
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования составлена на основе требований 

к результатам освоения программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО)1, Федеральной адаптированной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ) (вариант 4.2 

ФАОП НОО для слабовидящих обучающихся), а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной программе воспитания. 

Литературное чтение — один из ведущих учебных предметов уровня начального общего образования, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, необходимого для 

успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной литературы, обеспечить 

формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, 

знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и литературное развитие обучающегося, 

реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

Учебный предмет «Литературное чтение» для слабовидящих обучающихся обладает высоким коррекционно-

развивающим потенциалом. Коррекционно-развивающий потенциал предмета «Литературное чтение» обеспечивает 

преодоление следующих специфических трудностей, обусловленных нарушениями зрения: 

 трудности в овладении чтением; 

 несформированность или искаженность представлений о предметах и явлениях окружающего мира, ведущая 

к вербализму знаний и формализму представлений; 

 трудности перевода кратковременной информации в долговременную память, вызванная не только 
                                                             

1 Утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 05 2021 г № 286 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05 07 2021 г № 64100)  

 



недостаточным количеством или отсутствием повторений, но и недостаточной значимостью для обучающихся объектов 

запоминания и обозначающих их понятий, о которых они могут получить только обедненные фрагментарные 

представления, значительно ограничивающая объем и время хранения в памяти терминов, стихотворных и прозаических 

текстов для чтения наизусть, содержание художественных произведений, научно-учебных текстов; 

 низкая техника чтения, препятствующая пониманию прочитанного, выявлению авторской позиции; 

 недоразвитие связной устной и письменной речи, затрудняющее выполнение разных видов пересказов, 

ответов на вопросы, письменных творческих работ; 

 несформированность произвольного поведения, которая ведет к расторможенности, быстрой 

переключаемости внимания, хаотичности восприятия, необходимости постоянной смены видов деятельности или, 

наоборот, к заторможенности, инертности, низкому уровню переключаемости внимания, задержкам внимания на 

второстепенных объектах; 

 возникновение у ряда обучающихся астенических состояний, характеризующихся значительным снижением 

мотивации к обучению, избыточным нервным напряжением, повышенной утомляемостью, при которых сложно читать и 

анализировать высокие по объему литературные произведения. 

Преодоление указанных трудностей необходимо осуществлять на каждом уроке учителю в процессе специально 

организованной коррекционной работы. 

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 общеобразовательных 

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.  

Коррекционные задачи: 

 формирование навыка чтения; 

 формирование умений и навыков работы с электронной и аудио книгой; 

 формирование умения ориентироваться в тексте, в том числе напечатанном укрупненным шрифтом со 

специально адаптированными иллюстрациями; 

 развитие зрительного, осязательно-зрительного и слухового восприятия; 

 развитие навыков зрительного, осязательно-зрительного и слухового анализа; 

 развитие осязания и мелкой моторики; 

 развитие и коррекция произвольного внимания;  

 развитие и коррекция памяти; 

 развитие и коррекция образного мышления; 

 развитие связной устной и письменной речи;  

 преодоление вербализма речи и формализма представлений; 

 развитие и коррекция монологической и диалогической речи; 

 обогащение активного и пассивного словаря, формирование новых понятий; 

 развитие и коррекция описательной речи; 

 формирование, уточнение или коррекция представлений о предметах и процессах окружающей 

действительности; 

 развитие навыков вербальной коммуникации; 

 формирование умений применять невербальные способы общения; 

 коррекция эмоционально-волевой сферы: формирование навыка самоконтроля, усидчивости и выдержки, 

умения адекватно обстановке выражать свои чувства; 

 формирование умения ориентироваться в микропространстве с помощью зрения; 

 формирование понятий «Любовь», «Симпатия», «Привязанность», «Дружба», «Уважение», и т.д., развитие 



умения правильно идентифицировать свои чувства по отношению к другим людям и выбирать адекватные способы их 

выражения. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного содержания по годам 

обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержание программы по литературному чтению раскрывает 

следующие направления литературного образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, 

творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические принципы обучения: 

соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и 

литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций 

народов России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской литературы.  

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является представленность разных 

жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотности 

обучающегося, а также возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 

воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана начального общего 

образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, метапредметные (в том числе 

специальные) результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения 

на уровне начального общего образования, специальные предметные результаты за уровень начального общего 

образования. 

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету «Литература», который 

изучается на уровне основного общего образования. 

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным интегрированным учебным курсом 

«Обучение грамоте» (рекомендуется 180 часов: русского языка 100 часов и литературного чтения 80 часов).  

Обучение грамоте направлено на формирование у слабовидящих обучающихся навыка чтения и основ письма, 

развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, развитие 

зрительного восприятия и зрительного анализа, навыков зрительной ориентировки в микропространстве (на плоскости 

стола, кассе букв, в книге, тетради и др.), грамматико-орфографической пропедевтики.  

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и письму. Обучение письму реализуется 

параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения 



грамоте обеспечивает решение основных трех задач его периодов: добукварного (подготовительного), букварного 

(основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный (подготовительный) период является введением в систему языкового и литературного образования. 

Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу 

чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развития устных форм речи у каждого 

обучающегося, особенно слушания и говорения, приобщению к учебной деятельности, приучению к требованиям 

школы, развитию предметных представлений об окружающем мире. 

Введение в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмыслением его номинативной 

функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различением в слове его содержания (значения) и формы 

(фонетической и графической). У обучающихся формируются первоначальные представления о предложении, 

развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой и 

слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на 

слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и 

букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 

согласных (твердых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы.  

