказ по заданному фрагменту. Интер-

претация текста литературного произведения в творческой деятельно-

сти учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация. Постепен-

ный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего 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 по-

мощью интонирования. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 
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(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение нахо-

дить в тексте необходимую информацию 

 

Картины русской природы (12 ч) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности. Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). Отбор и использование выразительных средств языка (сино-

нимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического выска-

зывания. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чте-

ния. Установка на нормальный для читающего темп чтения, позволяющий 

ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чте-

ния. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакоми-

тельное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тек-

сте необходимую информацию  

 

Великие русские писатели (30 ч) 

Жанровое разнообразие произведений. Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенно-

стях построения и выразительных средствах. Освоение разных видов пере-

сказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). Устное сочинение как продолжение прочитанного произ-

ведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам ли-

бо на заданную тему. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препина-

ния. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений) 

 

Литературная сказка (19 ч) 

Жанровое разнообразие произведений. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. Интерпретация текста лите-

ратурного произведения в творческой деятельности учащихся. Самостоя-

тельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использова-

ние выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) с учё-

том особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как 
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продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий. 

Деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана. По-

степенный переход от слогового к плавному осмысленному правильно-

му чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индиви-

дуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Уста-

новка на нормальный для читающего темп чтения, позволяющий ему осоз-

нать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чте-

ние предложений с интонационным выделением знаков препинания. Осозна-

ние смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму 

и жанру произведений)  

 

Картины родной природы (18 ч) 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Общее представ-

ление о композиционных особенностях построения разных видов рассказы-

вания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рас-

суждения (монолог героя, диалог героев). Нахождение в тексте, определе-

ние значения в художественной речи (с помощью учителя) средств вырази-

тельности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор. Соблюде-

ние орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помо-

щью интонирования. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений)   

 

4 КЛАСС 

 

Вводный урок (1 ч) 

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержа-

ние или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

 

Книга в мировой культуре (8 ч) 

Книга как особый вид искусства, источник необходимых знаний. Пер-

вые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или ог-

лавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочно-иллюстративный материал). Типы книг: книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания. Выбор книг на основе рекомендованного списка, кар-

тотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный ка-

талог. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать 
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на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не пере-

бивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению. Соблюдение орфоэпических и интонацион-

ных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением зна-

ков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и ти-

пу текстов, передача их с помощью интонирования. Осознание смысла про-

изведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведе-

ний). 

  

Истоки литературного творчества (20 ч) 

Жанровое разнообразие произведений. Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. По-

нимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации по-

ведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Ма-

лые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и пого-

ворки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смыс-

ла. Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпите-

тов, сравнений, метафор, гипербол. Ориентировка в литературных поняти-

ях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, 

автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. Интерпретация текста литера-

турного произведения в творческой деятельности учащихся. Постепенный 

переход от слогового к плавному осмысленному правильному чте-

нию целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль-

ным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка 

на нормальный для читающего темп чтения, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чте-

ния. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). 

 

О Родине, о подвигах, о славе (15 ч) 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание моти-

вации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм мора-

ли. Осознание понятия Родина, представления о проявлении любви к Родине 

в литературе разных народов (на примере народов России). Умение работать 

с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: уме-

ние отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступле-

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

чение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. Само-

стоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизодов с использовани-

ем специфической для данного произведения лексики (по вопросам учите-
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ля), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или личный опыт  

 

Жить по совести, любя друг друга (15 ч) 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание моти-

вации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм мора-

ли. Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выраже-

ний, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) по-

ступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по анало-

гии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенно-

стей монологического высказывания. 

 

Литературная сказка (27 ч) 

Жанровое разнообразие произведений. Художественные особенности ска-

зок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Интерпретация текста литературного произведения в творче-

ской деятельности учащихся. Создание собственного текста на основе худо-

жественного произведения (текст по аналогии). Особенности диалогическо-

го общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказатель-

ство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Чтение 

вслух. Чтение про себя. 

 

Великие русские писатели (36 ч) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпите-

тов, сравнений, метафор, гипербол. Ориентировка в литературных поняти-

ях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, 

автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. Понимание заглавия произве-

дения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенно-

стей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков геро-

ев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 
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на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: по-

следовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ 

по иллюстрациям, пересказ. Самостоятельное построение плана собственно-

го высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (си-

нонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического вы-

сказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного произведе-

ния, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо 

на заданную тему.  

 

Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литератур-

ного чтения (7 ч) 

 

КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОЧНЫХ И ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Вид работы 3 класс 4 класс 

Проверочная работа 5 5 

 

 

 

3.ТАБЛИЦА ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ 

 

 

Разделы, темы 
3 класс 4 класс 

АП РП АП РП 

 

Вводный урок  

1 1 1 1 

Книги — мои друзья  4 4   

Радуга-дуга     

Здравствуй, сказка!     

Люблю всё живое     

Хорошие соседи, счастливые 

друзья 

    

Край родной, навек любимый      

Сто фантазий     

Любите книгу      

Краски осени       

Мир народной сказки      

Веселый хоровод      

Мы — друзья      
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Здравствуй, матушка Зима!      

Чудеса случаются      

Весна! Весна! И все ей радо!      

Мои самые близкие и дорогие      

Люблю все живое  20 20   

Жизнь дана на добрые дела  17 17   

Волшебная сказка 15 15   

Картины русской природы 12 12   

Великие русские писатели 30 30 37 37 

Литературная сказка 19 19 27 27 

Картины родной природы 18 18   

Книга в мировой культуре   8 8 

Истоки литературного творчества    20 20 

О Родине, о подвиге, о славе   15 15 

Жить по совести, любя друг друга    15 15 

Литература как искусство слова    7 7 

Резерв   6 6 

ИТОГО 136 136 136 136 

 

3 КЛАСС 

 

Раздел Кол-

во 

ча-

сов 

Темы  Ко

л-

во 

ча-

сов 

Основные виды деятель-

ности обучающихся (на 

уровне универсальных 

учебных действий) 

Основ-

ные 

направ

ления 

воспи-

татель

ной 

дея-

тель-

ности 

Вводный 

урок 

1 Вводный урок по кур-

су «Литературное чте-

ние». Знакомство с сис-

темой условных обозна-

чений.  Содержание 

учебника. Обращение 

авторов учебника 

1 Ориентироваться в учебнике 

по литературному чте-

нию. Объяснять условные обо-

значения. Находить нужную 

главу в содержании учебника. 

Предполагать на основе на-

звания разделов, какие произ-

ведения будут в них представ-

лены. Знать автора и название 

книги 

1, 3, 7 
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Книги — 

мои дру-

зья 

4 1. Вводный урок раздела. 