Введение в мир языка предполагает активизацию зрительного восприятия, а также полноценное слуховое 

восприятие слабовидящего обучающегося, которое требует овладения умениями выделять звуки из окружающей 

действительности и различать их, соотносить звук с предметом, локализовать звук (по силе, направлению, удалённости, 

близости). 

Слабовидящие обучающиеся овладевают умениями узнавать и различать предметы по цвету, форме, величине, 

соотносить их с рисунками, самостоятельно оперировать сенсорными эталонами (цвет, форма, величина). В 

добукварный (подготовительный) период отрабатываются умения ориентировки на парте (каждая вещь имеет своё 

постоянное место), умение ориентировки в первой учебной книге и её страницах, умение ориентировки в рассыпной 

кассе букв.  

 Букварный (основной) период охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; 

последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуки. Специфика данного периода заключается в непосредственном 

обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как 

написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами слияниями. 



 Послебукварный (заключительный) период предполагает постепенный переход к чтению целыми словами, 

формирование умения читать про себя, развитие и совершенствование процессов сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, небольших текстов. Обучающиеся знакомятся с речевым 

этикетом (словесные способы выражения благодарности, приветствия, прощания и т.п.) на основе чтения и 

разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики ведется параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей обучающихся. В 

этот период обучающиеся начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по 

подготовке к празднику «Прощание с азбукой», в ходе которого происходит осмысление полученных в период обучения 

грамоте знаний. 

 На протяжение периода обучения чтению проводится работа по развитию деятельности сохранных анализаторов в 

тесной связи с развитием речи и мышления обучающихся.  

В 1 классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание общего смысла читаемого текста 

при темпе чтения не менее 20–30 слов в минуту (к концу учебного года); понимания значения отдельных слов и 

предложений. 

После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения, На 

литературное чтение в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), для изучения литературного чтения в 1 

классе отводится 132 часа, во 2-4 классах - по 136 часов (4 часа в неделю, в 5 классе – 102 часа), всего – 642 часа. 

Получение слабовидящими обучающимися, осваивающими вариант 4.2 ФАОП начального общего образования, 

начального общего образования в пролонгированные сроки обучения (5 лет) определяет необходимость 

перераспределения учебного материала предмета «Литературное чтение» по годам обучения. Приоритетным является 

равномерное распределение содержания учебного материала по годам обучения, однако особенности психофизического 

развития контингента слабовидящих обучающихся на уровне начального общего образования могут стать обоснованием 

для реализации вариативного подхода к перераспределению учебного материала.  

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для слабовидящих обучающихся 

(вариант 4.2 ФАОП НОО) содержит 2 варианта перераспределения учебного материала по годам обучения: 

- вариант 1 – с пролонгацией программного содержания учебного предмета в 4 классе. Учебный материал, изучаемый 

в 4 классе, перераспределяется на 4 и 5 класс. В 4 классе предусматривается изучение значительного количества 

сложного учебного материала. Данный вариант позволит снизить темп освоения программного содержания учебного 

предмета в 4 классе и обеспечить дополнительное время на изучение наиболее сложных разделов и тем, не повышая 



нагрузку на обучающихся; 

- вариант 2 – с пролонгацией программного содержания учебного предмета в 1 классе. Учебный материал, изучаемый 

в 1 классе, перераспределяется на 1 и 2 класс. Данный вариант обеспечивает дополнительное время на обучение грамоте 

и адаптационный период, необходимый для детей с низким уровнем школьной готовности, не посещавших дошкольную 

образовательную организацию, а также детей с ЗПР.  

Образовательной организации предоставляется право самостоятельного выбора варианта перераспределения 

учебного материала по предмету в зависимости от особенностей психофизического развития, уровня готовности к 

школьному обучению и особых образовательных потребностей контингента слабовидящих обучающихся. 

При реализации 2 варианта перераспределения учебного материала на период обучения грамоте отводится 90 часов. 

10 часов заимствуется из резервных часов тематического планирования по предмету в 2 (4 часа) и 3 (6 часов) классах. 12 

резервных часов, предусмотренных тематическим планированием в 1 классе для слабовидящих обучающихся могут 

отводиться как на период обучения грамоте, так и на изучение систематического курса в зависимости от темпов 

обучения грамоте и особых образовательных потребностей контингента слабовидящих обучающихся. Таким образом, 

период обучения грамоте у слабовидящих обучающихся при выборе 1 варианта перераспределения учебного материала 

может составлять от 80 до 92 часа, при выборе 2 варианта – от 90 до 102 часа.  

Пролонгация сроков освоения слабовидящими обучающимися учебного предмета «Литературное чтение» на 

уровне начального общего образования осуществляется в соответствии со следующими принципами и подходами: 

- концентрический принцип. В содержании учебного предмета представлены разделы и темы, которые на каждом 

году обучения расширяются, дополняются и изучаются на более углубленном уровне; 

- резервность планирования учебного материала. Материал, который должен быть запланирован на учебный год, 

планируется из расчета – учебный год +одна учебная четверть; 

- связь учебного материала с жизнью. Основу этого принципа составляет конкретизация учебного материала. 

Распределение учебного материала должно осуществляться с учетом сезонности, связи с конкретными событиями, 

явлениями и фактами (праздники, знаменательные даты, общественно значимые явления, сезонные виды деятельности 

людей), общим укладом жизни. Свободным является перенос тем, изучение которых не носит сезонный характер; 

- обеспечение возможности интеграции учебного материала. Материал, при освоении которого обучающиеся 

испытывают трудности, может быть дополнительно изучен на последующих годах обучения посредством логического 

объединения с другим материалом; 

-  пропедевтическая направленность обучения. Предполагается выделение времени на подготовку к освоению 



новых сложных разделов и тем; 

- обеспечение прочности усвоения знаний. Каждая четверть должна начинаться с повторения и закрепления 

учебного материала, изученного в предыдущей четверти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 4 ДОПОЛНИЕТЛЬНОМ  КЛАССЕ 



 

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

произведениях писателей и поэтов XIX и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, например, произведения С.Т. 

Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М, Пескова и другие). Представление о проявлении любви к 

родной земле в литературе разных народов (на примере писателей родного края, представителей разных народов 

России). Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, Михаила Кутузова и других 

выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Круг чтения: народная и авторская песня: понятие 

исторической песни, знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны (2-3 произведения по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура (произведения по выбору). 

Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора 

для появления художественной литературы. Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в 

произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных 

произведений разных народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты).  

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

русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, 

какими качествами обладал). Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, 

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

сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. Лермонтова (не менее трёх). Средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» 

сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в 

стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

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

(произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и другие). Связь литературной сказки с 

фольклорной: народная речь как особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности.  

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце, С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX—XX веков. Лирика, лирические произведения как 

описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: 

лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. 



Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и другие. Темы 

стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы создания художественного образа в 

лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, 

метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ (художественный и научно-

познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее представление). Значение реальных 

жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н. Толстого «Детство». 

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

рассказах ЛОН. Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы). Произведения о животных и родной 

природе. Взаимоотношения человека и животных, защита и охрана природы как тема произведений литературы. Круг 

чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева, КГ. Паустовского, М.М. 

Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 

Произведения для чтения: Пришвин «Выскочка», С.А. Есенин «Лебёдушка», К.Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками» и другие (по выбору). 

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

взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-

Михайловского, В.В. Крапивина и других. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский 

способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

Произведения для чтения: М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1-2 рассказа из цикла), К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками» и другие. 

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

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

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

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

произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои 

юмористических произведений. Средства выразительности текста юмористического содержания: гипербола. 

Юмористические произведения в кино и театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. Литературные сказки Ш. 



Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, 

Марка Твена.  

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Русалочка», Дж. Свифт Марк Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и 

другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Польза чтения и книги: книга — друг 

и учитель. Правила читателя и способы выбора книги (тематический, систематический каталог). Виды информации в 

книге: научная, художественная, справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, 

книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с источниками периодической 

печати. 

 

Универсальные учебные действия 

Изучение литературного чтения в 5 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть  познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

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

по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); читать про себя (молча), 

оценивать своё чтение с точки зрения понимания и запоминания текста; анализировать текст: определять главную 

мысль, обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, 

устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий 

сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); составлять план (вопросный, номинативный, 

цитатный) текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность; исследовать текст: находить средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных 

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

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 



задачей; характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации, 

примечания и другое); выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

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

художественным текстам; пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; рассказывать о тематике детской 

литературы, о любимом писателе и его произведениях; оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; сочинять небольшие тексты 

повествовательного и описательного характера по наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений:  

понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно организовывать читательскую 

деятельность во время досуга; определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; оценивать выступление 

(своё и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, особенностей произведения и героев; осуществлять 

контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины возникших ошибок и трудностей, проявлять 

способность предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать по ролям, разыгрывать 

сценки); соблюдать правила взаимодействия; ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

Специфические универсальные учебные действия: 

 осмысление слабовидящими обучающимися «образа Я» как творца речевой деятельности; 

 смыслообразование через прослеживание судьбы героя и ориентацию в системе личностных смыслов 

обучающегося; 

 самоопределение и самопознание на основе сравнения «образа Я» с героями литературных произведений 

посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 чувство любви к своей Родине; нравственная оценка через выявление содержания и значения действий 

персонажей; 

 развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 



художественной культурой; 

 нравственно-этического оценивание через выявление морального содержания и нравственного значения 

действий персонажей; 

 понимание контекстной речи на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

 моделирование (воссоздание) образов героев, картин событий и поступков персонажей на основе получения 

вербальной информации; 

 произвольное и выразительное построение контекстной речи с учётом целей коммуникации, особенностей 

слушателя, в том числе с использованием аудиовизуальных средств; 

 установление логической причинно-следственной последовательности событий и действий героев 

произведения; 

 построение плана литературного произведения с выделением существенной и дополнительной информации; 

 структурирование знаний; 

 формулирование собственного мнения и позиции; 

 смысловое восприятие художественных и познавательных текстов, выделение существенной информации из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 взаимодействие с партнерами в системе координат «слабовидящий-зрячий», «слабовидящий-слабовидящий» 

при обсуждении прочитанных произведений и др. 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве интернета; 

 осуществление чтения необходимой информации плоскопечатным шрифтом об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов икт; 

 адекватное использование нарушенного зрения и всех анализаторов для формирования компенсаторных 

способов действия. 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в процессе единства учебной 

и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности обучающегося, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения 

программы по литературному чтению отражают освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, 

развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-

нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление интереса к изучению родного 

языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества; осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других 

народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества 

народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; выражение своего видения мира, индивидуальной 

позиции посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной 



окраске; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям. 

эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным видам искусства, 

восприимчивость к традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных 

видах художественной деятельности; приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; понимание образного языка 

художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный образ. 

трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отражённых в 

литературных произведениях; неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности слова 

как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; овладение 

смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; потребность в самостоятельной 

читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной 

литературы, творчества писателей. 

Специальные личностные результаты: 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятию соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального 

использования; 



 умение формировать эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего 

мира; 

 готовность к осознанному овладению жизненными компетенциями и надпрофессиональными навыками, 

необходимыми для дальнейшего профессионального самоопределения.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать 

основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; объединять произведения по жанру, авторской 

принадлежности; определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, 

жанрам; находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную 

последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; выявлять 

недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при составлении плана, 

пересказе текста, характеристике поступков героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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

учителем вопросов; формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; сравнивать 

несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, 

классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 



У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде, согласно заданному алгоритму; распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки; соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей 

(законных представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»; анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  создавать устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование); готовить небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный 

материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) 

в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность 



руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в 

общий результат; выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; планировать действия 

по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность выбранных действий. 

Специальные метапредметные результаты: 

 использовать нарушенное зрение и все анализаторы в различных видах деятельности (учебно-

познавательной, ориентировочной, трудовой); 

 применять зрительный, осязательно-зрительный и слуховой способы восприятия материала; 

 применять современные средства коммуникации и тифлотехнические средства; 

 осуществлять зрительную предметную, пространственную и социально-бытовую ориентировку, обладать 

мобильностью; 

 применять приемы отбора и систематизации материала на определенную тему; 

 вести самостоятельный поиск информации; 

 преобразовывать, сохранять и передавать информацию, полученную в результате чтения или аудирования; 

 принимать участие в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной коммуникации; 

 оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

 находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 дополнительном  классе 

обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития личности человека, 

находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и 



мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; демонстрировать 

интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества: формировать собственный круг чтения; читать вслух и про себя в 

соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное); читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов 

в минуту (без отметочного оценивания); читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; различать художественные произведения и познавательные тексты; различать прозаическую и 

стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 

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

художественным текстам; различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры 

произведений фольклора разных народов России; соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран 

мира; владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, 

последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; характеризовать героев, 

давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между 

поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному 

критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в 

тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать 

причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; объяснять значение незнакомого слова с опорой на 

контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

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

изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание 

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

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением норм русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления, 

грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного (прочитанного) текста, 



подтверждать свой ответ примерами из текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 

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

лица; читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения; составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 

10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение), корректировать собственный текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; составлять 

краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; сочинять по аналогии с прочитанным, составлять 

рассказ по иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 

10 предложений); использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, оглавление, аннотация, 

иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, примечания); выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; использовать справочную 

литературу, электронные образовательные и информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» (в условиях контролируемого входа), с учетом их доступности слабовидящим для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 

Специальные предметные результаты: 

 сформированность навыка чтения; 

 умение работать с электронной и аудио книгой. 

 

 

 

 

 

 



4 дополнительный класс 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (102 Ч) 

 

№ 

п/п 

Дата урока Тема 

урока 

Коррекционная 

направленность 

Планируемые результаты 

план факт Предметные Метапредметные Личностные 

Литературные сказки (30 часов) 
1   Внеклассное 

чтение В.Ф. 

Одоевский 

«Городок в 

табакерке». 

Развитие 

наблюдательности 

и воображения. 

Развитие умения 

рассуждать, 

концентрировать 

внимание. 

Формирование и 

развитие операций 

мышления. 

Знать отличительные 

особенности 

литературной сказки. 

Уметь делить текст на 

смысловые части, 

составлять его простой 

план, анализировать 

характер героя, 

составлять простой и 

сложный план текста. 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Познавательные: вычитывать 

все виды текстовой 

информации. Сопоставлятьи 

отбирать информацию, 

полученную изразличных 

источников. 

Коммуникативные: 
высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; 

этические 

чувства – 

совести, вины, 

стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

2   В.Ф. Одоевский 

«Городок в 

табакерке».  

3   В.Ф. Одоевский 

«Городок в 

табакерке».  

4   В.Ф. Одоевский 

«Городок в 

табакерке». 

 5 

 6. 

  В.Ф. Одоевский 

«Городок в 

табакерке».  

7 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце. 

 

П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце.Провер

ка техники 

Развитие 

наблюдательности 

и воображения. 

 

Знать отличительные 

особенности 

литературной сказки. 

Уметь делить текст на 

смысловые части, 

составлять его простой 

план, анализировать 

характер героя, 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Познавательные: 
самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию. 

вычитывать все виды текстовой 

информации. Сопоставлятьи 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; 



чтения. составлять простой и 

сложный план текста. 

Знать творчествоП.П. 

Бажова.Уметь работать 

с иллюстрациями, 

анализировать мотивы 

поведения героев, 

пересказывать по плану. 

Уметь читать осознанно 

текст художественного 

произведения "про себя", 

анализировать 

особенности речи героев 

произведения, 

сравнивать народные 

волшебные сказки и 

сказки литературные. 

отбирать информацию, 

полученную изразличных 

источников. 

Коммуникативные: 
высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

этические 

чувства – 

совести, вины, 

стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

 

9   Входная 

диагностическа

я работа.  

Развитие лексико-

семантической 

стороны речи. 

 

Определять тему и 

находить главных 

героев. Прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку; участвовать в 

диалоге; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; создавать 

небольшой устный текст 

на заданную тему. 

Р: Умение адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника. 

П: Осуществлять анализ 

существенных и 

несущественных признаков. 

К: Умение слушать и 

анализировать собеседника. 

Формировани

е широкой 

мотивационно

й основы 

учебной 

деятельности. 



10   П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце. 

Развитие 

наблюдательности 

и воображения. 

Знать отличительные 

особенности 

литературной сказки. 

Уметь делить текст на 

смысловые части, 

составлять его простой 

план, анализировать 

характер героя, 

составлять простой и 

сложный план текста. 