Основные понятия раз-

дела: книж-

ная мудрость, печат-

ная книга. Наставления 

детям Владимира Моно-

маха. 2. Б. Горбачевский. 

 Первопечатник 

Иван Фёдоров. 3. Первая 

«Азбука» Ивана Фёдоро-

ва. Наставления Библии. 

 4. Проект. Мы идём 

в музей книги 

4 Предполагать на основе назва-

ния раздела, какие произведе-

ния будут в нём представлены. 

Определять конкретный смысл 

понятий: книжная муд-

рость, печатная книга. Обсуж-

дать с друзьями наставления 

Владимира Монома-

ха, поучительные наставления и 

изречения из Библии. Состав-

лять свою книгу наставлений. 

На основе текста Б. Горбачев-

ского описывать первую пе-

чатную книгу; находить необ-

ходимые слова в тексте; на ос-

нове опорных слов составлять 

своё высказывание. Работать в 

паре, выслушивая мнения друг 

друга. Отбирать необходимую 

информацию из других книг 

для подготовки своего сообще-

ния 

1, 2, 6 

Жизнь 

дана на 

добрые 

дела 

17 1. Вводный урок по со-

держанию раздела. Ос-

новные понятия разде-

ла: поступок, чест-

ность, верность слову. 

Работа с выставкой 

книг. 2. Пословицы раз-

ных народов о челове-

ке и его делах. 3. В. И. 

Даль. Пословицы и по-

говорки русско-

го народа. 4. Н. Носов. 

Огурцы. Смысл поступ-

ка. 5. Н. Носов. Огурцы.  

Характеристика героя. 6. 

Создание рассказа по 

аналогии на тему «Что 

такое добро». 7. М. Зо-

щенко. Не надо врать. 

Смысл поступка. 8. М. 

Зощенко. Не надо врать. 

Пересказ. 9. Л. Камин-

ский. Сочинение. Анализ 

рассказа. 10. Составле-

ние отзыва на книгу. Об-

суждение отзыва в груп-

пе. 11. М. Зощенко. Че-

рез тридцать лет. Посту-

17 Предполагать на основе назва-

ния раздела, какие произведе-

ния будут в нём представлены. 

Определять конкретный смысл 

нравственных понятий: посту-

пок, честность, верность сло-

ву. Объяснять, что такое вер-

ность слову, честность; рассу-

ждать о том, правильно 

ли поступили герои рассказа; 

объяснять, в чём была их 

ошибка, как исправить эту 

ошибку. Знать пословицы и 

поговорки из сборника. Объяс-

нять смысл пословиц. Читать 

тексты вслух и про себя. Со-

ставлять рассказ по анало-

гии. Объяснять название тек-

ста, заглавие. Составлять план 

текста, делить текст на части, 

подробно пересказывать текст 

на основе плана. Писать от-

зыв на прочитанную книгу. 

Определять тему и название 

выставки книг. Группировать 

книги по темам. Представлять 

выбранную книгу. Распреде-

лять роли; договариваться 

1, 2, 6 
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пок героя.  12. Мы идём 

в библиотеку. Рассказы о 

детях. 13. Самостоятель-

ное чтение. Н. Носов. 

Трудная задача. 14. Се-

мейное чтение.  Прит-

чи. 15. Наш театр. В. 

Драгунский. Где это ви-

дано, где это слыха-

но… 16. Маленькие и 

большие секреты страны 

Литературии. Обобще-

ние по разделу. 17. Про-

верочная работа №1 

друг с другом. Инсценировать 

произведение. Проверять себя 

и самостоятельно оцени-

вать свои достижения 

Волшеб-

ная сказ-

ка 

15 1. Вводный урок раздела. 

Основные поня-

тия раздела: народные 

сказки, присказка, ска-

зочные предметы. 2. 

Русская сказка. Иван-

царевич и серый волк. 

Особенности волшебной 

сказки. 3. Русская сказка. 

Иван- царевич и серый 

волк.  Характеристика 

героя. 4. В. Васнецов. 

Иван-царевич на Сером 

Волке. Рассказ по карти-

не. 5. Русская сказка. Ле-

тучий корабль. Особен-

ности волшебной сказ-

ки. 6. Русская сказка. Ле-

тучий корабль. Характе-

ристика героев сказки. 7. 

Мы идем в библиотеку. 

Сборники ска-

зок. Тематический ката-

лог. 8. Самостоятель-

ное чтение. Русская 

сказка. Морозко. Харак-

теристика  героев сказки. 

9. Русская сказка. Мо-

розко. Пересказ. 10. Се-

мейное чтение.  Русская 

сказка. Белая уточка. 

Смысл сказки. 11. Рус-

ская сказка. Белая уточ-

ка. Пересказ. 12. Наш 

театр. Русская  сказка. 

По щучьему велению. 

15 Предполагать на основе назва-

ния раздела, какие произведе-

ния будут в нём представлены. 

Определять конкретный смысл 

понятий: народные сказки, при-

сказка, сказочные предме-

ты. Читать вслух и про себя. 

Определять отличительные 

особенности волшебной сказки. 

Определять, из каких элемен-

тов сюжета состоит волшебная 

сказка. Характеризовать геро-

ев сказки. Определять, какие 

предметы являют-

ся сказочными. Рассматривать 

картину, определять героев, 

составлять рассказ по картине. 

Определять тему и название 

выставки книг. Группиро-

вать книги по темам. Пред-

ставлять книгу. Находить 

нужную книгу по тематическо-

му каталогу. Составлять план 

текста, делить текст на части, 

подробно пересказывать текст 

на основе пла-

на. Характеризовать героев 

сказки. Обсуждать в паре, 

группе, кто из героев сказки 

нравится и поче-

му. Распределять роли; дого-

вариваться друг с другом. 

Инсценировать произведение. 

Участвовать в работе группы. 

Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои дости-

1, 2, 3 
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Инсценирование. 13. 

Русская сказка. По 

 щучьему велению. Под-

готовка реквизита, кос-

тюмов. Инсценирова-

ние сказки. 14. Малень-

кие и большие секреты 

страны  Литературии. 

Обобщение по разде-

лу. 15. Проверочная ра-

бота №2 

жения 

Люби всё 

живое 

20 1. Вводный урок раздела. 

Основные поня-

тия раздела: художест-

венный и познаватель-

ный рассказы, автор-

рассказчик,  периодиче-

ские  издания. 2. Сравне-

ние художественной и 

научно-познавательной 

литературы. 3. К. Пау-

стовский. Барсучий нос. 

Особенности художест-

венного текста. 4. К. 

Паустовский. Барсучий 

нос. Пересказ. Барсук 

(текст из энциклопе-

дии). 5. В. Берестов. 