. 

Знать творчествоП.П. 

Бажова.Уметь работать 

с иллюстрациями, 

анализировать мотивы 

поведения героев, 

пересказывать по плану. 

Уметь читать осознанно 

текст художественного 

произведения "про себя", 

анализировать 

особенности речи героев 

произведения, 

сравнивать народные 

волшебные сказки и 

сказки литературные. 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Познавательные: вычитывать 

все виды текстовой 

информации. Сопоставлятьи 

отбирать информацию, 

полученную изразличных 

источников. 

Коммуникативные: 
высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; 

этические 

чувства – 

совести, вины, 

стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

Ценить и 

принимать 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

Понимание 

ценности 

семьи, чувства 

уважения, 

11   П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце. 

12   П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце. 

13   П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце. 

14   С.Т.Аксаков 

“Аленький 

цветочек” 

Коррекциявнимани

я 

(переключение 

внимания, 

увеличение объема 

внимания) 

Знать отличительные 

особенности 

литературной сказки. 

Уметь делить текст на 

смысловые части, 

составлять его простой 

план, анализировать 

Познавательные: 

мыслительный эксперимент. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Регулятивные: умение 

15   С.Т.Аксаков 

“Аленький 

цветочек” 



16   С.Т.Аксаков 

“Аленький 

цветочек” 

характер героя, 

составлять простой и 

сложный план текста. 

Знать творчествоС.Т. 

Аксакова.Уметь 

работать с 

иллюстрациями, 

анализировать мотивы 

поведения героев, 

пересказывать по плану. 

Уметь читать осознанно 

текст художественного 

произведения "про себя", 

анализировать 

особенности речи героев 

произведения, 

сравнивать народные 

волшебные сказки и 

сказки литературные. 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника 

благодарности

, 

ответственнос

ти по 

отношению к 

своим 

близким. 
17   С.Т.Аксаков 

“Аленький 

цветочек” 

18   С.Т.Аксаков 

“Аленький 

цветочек” 

19   С.Т.Аксаков 

“Аленький 

цветочек” 

20   С.Т.Аксаков 

“Аленький 

цветочек” 

21   С.Т.Аксаков 

“Аленький 

цветочек” 

22   С.Т.Аксаков 

“Аленький 

цветочек” 

23   С.Т.Аксаков 

“Аленький 

цветочек”. 

Итоговая 

контрольнаяра

бота за 1 

четверть. 



24   С.Т.Аксаков 

“Аленький 

цветочек”Прове

рка техники 

чтения. 

25   В.М. Гаршин 

«Сказка о жабе и 

розе».  

 

Развитие 

наблюдательности 

и воображения. 

Формирование и 

развитие операций 

мышления 

Формирование и 

развитие операций 

мышления 

Знать 

творчествоВ.Гаршина.У

меть работать с 

иллюстрациями, 

анализировать мотивы 

поведения героев, 

пересказывать по плану. 

Чувствовать настроение 

героев произведения, 

улавливать отношение 

автора к нему и 

описанным событиям  

Регулятивные: удерживать 

цель деятельности до 

получения ее результата. 

Познавательные:Сбор 

информации, выбирать вид 

чтения в зависимости от цели, 

выявлять особенности сказок, 

выделять мораль;  

Коммуникативные:  

Задавать вопросы, слушать 

собеседника; договариваться о 

распределении ролей в 

совместной деятельности 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; 

этические 

чувства – 

совести, вины, 

стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

26 

1. 1

2

5 

2.  

  В.М. Гаршин 

«Сказка о жабе и 

розе». 

 

27 

3. 1

2

7 

  В.М. Гаршин 

«Сказка о жабе и 

розе». 

28   В.М. Гаршин 

«Сказка о жабе и 

розе».  

 

29   Сказки любимых 

писателей. 

Развитие умения 

применять 

полученные знания 

на практике. 

Знатьпроизведения 

разных авторов, их 

содержание. 

Иметь собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно относиться 

к предпочтениям других 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 

сопоставлятьи отбирать 

информацию, полученную 

изразличных источников. 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и 

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

потребность в 

чтении. 



письменной форме с учётом 

речевой ситуации. 

30   Урок-игра 

«Литературные 

сказки». 

Развитие умения 

применять 

полученные знания 

на практике 

Называть авторов, 

которые пишут 

литературные сказки. 

Поддерживать диалог, 

вступать в дискуссию, 

оценивать свой ответ, 

участвовать в викторине  

Регулятивные:Вносить 

необходимые коррективы в 

действия после его завершения 

на основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок; 

Познавательные:Сбор 

информации, выбирать вид 

чтения в зависимости от цели, 

выявлять особенности сказок, 

выделять мораль; представлять 

героев; 

Коммуникативные:Задавать 

вопросы, слушать собеседника; 

договариваться о 

распределении ролей в 

совместной деятельности 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах общения; 

 

Делу время – потехе час (9 часов) 

31   Литературная 

сказка. 

Е.Л.Шварц 

“Сказка о 

потерянном 

времени”. 

 

Формирование и 

развитие операций 

мышления. 

Развитие 

целенаправленных 

наблюдений.Развит

ие навыков четкого 

Уметь различать сказки 

народные и 

литературные, отвечать 

на вопросы, высказывать 

оценочные суждения о 

прочитанном. 

Ориентироваться в 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. Составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: пользоваться 

разными видами чтения: 

Ориентация 

в 

нравственно

м 

содержании 

и смысле 

поступков – 



32   Литературная 

сказка. 

Е.Л.Шварц 

“Сказка о 

потерянном 

времени”. 

артикулирования 

звуков. 