Кошкин кот. Особенно-

сти юмористического 

произведения.  Вырази-

тельное чтение. 6. Б. За-

ходер. Вредный кот. 

Смысл названия стихо-

творения. 7. В. Бианки. 

Приключения Муравь-

ишки. Правда и вымысел 

в сказке В. Бианки. 8. 

Создание текста 

по аналогии. Как му-

равьишке бабочка помо-

гала добраться домой. 9. 

О. Полонский. Муравьи-

ное царство. Особенно-

сти научно-

познавательного текста. 

Краткий  пересказ. 10. 

Тим Собакин. Пес-

ни бегемотов. Постанов-

ка вопросов к тексту 

20 Предполагать на основе назва-

ния раздела, какие произведе-

ния будут в нём представлены. 

Определять конкретный смысл 

понятий: художественный и 

познавательный рассказы; ав-

тор-рассказчик, периодические 

издания. Сравнивать научно-

познавательный 

и художественный тексты; оп-

ределять отличительные осо-

бенности. Составлять план 

текста, делить текст на части, 

подробно пересказывать текст 

на основе плана. Характеризо-

вать героев сказки, рассказа. 

Выявлять особенности героя 

художественного расска-

за. Выявлять особенности 

юмористического произведе-

ния. Выразительно читать сти-

хотворения. Определять смысл 

названия произведения. Опре-

делять правду и вымысел в 

произведениях В. Биан-

ки. Составлять самостоятельно 

текст по аналогии. Кратко пе-

ресказывать научно-

популярный текст. Зада-

вать самостоятельно вопросы к 

тексту, оценивать вопросы. 

Определять тему и название 

выставки книг. Группировать 

книги по темам. Представ-

лять книгу. Находить нужную 

книгу по тематическому ката-

логу. Знать дет-

скую периодическую печать. 

Ориентироваться в содержа-

1, 2, 3 
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стихотворения. 11. Мы 

идём в библиотеку. 

Сборники произведений 

о природе. 12. Периоди-

ческая печать. Журналы 

для детей. Выставка дет-

ских журналов. 13. Са-

мостоятельное чтение. Д. 

Мамин-Сибиряк. Серая 

Шейка. Герой художест-

венного текста. Его осо-

бенности. 14. Д. Мамин-

Сибиряк.  Серая Шейка. 

Пересказ. 15. Семейное 

чтение. Н. Носов. Кара-

сик. Смысл поступка ге-

роев. 16. Н. Носов. Кара-

сик.  Характеристика ге-

роев  произведения.  17. 

Наш театр. М. Горький. 

Воробьишко. Подготовка 

реквизита, костюмов, 

театральных билетов. 18. 

Маленькие и боль-

шие секреты страны Ли-

тературии. Обобщение 

по разделу. 19. Малень-

кие и большие секреты 

страны Литературии. От-

зыв на книгу o природе. 

 20. Проверочная рабо-

та №3 

нии журнала. Нахо-

дить нужную информацию в 

журнале. Обсуждать в паре, в 

группе поступки героев, опре-

делять свою позицию 

по отношению к героям произ-

ведения. Участвовать в работе 

группы; договариваться друг с 

другом. Распределять роли. 

Инсценировать произведе-

ние. Проверять себя и само-

стоятельно оценивать свои 

достижения 

Картины 

русской 

природы 

12 1. Вводный урок.  Ос-

новные понятия: наблю-

дение, пейзаж, средства 

художественной выра-

зительности. 2. И. 

Шишкин. Зимой в лесу. 

Устное сочинение по 

картине. 3. Н. Некрасов. 

Славная осень. Средст-

ва художественной вы-

разительности: сравне-

ние. 4. М. Пришвин. 

Осинкам холодно. При-

ём олицетворения как 

средство создания об-

раза.  5. Ф. Тютчев. Ли-

стья. Контраст как сред-

ство создания образа. 6. 

12 Предполагать на основе назва-

ния раздела, какие произведе-

ния будут в нём представлены. 

Определять конкретный смысл 

понятий: наблюдение, пейзаж, 

средства художественной вы-

разительности (сравне-

ния, эпитеты). Рассматривать 

картину; описывать объекты 

картины; рассказывать о кар-

тине. Читать вслух и про себя. 

Находить слова, кото-

рые помогают представить изо-

бражённую автором картину. 

Определять сравнения, олице-

творения, подбирать 

свои сравнения, олицетворения. 

Наблюдать картины в художе-

1, 2, 3 
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А. Фет. Осень. Настрое-

ние стихотворения. 7. И. 

Бунин. Первый снег. В. 

Поленов. Ранний снег. 

Сравнение произведений 

литературы и живопи-

си. 8. Мы идём в библио-

теку. Сборники произве-

дений о природе. 9. Са-

мостоятельное чтение. К. 

Бальмонт. Снежинка. 

Средства  художествен-

ной выразительности для 

создания  образа сне-

жинки. 10. Семейное 

чтение. К. Паустовский. 

В саду уже поселилась 

осень… Краски осе-

ни. 11. Картины природы 

в произведениях живо-

писи. И. Остроухов. 

Парк. А. Саврасов. Зи-

ма. 12. Маленькие и 

большие секреты стра-

ны Литературии. Обоб-

щение по разделу 

ственном тексте; находить сло-

ва, которые помогают увидеть 

эти картины. Наблюдать 

за развитием настроения в ху-

дожественном тексте. Объяс-

нять используемые в тексте 

выражения. Сравнивать про-

изведения литературы и живо-

писи. Определять тему и на-

звание выставки книг. Группи-

ровать книги по те-

мам. Представлять книгу. На-

ходить нужную книгу по тема-

тическому каталогу. Прове-

рять себя и самостоятель-

но оценивать свои достижения 

Великие 

русские 

писатели 

30 1. Вводный 

урок. Основные понятия 

раздела: сказка в сти-

хах, басня, иллюстра-

ция. 2. Великие рус-

ские писатели. В. Бере-

стов. А. С. Пушкин. 

Краткий пересказ. 3. А. 

С. Пушкин. Зимнее утро. 

Картины зим-

ней природы. Настрое-

ние стихотворения. 4. И. 

Грабарь. Зимнее утро. 

Сравнение произведе-

ний литературы и живо-

писи. 5. А. С. Пушкин. 

Зимний вечер. Картины 

зимней природы. На-

строение стихотворения. 

Сравнение картин зим-

него утра и зимнего ве-

чера. 6. Ю. Клевер. За-

кат солнца зимой. Зим-

ний пейзаж с избуш-

30 Предполагать на основе назва-

ния раздела, какие произведе-

ния будут в нём представлены. 

Определять конкретный смысл 

понятий: литературная сказка, 

сказка в стихах, мотивы на-

родной сказки, особенности по-

строения сказки. Читать вслух 

и про себя. Находить слова, 

необходимые для подготовки 

краткого пересказа. Кратко пе-

ресказывать текст. Нахо-

дить слова, которые помогают 

представить изображённую ав-

тором картину. Создавать со-

чинение по карти-

не. Сравнивать произведения 

литературы и живописи. Знать 

сказки А. С. Пушкина. Срав-

нивать народную сказку и ли-

тературную сказку. Опреде-

лять отличительные особенно-

сти литературной сказки. На-

блюдать, как построена сказка. 

1-7 
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кой. Сравнение произве-

дения  литературы и 

произведения живопи-

си. 7. А. С. Пушкин. Оп-

рятней модного парке-

та… П. Брейгель. Зим-

ний пейзаж. Сравнение 

произведения литерату-

ры и произведения жи-

вописи. 8. В. Суриков. 

Взятие снежного город-

ка. Устное  сочинение по 

картине. 9. А. С. Пуш-

кин. Сказка о царе Сал-

тане, о сыне его славном 

и могучем богатыре кня-

зе Гвидоне Салтановиче 

и о прекрасной царевне 

Лебеди. Сравнение с на-

родной сказкой. 10. А. С. 

Пушкин. Сказка о царе 

Салтане, о сыне 

его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о пре-

красной царевне Лебеди. 

Нравственный смысл ли-

тературной сказки. 11. А. 

С. Пушкин. Сказка o ца-

ре Салтане, о сыне его 

славном и могу-

чем богатыре князе Гви-

доне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Ле-

беди. Особенности сю-

жета. Структура сказоч-

ного текста. 12. А. С. 

Пушкин. Сказка o царе 

Салтане, о сыне его 

славном и могу-

чем богатыре князе Гви-

доне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Ле-

беди.  Характеристика 

героев произведения. .  

13. А. С. Пушкин. Сказ-

ка o царе Салтане, о сы-

не его славном и могу-

чем богатыре князе Гви-

доне Салтановиче и о 

Характеризовать героев про-

изведения. Определять нравст-

венный смысл текста. Состав-

лять план сказки. Находить 

слова, которые помогают ус-

лышать звуки моря, полёта ко-

мара, мухи, шмеля. Обсуждать 

в паре, когда использует-

ся приём звукописи. Соотно-

сить иллюстрации и художест-

венный текст. Озаглавливать 

иллюстрации. Называть басни 

И. А. Крылова. Рассказывать 

об особенностях структуры 

басни И. А. Крылова. Объяс-

нять смысл басен И. А. Крыло-

ва. Анализировать поступки 

героев произведения; соотно-

сить поступки героев с реаль-

ными жизненными ситуациями; 

делать свой нравственный вы-

бор. Делать вывод на основе 

анализа поступков героев, как 

нужно поступить в той или 

иной ситуации. Инсцениро-

вать басни; распределять ро-

ли. Пересказывать кратко на-

учно-познавательную ста-

тью. Объяснять смысл назва-

ния рассказа. Определять тему 

и название выставки книг. 

Группировать книги по темам. 

Представлять книгу. Нахо-

дить нужную книгу по темати-

ческому каталогу. Обсуждать в 

паре, в группе поступки героев, 

определять свою позицию по 

отношению к героям  произве-

дения. Участвовать в работе 

группы, договариваться друг 

с другом. Распределять роли. 

Инсценировать произведение. 

Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать 

свои достижения 
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прекрасной царевне Ле-

беди. Особенности языка 

литературной сказки. 14. 

А. С. Пушкин. Сказка о 

царе Салтане, о сыне его 

славном и могу-

чем богатыре князе Гви-

доне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Ле-

беди. Приём звукописи 

для создания образа мо-

ря, комара, шмеля, му-

хи. 15. Урок работы с 

книгой. Сказки А. С. 

Пушкина. 16. И. Я. Би-

либин — иллюстратор 

сказок А. С. Пушки-

на. 17. И. А. Крылов. 

Басни.  Викторина по 

басням И. А. Крыло-

ва. 18. И. А. Крылов. 

Слон и Моська. Особен-

ности структуры бас-

ни. 19. И. А. Крылов. 

Чиж и Голубь. Особен-

ности структуры бас-

ни. 20. Великие рус-

ские писатели. Л. Н. 

Толстой. Краткий пере-

сказ статьи. 21. Л. Н. 

Толстой. Лев и собачка. 

Быль. Особенности сю-

жета. 22. Л. Н. Толстой. 

Лебеди. Составление 

плана. 23. Л. Н. Толстой. 

Акула. Смысл названия. 

Составление плана. 24. 

Мы идём в библиоте-

ку. Книги великих рус-

ских писателей. А. С. 

Пушкин, Л. Н. Толстой, 

И. А. Крылов. 25. Само-

стоятельное чтение. Л. 

Н. Толстой. Волга и Ва-

зуза. Особенности жан-

ра. 26. Л. Н. Толстой. 

Как гуси Рим спасли. 

Особенности жанра. 27. 

Наш театр. И. А. Кры-

лов. Квартет.  Инсцени-
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рование. 28. Маленькие 

и большие секреты стра-

ны Литературии. Обоб-

щение по разделу. 29. 

Маленькие и боль-

шие секреты страны Ли-

тературии. Что такое со-

гласие?  30. Провероч-

ная работа №4 

Литера-

турная 

сказка 

    19                                             1. Вводный урок раз-

дела. Основные поня-

тия раздела: сказки ли-

тературные и народные, 

предисловие, полный и 

краткий пересказ. 2. В. 

Даль. Девочка Снегуроч-

ка. Сравнение с народ-

ной сказкой. 3. В. Даль. 

Девочка Снегурочка. 

Особенности  литера-

турной сказки. 4. В. Одо-

евский. Мороз  Ивано-

вич. Сравнение 

с народной сказкой 

«Морозко». 5. В. Одоев-

ский. Мороз  Иванович. 

Сравнение героев. 6. Д. 

Мамин-Сибиряк.  Сказка 

про Воробья Воробеича, 

Ерша Ершовича 

и весёлого трубочиста 

Яшу. 7. Д. Мамин-

Сибиряк.  Сказка про 

Воробья Воробеича, Ер-

ша Ершовича и весёлого 

трубочиста Яшу.  Герои 

произведения. 8. Пере-

водная литература для 

детей. Выставка книг. 9. 

Переводная литература 

для детей. Б. Захо-

дер. Винни Пух (преди-

словие). Особенности 

переводной литературы.  

10. Р. Киплинг. Мауг-

ли. Особенности пере-

водной литературы. 11. 