жанрах по 

определенным 

признакам.Осознавать 

идею произведения, 

правильно оценивать ее 

и выражать свое 

отношение. 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным. Пользоваться 

разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. Кратко 

передавать прочитанное. 

Пользоваться монологической и 

диалогической речью. 

своих и 

окружающих 

людей; 

этические 

чувства – 

совести, 

вины, стыда 

– как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

33   Литературная 

сказка. 

Е.Л.Шварц 

“Сказка о 

потерянном 

времени”. 

34   Литературная 

сказка. 

Е.Л.Шварц 

“Сказка о 

потерянном 

времени”. 

35  

 
 Литературная 

сказка. 

Е.Л.Шварц 

“Сказка о 

потерянном 

времени”. 

36 

 

  В.Ю.Драгунский 

«Главные реки». 

Развитие слухового 

восприятия. 

Развитие 

творческого 

воображения. 

Развитие лексико-

семантической 

стороны речи. 

Уметь анализировать 

характер, мотивы 

поведения героев; 

отвечать на вопросы. 

Уметь создавать 

небольшой устный текст 

на заданную тему, 

анализировать образные 

языковые средства. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. 

Познавательные: осуществлять 

анализ и синтез. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Ориентация 

в 

нравственно

м 

содержании 

и смысле 

поступков – 

своих и 

окружающих 

37 

 

  В.В.Голявкин 

“Никакой 

горчицы я не 

ел”. 

38 

 

 

  В.Ю.Драгунский 

“Что любит 

Мишка”. 



 Самостоятельно давать 

характеристику героя 

(портрет, черты 

характера и поступки, 

речь, отношение автора 

к герою; собственное 

отношение к герою). 

Чтение по ролям. 

Приниматьиную точку зрения. 

Регулятивные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 

людей; 

этические 

чувства – 

совести, 

вины, стыда 

– как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

39   Внеклассное 

чтение. Книги о 

сверстниках, 

школе. 

Обобщение по 

разделу.  

Развитие 

творческого 

воображения. 

Развитие умения 

применять 

полученные знания 

на практике. 

Уметь воспринимать на 

слух тексты в 

исполнении учителя, 

учащихся. Иметь 

собственные 

читательские 

приоритеты. 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

деятельность.  

Познавательные: сопоставлятьи 

отбирать информацию, 

полученную изразличных 

источников.  

Коммуникативные: 
самостоятельно выбирать и 

читать детские книги. Задавать 

вопросы. 

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

потребность 

в чтении. 

Интерес к 

географии. 

Эмпатия – 

умение 

осознавать и 

определять 

эмоции 

других 

людей. 

Страна детства (13 часов) 

40 

41 

42 

43 

  Б.С.Житков “Как 

я ловил 

человечков”. 

Развитие слухового 

восприятия. 

Уметь пересказывать 

текст, различать жанры 

литературных 

произведений, отвечать 

на вопросы. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. 

Познавательные: строить 

рассуждения 

Коммуникативные: учиться 

 



связно отвечать по плану.Кратко 

передавать прочитанное. 

44 

 

  К.Г. 

Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками». 

Развитие умения 

рассуждать, 

концентрировать 

внимание. 

Формирование и 

развитие операций 

мышления. 

Развитие 

наблюдательности 

и воображения. 

Уметь составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст, 

оценивать события, 

героев произведения, 

последовательно 

воспроизводить 

содержание рассказа. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. Составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

Понимание 

чувства 

уважения, 

благодарност

и, 

ответственно

сти по 

отношению к 

своим 

близким. 

45   К.Г. 

Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками». 

Итоговая 

контрольнаяра

бота за 2 

четверть. 

46   К.Г. 

Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками». 

Проверка 

техники чтения 

47 

 

  К.Г. 

Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками». 

Развитие умения 

рассуждать, 

концентрировать 

внимание. 

Формирование и 

развитие операций 

мышления. 

Развитие 

Уметь составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст, 

оценивать события, 

героев произведения, 

последовательно 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. Составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

Понимание 

чувства 

уважения, 

благодарност

и, 

ответственно

сти по 

отношению к 



48   К.Г. 

Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками». 

наблюдательности 

и воображения. 

воспроизводить 

содержание рассказа. 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

своим 

близким. 

49   М.М. Зощенко 

«Ёлка». 

Развитие умения 

рассуждать, 

концентрировать 

внимание. 

Уметь высказывать 

оценочные суждения о 

прочитанном 

произведении (герое, 

событии), анализировать 

образные языковые 

средства. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 
приниматьиную точку зрения 

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

потребность 

в чтении.  

поступков 

50 

51 

  М.М. Зощенко 

«Ёлка». 

52   Обобщение по 

разделу «Страна 

детства». 

Развитие лексико-

семантической 

стороны речи. 

 

Иметь собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно относиться 

к предпочтениям других. 

Уметь приводить 

примеры произведений 

фольклора. 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: сопоставлятьи 

отбирать информацию, 

полученную изразличных 

источников. 

Коммуникативные: 
самостоятельно выбирать и 

читать детские книги. 

Ориентация 

в 

нравственно

м 

содержании 

и смысле 

Поэтическая тетрадь (5 часов) 

53 

54 

  М.И. Цветаева 

«Наши царства». 

Развитие лексико-

семантической 

Научатся придумывать 

вопросы по содержанию, 

Регулятивные: Оценка 

суждений по поводу поведения 

Умение 

воспринимать 



«Бежит 

тропинка с 

бугорка» 

стороны речи. 

Формирование и 

развитие операций 

мышления 

подбирать заголовок, 

выделять главную 

мысль, отличать журнал 

от книги. 