Р. Киплинг. Мауг-

ли. Герои произведе-

ния. 12. Дж. Родари. 

19 Предполагать на основе назва-

ния раздела, какие произведе-

ния будут в нём представлены. 

Определять конкретный смысл 

понятий: сказки литературные 

и народные, предисловие, пол-

ный и краткий пере-

сказ. Читать вслух и про себя. 

Сравнивать народную и лите-

ратурную сказки. Определять 

отличительные особенности 

литературной сказки. Опреде-

лять, как построена сказка. Ха-

рактеризовать героев произве-

дения. Сравнивать героев про-

изведения на основе поступков. 

Определять нравствен-

ный смысл текста. Составлять 

план сказки. Рассуждать о том, 

что для героев важнее: свои 

собственные интересы и жела-

ния или интересы и жела-

ния других. Объяснять, что 

значит поступать по совести, 

жить по совести, с чистой сове-

стью. Называть изучен-

ные произведения переводной 

литературы. Выявлять особен-

ности переводной литературы. 

Сочинять возможный ко-

нец сказки. Определять тему и 

название выставки книг. Груп-

пировать книги по темам. 

Представлять кни-

гу. Находить нужную книгу по 

тематическому каталогу. Уча-

ствовать в работе группы, до-

говариваться друг с другом. 

Распределять роли. Инсцени-

ровать произведение. Прове-

рять себя и самостоятельно 

1, 2, 7 
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Волшебный барабан. 

Особенности  перевод-

ной литературы.  13. Дж. 

Родари. Волшебный ба-

рабан. Сочинение воз-

можного конца сказ-

ки. 14. Мы идём в биб-

лиотеку. Литературные 

сказки. 15. Самостоя-

тельное чтение. Тим Со-

бакин. Лунная сказка. 16. 

Семейное чтение. Ю. 

Коваль. Сказка о сереб-

ряном соколе. 17. Наш 

театр. С. Михалков. Уп-

рямый козлёнок. Инсце-

нирование. 18. Малень-

кие и большие секреты 

страны Литературии. 

Обобщение по разде-

лу. 19. Проверочная ра-

бота №5 

оценивать свои достижения 

Картины 

родной 

природы 

18 1. Вводный урок раздела. 

Основные поня-

тия раздела: творчест-

во, стихотворение, рас-

сказ, настроение. 2. Б. 

Заходер. Что та-

кое стихи. Особенности 

поэтического жанра. 3. 

И. Соколов-

Микитов. Март в лесу. 

Лирическая зарисовка. 4. 

Устное сочинение 

на тему «Мелодии ве-

сеннего леса». 5. А. 

Майков. Весна. Е. Вол-

ков. В конце зимы. Е. 

Пурвит. Последний снег. 

Приём контраста в изо-

бражении зимы и вес-

ны. Сравнение произве-

дений живописи и лите-

ратуры. 6. С. Есенин. 

Сыплет черёмуха… В. 

Борисов- Мусатов. Вес-

на. Сравнение произве-

дений живописи и лите-

ратуры. 7. С. Есенин. С 

добрым утром! Вырази-

18 Предполагать на основе назва-

ния раздела, какие произведе-

ния будут в нём представлены. 

Определять конкретный смысл 

понятий: творчест-

во, стихотворение, рассказ, на-

строение. Читать вслух и про 

себя. Называть особенности 

поэтического творчест-

ва. Выявлять особенности тек-

ста-описания. Находить слова 

и словосочетания, которые по-

зволяют услышать звуки. На-

ходить средства художествен-

ной выразительности в художе-

ственном тексте. Находить 

слова, которые помогают уви-

деть образы. Сравнивать про-

изведения литературы и живо-

писи. Сравнивать произведе-

ния литературы на одну и ту же 

тему. Выявлять авторское от-

ношение к изображаемому и 

передавать настроение при чте-

нии. Определять тему 

и название выставки книг. 

Группировать книги по под-

темам.  Представлять книгу. 

1, 2, 3, 7 
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тельное чтение стихо-

творения. 8. Ф. Тютчев. 

Весенняя гроза. Приём 

звукописи как средство 

создания образа. 9. А. 

Васнецов. После дождя. 

И. Шишкин. Дождь в 

дубовом лесу. Сравнение 

произведений искусст-

ва. 10. О. Высотская. 

Одуванчик. З. Александ-

рова.  Одуванчик. Срав-

нение образов. 11. М. 

Пришвин. Золотой луг. 

Сравнение  поэтического 

и прозаического тек-

стов. 12. А. Толстой. Ко-

локольчики  мои, цвети-

ки степные… Авторское  

отношение к изображае-

мому.13. Саша Чёрный. 

Летом. А. Рылов. Зелё-

ный шум. Сравнение 

произведений живописи 

и литературы. 14. Ф. 

Тютчев. В небе тают об-

лака… А. Саврасов. Со-

сновый бор на берегу 

реки. Сравне-

ние произведений живо-

писи и литературы. 15. 

Мы идём в библиотеку. 

Сборники произведений 

о природе. 16. Самостоя-

тельное чтение. Г. Юдин. 

Поэты. 17. Я. Аким. Как 

я написал первое стихо-

творение. Очерковая ли-

тература.18. Обобщаю-

щий урок по теме 

Находить нужную книгу по 

тематическому каталогу. Вы-

бирать произведение для за-

учивания наизусть и вырази-

тельного чтения 

 

4 КЛАСС 

 

Раздел Кол-

во 

ча-

сов 

Темы  Ко

л-

во 

ча-

сов 

Основные виды деятель-

ности обучающихся (на 

уровне универсальных 

учебных действий) 

Основ-

нов-

ные 

направ

прав-
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ления 

воспи-

татель

тель-

ной 

дея-

тель-

ности 
Вводный 

урок 

1 Вводный урок по кур-

су «Литературное чте-

ние». Содержание учеб-

ника. Обращение авто-

ров учебника 

1 Ориентироваться в учебнике 

по литературному чте-

нию. Объяснять условные обо-

значения. Находить нужную 

главу в содержании учебника. 

Предполагать на основе назва-

ний разделов учебника, ка-

кие произведения будут изу-

чаться 

1, 3, 7 

Книга в 

мировой 

культуре  

8 1. Вводный урок.  Ос-

новные поня-

тия: библиотека, ката-

лог, аннотация. Выска-

зывание о книгах из-

вестных людей прошло-

го и современности. 2. 

Устное сочинение 

на тему «Книга в нашей 

жизни». 3. Из Повести 

временных лет. О кни-

гах. Летописец Не-

стор. 4. М. Горький. О 

книгах. Рассказ о своей 

домашней библиотеке. 5. 

История книги. Подго-

товка сообщения 

на тему. 6. Удивительная 

находка. Пересказ тек-

ста. . 7 Экскурсия в биб-

лиотеку. Подготовка со-

общений о старинных и 

современных книгах. 8. 

Проверочная работа 

№1 

8 Предполагать на основе назва-

ния раздела, какие произведе-

ния будут в нём представлены. 

Определять конкретный смысл 

понятий: библиотека, каталог, 

аннотация. Рассуждать о роли 

книги в мировой культуре. Чи-

тать вслух и про себя. Группи-

ровать высказывания по темам. 

Составлять рассказы на тему; 

представлять свои рассказы в 

группе; оценивать в соответст-

вии с представленными образ-

цами. Участвовать в работе 

группы; отбирать необходи-

мую информацию для подго-

товки сообщений 

1, 2, 7 

Истоки 

литера-

турного 

творчест-

ва 

20 1. Вводный урок.  Ос-

новные понятия: притчи, 

былины, мифы. Виды 

устного народного  

творчества. 2. Послови-

цы разных народов. Со-

чинение на тему. 3. Биб-

20 Предполагать на основе назва-

ния раздела, какие произведе-

ния будут в нём представлены. 

Определять конкретный смысл 

понятий: притчи, былины, ми-

фы. Различать виды устного 

народного творчества; выяв-

1, 2, 3, 4, 

5, 7 



33 

 

лия — глав-

ная священная книга 

христиан. Из книги 

притчей  Соломоновых 

(из Ветхого Завета). 4. 

Притча о сеятеле (из  

Нового Завета). Смысл 

притчи. 5. Милосердный 

самарянин (из Нового 

Завета).  Смысл притчи. 

6. Былины. Особенности 

былинных текстов.  Уст-

ное сочинение 

по картине. В. Васнецов.  

Гусляры. 7. Исцеление 

Ильи  Муромца. Былина. 

Сравнение былины со 

сказочным текстом. 8. 

Ильины три поездочки. 

Сравнение поэтического 

и прозаического текстов 

былины. 9. Устное сочи-

нение по картине В. 

Васнецова  «Богатыр-

ский скок». 10. Славян-

ский миф.  Особенности 

мифа. 11. Мифы Древней 

Греции. Деревянный 

конь. Мифологический 

словарь. 12. Мы идём в 

библиотеку. Произведе-

ния устного народного 

творчества. 13. Само-

стоятельное чтение. 

Сказки о животных. 14. 

Тайская народная  сказ-

ка. Болтливая птичка. 

Создание сказки 

по аналогии. 15. Немец-

кая народная сказка. Три 

бабочки. Подготовка к 

спектаклю. 16. Семейное 

чтение. Царь и кузнец. 

Притча. 17. Семейное 

чтение.  Шрамы на серд-

це. Притча. 18. Наш те-

атр. Подготовка сцена-

рия к сказке о лисе. 19. 

Маленькие и боль-

шие секреты страны Ли-

лять особенности каждого ви-

да. Читать вслух и про себя. 

Объяснять смысл пословиц. 

Сравнивать пословицы 

и поговорки разных народов. 

Группировать пословицы и 

поговорки по темам. Состав-

лять на основе пословицы 

письменный ответ на во-

прос, какие ценности переданы 

в народной мудрости. Обсуж-

дать в группе высказывания из 

Ветхого Завета. Выяв-

лять особенности притч. Объ-

яснять нравственный смысл 

притч. Выявлять особенности 

былинного текста. Рассказы-

вать о картине. Сравни-

вать былину и сказочный текст. 

Сравнивать поэтический и 

прозаический тексты былины. 

Находить постоянные эпитеты, 

которые используются в были-

не. Выявлять особенно-

сти мифа. Пересказывать 

текст подробно. Предполагать, 

о чём будет рассказываться в 

тексте дальше. Находить 

в мифологическом словаре не-

обходимую информацию. Оп-

ределять тему выставки книг. 

Группировать книги по темам. 

Представлять одну из книг по 

заданным параметрам. Состав-

лять сказку по аналогии с дан-

ной сказкой. Распределять ро-

ли; договариваться друг с дру-

гом. Инсценировать произве-

дение. Размышлять над тем, 

что такое тщеславие, гнев, са-

мообладание, терпение, миро-

любие. Участвовать в работе 

группы. Находить необходи-

мый материал для подготов-

ки сценария. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 
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тературии. Обобщение 

по разделу. 20. Прове-

рочная работа №2 

О Родине, 

о подви-

гах, о сла-

ве 

15 1. Вводный урок. Основ-

ные понятия: поступок, 

подвиг. Пословицы о Ро-

дине. 2. К. Ушинский. 

Отечество. В. Песков. 

Отечество. Сравнение 

текстов о Родине. 3. Н. 

Языков. Мой друг! Что 

может быть милей… А. 

Рылов. Пейзаж с рекой. 

С. Романовский. Русь. 

Сравнение произведений 

художествен-

ной литературы и живо-

писи.  4. Александр Нев-

ский. Подготовка сооб-

щения о святом Алек-

сандре Невском. В. Се-

ров. Ледовое побоище. 

Н. Кончаловская. Сло-

во o побоище ледовом. 5. 

Дмитрий Донской.  Ку-

ликовская битва. Подго-

товка сообщения o 

Дмитрии Донском. 6. 

Историческая песня. Ф. 

Глинка. Солдат-

ская песнь. 7. Великая 

Отечественная война 

1941—1945  годов. Р. 

Рождественский. Рекви-

ем. 8. А. Приставкин. 

Портрет отца. В. Костец-

кий. Возвращение. 9. Е. 

Благинина. Папе на 

фронт. В. Лактионов. 

Письмо с фрон-

та. Сравнение произве-

дений живописи и лите-

ратуры. 10. Мы идём в 

библиотеку. Историче-

ская  литература для де-

тей. 11. Самостоятельное 

чтение. С. Фурин. Чтобы 

солнышко светило. В. 

Орлов. Разноцвет-

ная планета. 12. Ф. Се-

15 Предполагать на основе назва-

ния раздела, какие произведе-

ния будут в нём представлены. 

Определять смысл понятий: 

поступок, подвиг. Рассуждать 

о том, что такое посту-

пок, подвиг, объяснять значе-

ние этих понятий. Объяснять 

смысл пословиц. Строить вы-

сказывание на тему «Что для 

меня значит моя Родина». Под-

бирать близкие по смыслу сло-

ва к слову Родина. Сравнивать 

тексты о Родине: смысл тек-

стов. Сравни-

вать произведения литературы 

и живописи. Читать вслух и 

про себя. Находить в научно-

познавательной литературе не-

обходимую информацию для 

подготовки сообщения. Расска-

зывать о картине. Называть 

особенности исторической пес-

ни. Определять ритм стихо-

творения. Читать выразительно 

с опорой на ритм стихотворе-

ния. Выполнять творческий 

пересказ; рассказывать от ли-

ца разных героев произведения. 