Уметь определять тему и 

главную мысль 

произведения, различать 

жанры литературных 

произведений, 

прогнозировать 

содержание 

произведения по 

заглавию. 

персонажа. 

Познавательные:Распознавани

е особенностей построения 

стихотворения 

Коммуникативные: 

Учитывать разные мнения и 

стремитьсяк координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

деятельность. 

красоту 

природы.Чувс

твовать 

красоту 

художественн

ого слова, 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи. 

 

55   С.А. 

Есенин«Бабушк

ины сказки». 

Развитие лексико-

семантической 

стороны речи. 

Формирование и 

развитие операций 

мышления 

Знать творчество 

С.А.Есенина, 

В.Я.Брюсова. 

Уметь читать осознанно 

текст художественного 

произведения, 

определять тему и 

главную мысль 

произведения. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. 

Познавательные: вычитывать 

все виды текстовой 

информации: фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства. 

Умение 

поддерживать 

беседу по 

заданной 

теме. 

Чувствовать 

красоту 

художественн

ого слова, 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи;  

56   В.Я. Брюсов 

«Опять сон», 

«Детская». 

57   Обобщение по 

разделу«Поэтиче

ская тетрадь». 

Конкурс чтецов. 

Развитие лексико-

семантической 

стороны речи. 

 

Иметь собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно относиться 

к предпочтениям других. 

Уметь приводить 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 
сопоставлятьи отбирать 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 



примеры произведений 

фольклора. 

информацию, полученную 

изразличных источников. 

Коммуникативные: 

самостоятельно выбирать и 

читать детские книги. 

Природа и мы (17 часов) 

58 

59 

60 

  Д.Н. Мамин-

Сибиряк«Приём

ыш». Анализ 

заголовка. 

 

Развитие 

наблюдательности 

и воображения. 

Знать творчествоД.Н. 

Мамина-Сибиряка.  

Уметь определять тему 

и главную мысль 

произведения, отвечать 

на вопросы, различать 

жанры произведений. 

Знать творчествоД.Н. 

Мамина-Сибиряка.  

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

Высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Приниматьиную точку зрения. 

Чувство 

прекрасного 

– умение 

воспринимат

ь красоту 

природы, 

бережно 

относиться 

ко всему 

живому; 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи. 

61 

62 

63 

  С.Есенин 

«Лебёдушка» 

 Знать творчество 

С.А.Есенина. 

Уметь читать осознанно 

текст художественного 

произведения, 

определять тему и 

главную мысль 

произведения. 

64 

65 

  М.М.Пришвин 

«Выскочка». 

Обучение приемам 

запоминания. 

Знать 

творчествоМ.Пришвина 

Уметь определять тему 

и главную мысль 

произведения, отвечать 

на вопросы, различать 

жанры произведений. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: извлекать 

информацию, представленную в 

Чувство 

прекрасного 

– умение 

воспринимат

ь красоту 

природы, 

бережно 

относиться 

ко всему 

живому; 



разных формах. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи; любовь 

и уважение к 

Отечеству. 

66 

67 

  А.И. Куприн 

«Барбос и 

Жулька». 

Формирование и 

развитие операций 

мышления. 

Развитие навыков 

четкого 

артикулирования 

звуков. 

 

Знать 

творчествоА.И.Куприна. 

Уметь создавать 

небольшой устный текст 

на заданную тему. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

Высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Приниматьиную точку зрения. 

Чувство 

прекрасного 

– умение 

воспринимат

ь красоту 

природы, 

бережно 

относиться 

ко всему 

живому; 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи; любовь 

и уважение к 

Отечеству. 

 

68 

 

  А.И.Куприн 

“Барбос и 

Жулька”. 

69 

70 

  Рассказ о 

животных Е.И. 

Чарушина 

«Кабан». 

Формирование и 

развитие операций 

мышления 

Развитие лексико-

семантической 

стороны речи. 

Знать творчествоЕ 

Чарушина  

Уметь определять тему 

и главную мысль 

произведения, отвечать 

на вопросы, различать 

жанры произведений. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

соответствии с этими 

Чувство 

прекрасного 

– умение 

воспринимат

ь красоту 

природы, 

бережно 

71 

 

 

 

 

 

 В.П. Астафьев 

«Стрижонок 

Срип». 



72   В.П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип». 

Обучение приемам 

запоминания. 

 

Знать творчествоЕ 

Чарушина  

Уметь определять тему 

и главную мысль 

произведения, отвечать 

на вопросы, различать 

жанры произведений. 

 

 

критериями. 

Познавательные: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

Высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Приниматьиную точку зрения. 

относиться 

ко всему 

живому; 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи;  

любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

 

73 

 

 

74 

 

 

 

 В.П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип». 

В.П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип». 

Обобщение по 

теме: «Природа 

и мы» 

Поэтическая тетрадь (3 часа) 

75   Б.Л.Пастернак 

“Золотая 

осень”.Итогова

я контрольная 

работа за 3 

четверть. 

 

Развитие навыков 

четкого 

артикулирования 

звуков. 

Формирование и 

развитие операций 

мышления. 

Развитие связной 

грамматически 

правильной речи. 

Уметь определять тему 

и главную мысль 

произведения, 

анализировать образные 

языковые средства. 

Уметь читать 

стихотворные 

произведения наизусть 

(по выбору), отвечать на 

вопросы,определять 

тему и главную мысль 

произведения, читать 

выразительно и 

осознанно 

стихотворения. 

Регулятивные: под 

руководством учителя 

планировать цель учебной 

задачи. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства. 

Пользоваться словарем. 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Чувствовать 

красоту 

художествен

ного слова, 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи; умение 

воспринимат

ь красоту 

природы. 