Определять тему и название 

выставки книг. Группировать 

книги по темам. Представ-

лять книгу. Находить нужную 

книгу по тематическому ката-

логу. Участвовать в работе 

группы, договариваться друг с 

другом. Проверять себя и са-

мостоятельно оценивать свои 

достижения. Выбирать произ-

ведение для заучивания наи-

зусть 

1, 2, 3, 4, 

5, 7 



35 

 

мяновский. Фронтовое 

детство. Фотография — 

источник получения ин-

формации. 13. Малень-

кие и большие секреты 

страны  Литературии. 

Обобщение по разде-

лу. 14—15. Творческий 

проект на тему «Нам 

не нужна война» 

Жить по 

совести, 

любя друг 

друга 

15 1. Вводный урок. Основ-

ные понятия: ответст-

венность, совесть. 2. А. 

Н. Толстой. Детство Ни-

киты. Смысл рассказа. 3. 

А. Н. Толстой. Детство 

Никиты. Герои  расска-

за. 4. И. Суриков. Детст-

во. Сравнение прозаиче-

ского и поэтического 

текстов. 5. А. Гайдар. 

Тимур и его команда. 

Смысл произведения. 6. 

А. Гайдар. Тимур и его 

команда. Созда-

ние текста по аналогии. 

7. М. Зощенко. Са-

мое главное. Смысл рас-

сказа. 8. И. Пивоваро-

ва. Смеялись мы — хи-

хи…  Соотнесение со-

держания  текста с по-

словицей. 9. Н. Носов. 

Дневник Коли Синицы-

на. 10. Мы идём в биб-

лиотеку. Создание вы-

ставки «Писатели — де-

тям». 11. Самостоятель-

ное чтение. Н. Носов. 

Метро.  Особенности 

юмористического тек-

ста. 12. Семейное чте-

ние. В. Драгунский. 

…Бы.  Смысл расска-

за. 13. Наш театр. Н. Но-

сов. Витя Малеев в шко-

ле и дома. Инсценирова-

ние. 14. Маленькие и 

большие секреты страны 

Литературии. 15. Прове-

15 Предполагать на основе назва-

ния раздела, какие произведе-

ния будут в нём представлены. 

Определять нравственный 

смысл понятий: ответствен-

ность, совесть. Читать вслух 

и про себя. Рассуждать о том, 

похож ли Никита на нас, наших 

друзей; о том, какие качества 

мы ценим в людях. Характери-

зовать героев рассказа; назы-

вать их качества, объяснять 

смысл их поступков. Сравни-

вать поэтический 

и прозаический тексты на одну 

и ту же тему. Составлять текст 

по аналогии с данным. Рассуж-

дать о том, какие качества пре-

жде всего ценятся в людях. Со-

относить содержание текста 

и пословицу. Определять тему 

и на- 

1, 2, 3, 5 
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рочная работа №3 

Литера-

турная 

сказка 

27 1. Вводный урок. Основ-

ные понятия: отзыв на 

книгу, переводная лите-

ратура. 2. Собиратели 

русских народных ска-

зок: А. Афанасьев, В. 

Даль, К. Ушинский, Л. 

Н. Толстой, А. Н. Тол-

стой. 3. В. и Я. Гримм — 

собиратели немецких 

народных сказок. 4. Бра-

тья Гримм. Белоснежка и 

семь гномов.  Особенно-

сти зарубежной  литера-

турной сказки. 5. Братья 

Гримм. Белоснежка и 

семь гномов. Герои ли-

тературной сказки. 6. 

Шарль Перро — собира-

тель народных сюжетов. 

Сказки. 7. Шарль Перро. 

Мальчик-с-пальчик. 

Особенности зарубежно-

го сюжета. 8. Шарль 

Перро. Мальчик-с-

пальчик.  Герои сказки. 

9. Шарль Перро. Спящая  

красавица. 10 Сказки Г.-

Х. Андерсена. Создание 

выставки книг.11. Г.-Х. 

Андерсен. Дикие лебеди. 

Сравнение с русской ли-

тературной сказкой 12. 

Г.-Х. Андерсен. Дикие 

лебеди. Герои сказки. 13. 

Отзыв на книгу «Дикие 

лебеди». 14. Г.-Х. Ан-

дерсен. Пятеро из одного 

стручка. Смысл сказ-

ки. 15. Г.-Х. Андер-

сен. Пятеро из одно-

го стручка. Судьба геро-

ев сказки. 16. Г.-Х. Ан-

дерсен. Чайник. Смысл 

сказки.  17. Создание 

сказки. 18. Мы идём в 

библиотеку. Сказки за-

рубежных писателей. 19. 

27 Предполагать на основе назва-

ния раздела, какие произведе-

ния будут в нём представлены. 

Определять конкретный смысл 

понятий: отзыв на книгу, пере-

водная литерату-

ра. Определять тему и назва-

ние выставки книг. Писать от-

зыв на книгу. Представлять 

книгу в группе; давать ей 

оценку. Выявлять особенности 

литературной сказки. Характе-

ризовать героев сказки; назы-

вать качества героев сказки. 

Сравнивать сказки разных пи-

сателей. Обсуждать в группе, 

что значит жить по совести, 

жить для себя, жить, даря лю-

дям добро. Сочинять сказку по 

аналогии с авторской сказкой. 

Выявлять особенно-

сти поэтического текста сказки. 

Участвовать в работе группы, 

договариваться друг с другом. 

Распределять ро-

ли. Инсценировать произведе-

ние. Составлять аннотацию на 

книгу. Составлять каталог на 

определённую те-

му. Проверять себя и само-

стоятельно оценивать свои 

достижения 

1, 2, 3, 5, 

6, 7 
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Самостоятельное чтение. 

И. Токмакова. Сказочка 

о счастье. 20. Семейное 

чтение. С. Аксаков. 

Аленький  цвето-

чек. 21Особенности ли-

тературной сказки. 22. С. 

Аксаков. Алень-

кий цветочек. Ш. Пер-

ро. Красавица и Чудо-

вище.  Сравнение ска-

зок. 23. Наш театр. Э. 

Хогарт. Мафин пе-

чёт пирог. Инсценирова-

ние. 24. Маленькие и 

большие секреты страны 

Литературии. Обобще-

ние. 25. Маленькие и 

большие секреты страны 

Литературии. Составле-

ние каталога.  26. Со-

ставление аннотации. 27. 

Проверочная работа 

№4 

Великие 

русские 

писатели 

36 1. Вводный урок. Основ-

ные понятия: метафора,  

олицетворение, эпитет,  

сравнение. 2. Великие 

русские писатели. А. С. 

Пушкин.  Стихотворения 

и сказки. 3. К. Паустов-

ский. Сказки А. С. Пуш-

кина.  Подготовка сооб-

щения. 4. Устное сочи-

нение на тему «Что для 

меня значат сказки А. С. 

Пушкина». 5. А. С. Пуш-

кин. Сказка о мёртвой 

царевне... Сравнение с 

народной сказкой.  6. А. 

С. Пушкин. Сказка о 

мёртвой царевне. Осо-

бенность литератур-

ной сказки. 7. А. С. 

Пушкин. Сказка о мёрт-

вой царевне ... Герои 

сказки. 8. А. С. Пушкин. 

Сказка о мёртвой царев-

не... Волшебные предме-

ты в сказке. 9. А. С. 

36 Предполагать на основе назва-

ния раздела, какие произведе-

ния будут в нём представлены. 

Объяснять конкретный смысл 

понятий: средст-

ва художественной вырази-

тельности — олицетворение, 

эпитет, метафора, сравнение. 

Называть изучен-

ные произведения А. С. Пуш-

кина. Читать наизусть понра-

вившиеся произведения. Чи-

тать вслух и про себя. Выби-

рать стихи для выразительно-

го чтения. Выбирать из статьи 

информацию, необходимую для 

подготовки сообщения по теме. 

Составлять собственный текст 

«Что для меня значат сказки А. 

С. Пушкина». Сравни-

вать сюжет народной и сюжет 

литературной сказок. Характе-

ризовать героев сказки; назы-

вать качества их характера. 

Определять нравственный 

смысл сказочного текста. На-

1, 2, 4, 6, 

7 
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Пушкин. Сказка о мёрт-

вой царевне...  Волшеб-

ные помощники 

в сказке. 10. А. С. Пуш-

кин. Сказка о мёртвой 

царевне... В. Жуковский. 

Спящая красавица. 

Сравнение литературных 

сказок. 11. А. С. Пуш-

кин. Осень. Е. Вол-

ков. Октябрь. Сравнение 

произведений живопи-

си и литературы. 12. А. 

С. Пушкин. Гонимы 

вешними лучами. Сред-

ства художественной 

выразительности для 

создания образа  вес-

ны. 13. Ф. И. Тютчев. 

Ещё земли печален 

вид… А. Куинджи. Ран-

няя весна. Сравнение 

произведений живопи-

си и литературы.14. И. 

Козлов, И. Левитан. Ве-

черний звон. Сравнение 

произведений живописи 

и литературы 15. Сочи-

нение по картине. 16. М. 

Ю. Лермон-

тов. Рождение стихов. 

Подготовка сообще-

ния. 17. М. Ю. Лермон-

тов. Горные вершины. 

Гёте.  Перевод В. Брюсо-

ва.  Сравнение текстов.  

18. М. Ю. Лермон-

тов. Тифлис. Дары Тере-

ка. Сравнение произве-

дений  живописи и лите-

ратуры. 19. М. Ю. Лер-

монтов. Крестовая гора. 

Утёс. Сравнение произ-

ведений  живописи и ли-

тературы. 20. М. Ю. 

Лермонтов. Песня про 

царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и 

удалого куп-

ца Калашникова. Осо-

зывать и характеризовать 

волшебные предметы в сказке. 

Называть и характеризовать 

волшебных помощников в сказ-

ке. Сравнивать литератур-

ные сказки. Сравнивать про-

изведения живописи и литера-

туры. Находить в тексте сред-

ства художественной вырази-

тельности: сравнение, олице-

творение, эпитет, метафора. 

Употреблять средства художе-

ственной выразительности в 

собственной речи. Составлять 

рассказ по картине; представ-

лять его в группе. Выявлять 

особенности исторической пес-

ни. Читать по ролям. Задавать 

самостоятельно вопросы по 

тексту; давать оцен-

ку вопросов. Готовить экскур-

сию по материалам содержания 

раздела. Пересказывать тек-

сты подробно и крат-

ко. Участвовать в работе груп-

пы; договариваться друг с 

другом. Распределять роли. 

Инсценировать произведе-

ние. Проверять себя и само-

стоятельно оценивать свои 

достижения 
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бенности  исторической 

песни. 21. М. Ю. Лер-

монтов. Бородино. Осо-

бенности  художествен-

ного и исторического 

текстов. 22. Л. Н. Тол-

стой. Подготовка сооб-

щения 23. Л. Н. Толстой. 

Maman.  Герои рассказа. 

24. Л. Н. Толстой. Иви-

ны. Герои рассказа. 25. 

И. Никитин. Средства 

художественной  выра-

зительности 

для создания карти-

ны. 26. И. Никитин. Ко-

гда закат прощальны-

ми лучами… И. Леви-

тан. Тишина. Сравнение 

произведений живопи-

си и литературы. 27. И. 

Бунин. Гаснет вечер, 

даль сине-

ет… Подготовка вопро-

сов к стихотворению. 28. 

И. Бунин. Ещё холоден и 

сыр. 29. Н. Некрасов. 

Мороз, Красный нос. 

Сравнение со сказочным 

текстом. 30. Проект. Мы 

идём в музей. Подготов-

ка к экскурсии. 31. Са-

мостоятельное чтение. Л. 

Н. Толстой. Был русский 

князь Олег. 32. Л. Н. 

Толстой. Басни.  33. Л. 

Н. Толстой. Петя Ростов. 

34. Л. Н. Толстой. Пе-

тя Ростов. Пересказ.  35. 

Наш театр. И. Крылов. 

Ворона и Лисица.  Инс-

ценирование. 36. Ма-

ленькие и боль-

шие секреты страны Ли-

тературии. Обобще-

ние. 37. Проверочная 

работа №5 

Литера-

тура как  

искусство 

7 1. «Чему я научился на 

уроках литературного 

чтения?» 2. Обобщение. 

7 Участвовать в работе группы; 

договариваться друг с другом. 

Распределять роли. Инсцени-

1, 2, 7 
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слова. 

Обобще-

ние по 

курсу ли-

тератур-

ного чте-

ния 

Ритм и рифма 3. 

И.Тургенев. «Голуби». 

Стихотворение в прозе. 

4. И.Тургенев «Воробей» 

5. Н.Рубцов. «Воробей». 

С.Черный. «Воробей». 6. 

Обобщающий урок. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Рекомендации на лето. 

ровать произведе-

ние. Проверять себя и само-

стоятельно оценивать свои 

достижения 

 

 


		МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА МАРИНЫ РАСКОВОЙ
	Я являюсь автором этого документа