Чувствовать 

красоту 

художествен



Уметь определять тему 

и главную мысль 

произведения, 

анализировать образные 

языковые средства. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

пользоваться словарем. Слушать 

и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать 

свою точку зрения. 

ного слова, 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи; умение 

воспринимат

ь красоту 

природы. 

76   С.А.Клычков 

“Весна в лесу». 

Проверка 

техники чтения 

 Знать/понимать: 

изученные литературные 

произведения и их 

авторов, основное 

содержание изученных 

литературных 

произведений. 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: осуществлять 

анализ и синтез. Сопоставлятьи 

отбирать информацию. 

Коммуникативные: 

Самостоятельно выбирать и 

читать детские книги. 

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

потребность 

в чтении. 

 

77   Д.М.Кедрин 

“Бабье лето”, 

Н.М.Рубцов 

“Сентябрь”. 

Обобщение по 

разделу«Поэтиче

ская тетрадь». 

Родина (4 часа) 

78 

79 

  И.С.Никитин 

“Русь”. 

Развитие навыков 

четкого 

артикулирования 

звуков. 

Формирование и 

развитие операций 

мышления. 

Знать/понимать: 

изученные литературные 

произведения и их 

авторов, основное 

содержание изученных 

литературных 

произведений. 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: осуществлять 

анализ и синтез. Сопоставлятьи 

отбирать информацию. 

Коммуникативные: 
Самостоятельно выбирать и 

читать детские книги. 

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

потребность 

в чтении. 80   С.Д.Дрожжин 

“Родине”.  

Развитие связной 

грамматически 

правильной речи. 



81   А.В.Жигулин 

“О, 

Родина!...”Обоб

щение по 

разделу 

«Родина». 

Развитие навыков 

четкого 

артикулирования 

звуков. 

82   Проект «Они 

защищали 

Родину». Оценка 

достижений. 

Страна Фантазия (5 часов ) 

83   Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника». 

Развитие слухового 

восприятия. 

 

Уметь определять тему 

и главную мысль 

произведения, различать 

жанры литературных 

произведений; читать по 

ролям, составлять 

вопросы по тексту, 

анализировать мотивы 

поведения героев 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем 

Познавательные: осуществлять 

мыслительный эксперимент. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. Кратко 

передавать прочитанное 

Умение 

осознавать и 

определять 

эмоции 

других 

людей; 

сочувствоват

ь другим 

людям, 

сопереживат

ь. 

84 

85 

   Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника». 

Развитие внимания, 

памяти. 

86 

87 

  Кир 

Булычёв«Путеш

ествие Алисы».  

Развитие умения 

рассуждать, 

концентрировать 

внимание. 

Уметь составлять 

небольшое 

высказывание с опорой 

на авторский текст, 

оценивать события, 

героев произведения. 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: сопоставлятьи 

отбирать информацию, 

полученную изразличных 

источников. Строить 

рассуждения. 

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

потребность 

в чтении. 



Коммуникативные: 

самостоятельно выбирать и 

читать детские книги. 

Оформлять свои мысли в устной 

и письменной форме. 

Зарубежная литература (14 часов) 

88 

89 

  Дж.Свифт 

“Приключения 

Гулливера”. 

Обучение приемам 

запоминания. 

 Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

перерабатывать и 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую 

(составлять план). Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. Кратко 

передавать прочитанное. 

 

90 

91 

92 

93 

  Г.-Х.Андерсен 

“Русалочка”.  

Развитие 

наблюдательности 

и воображения. 

Уметь составлять 

небольшое 

высказывание с опорой 

на авторский текст, 

оценивать события, 

героев произведения. 

Умение 

осознавать и 

определять 

эмоции 

других 

людей; 

сочувствоват

ь другим 

людям, 

сопереживат

ь. 

Ориентация 

в 

нравственно

м 

содержании 

и смысле 

поступков. 

94 

95 

96 

  Г.-Х.Андерсен 

“Русалочка”.  

Развитие 

наблюдательности 

и воображения. 

 

97   Г.-Х.Андерсен 

“Русалочка”. 

Годовая 

контрольная 

работа. 

Развитие навыков 

четкого 

артикулирования 

звуков. 

98 

99 

  М.Твен 

“Приключения 

Тома Сойера”. 

Развитие умения 

рассуждать, 

концентрировать 

внимание. 

Развитие умения 

рассуждать, 

Уметь пересказывать 

текст, анализировать 

мотивы поведения 

героев, отвечать на 

вопросы. 

Уметь пересказывать 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

Ориентация 

в 

нравственно

м 

содержании 

и смысле 

100 

101 

  М.Твен 

“Приключения 

Тома Сойера”. 



Проверка 

техники 

чтения. 

концентрировать 

внимание. 

текст, анализировать 

мотивы поведения 

героев, отвечать на 

вопросы. 

перерабатывать и 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую 

(составлять план). Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. Кратко 

передавать прочитанное. 

поступков. 

Ориентация 

в 

нравственно

м 

содержании 

и смысле 

поступков. 

102   Обобщение по 

разделу 

«Зарубежная 

литература».  

Коррекциявнимани

я 

Уметь использовать 

полученные знания для 

самостоятельного чтения 

книг.  

Знать изученные 

литературные 

произведения и их 

авторов, основное 

содержание изученных 

литературных 

произведений. 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: сопоставлятьи 

отбирать информацию, 

полученную изразличных 

источников. Строить 

рассуждения.  

Коммуникативные: 

самостоятельно выбирать и 

читать детские книги. Слушать и 

слышать других. 

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

потребность 

в чтении. 

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

потребность 

в чтении. 

Любовь и 

уважение к 

Родине, его 

языку, 

культуре, 

истории. 
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