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Пояснительная записка 

 

             Адаптированная рабочая программа по литературному чтению для обучающихся с 

задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне начального общего образования 

подготовлена на основе Федеральной образовательной программы начального общего 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 г. №372, в соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных 

основных общеобразовательных программ, утверждённым приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 

70809), Федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденной 

Министерством Просвещения Российской Федерации, приказ от 24 ноября 2022 г. N 1023,  

Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития МАОУ г.Нягани «СОШ №1». 

 

Общая характеристика адаптированной рабочей программы по литературному чтению. 

Адаптированная рабочая программа по литературному чтению 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 рабочей 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. 

 
Цели и задачи изучения предмета «Литературное чтение» 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. 
Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения 

литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. 
Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих 

задач: 
 формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 
 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 
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 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. 
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 результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

 
Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 
 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», 

который изучается в основной школе. 
На литературное чтение в 3 классах отводится по 170 часов (5 часов в неделю в каждом 

классе). 
Принципы и подходы к формированию РП обучающихся с ЗПР. 

В основу разработки и реализации рабочей программы, обучающихся с ЗПР положены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающегося с ЗПР. Основным средством реализации деятельностного 

подхода является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающегося, обеспечивающий овладение им содержанием 

образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимся знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность его самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 
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- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение им системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования программы обучающегося с ЗПР положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающегося; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности ОП, ориентирующий его на развитие личности 

обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании РП ориентировку на 

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с задержкой психического развития; 

- принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных 

знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 

различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающей 

возможность овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков, и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

                                      Особые образовательные потребности 

Современные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп, обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие 

для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся:  

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  
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- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации;  

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающегося, осваивающего РП (вариант 7.1), характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов, обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);  

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений;  

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;  

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого. 

 

 

Создание специальных условий, 

необходимых для осуществления образовательного процесса 

 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с ЗПР отвечает 

общим и особым образовательным потребностям данной категории обучающихся.  

Доступная среда. 
В образовательной организации имеются отдельные специально оборудованные 

помещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом, психологом, учителем-

логопедом, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-

педагогического сопровождения, обучающегося с ЗПР. 

Пространство класса зонировано, т.е. разделено на зоны для отдыха, занятий и прочего 

с закреплением местоположения в каждой зоне определенных объектов и предметов. Прием 

зонирования делает пространство класса комфортным для обучающегося с ЗПР, настраивает 

на предлагаемые формы взаимодействия, способствует повышению уровня собственной 

активности.    

Организация рабочего пространства, обучающегося с ЗПР предполагает выбор парты и 

партнера. 
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Для обеспечения особой временной организации образовательной среды в связи с 

быстрой истощаемостью, низкой работоспособностью учебная неделя длится 5 дней, учебная 

нагрузка 23 часа в неделю. Режим занятий предполагает продолжительность урока – 40 мин.  

Специальное оборудование. 

Организовано доступное пространство, позволяющее воспринимать максимальное 

количество сведений через аудио-визуализированные источники: 

- удобно расположенные и доступные стенды с опорными материалами (правила 

поведения в школе, расписание уроков, режим дня в школе, схемы и др.); 

- компьютерное оборудование. 

Наличие комнаты релаксации для детей с ЗПР, оборудованной световым столом для 

рисования песком, зеркальным шаром с мотором, набором компакт-дисков с музыкой для 

релаксации, интерактивной воздушно-пузырьковой трубкой с пультом управления. 

Класс оборудован специальными партами, регулируемыми в соответствии с ростом 

ребенка. Рабочее место организовано с учетом обязательного условия, что обучающийся с 

ЗПР постоянно находится в зоне внимания педагога. 

Специальные учебники и учебные пособия. 

Обучающиеся с ЗПР при освоении варианта 7.1 РП обучаются по базовым учебникам 

для сверстников, не имеющих ограничений здоровья. Данные учебники дополняются 

специальными, учитывающими особые образовательные потребности обучающихся, 

приложениями, дидактическими материалами, рабочими тетрадями с готовыми заданиями на 

печатной основе на бумажных и электронных носителях, обеспечивающими поддержку 

освоения программы, способствующими коррекции недостатков психофизического развития 

обучающихся и более успешному продвижению в общем развитии. С учетом особых 

образовательных потребностей, обучающихся применяются специальные приложения и 

дидактические материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Самым общим результатом освоения программы обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР соответствуют ФГОС НОО.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР РП дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы.  

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений, 

обучающихся с ЗПР в различных средах:  

Личностные результаты специальной поддержки освоения РП должны отражать:  

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи;  

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.  

2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся:  
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в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей;  

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие;  

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей 

в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности;  

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность;  

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.  

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:  

в расширении знаний правил коммуникации;  

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели;  

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;  

в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся:  

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия, обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности;  

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды;  

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других.  

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;  

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе;  

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.  

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы;  

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;  

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
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в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком;  

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;  

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, 

с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;  

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.  

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи;  

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.  

Метапредметные результаты специальной поддержки освоения РП должны отражать:  

1) способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

2) способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы;  

3) способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

4) овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности;  

5) стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности;  

6) умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять 

и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности;  

Предметные результаты специальной поддержки освоения РП должны отражать:  

Виды речевой и читательской деятельности 

- понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться 

(под руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное 

чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

- ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в 

книге художественной; 

- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в «Рабочей тетради»; 

- осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

- распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки 

на основе предложенного в учебнике алгоритма; 
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- соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания 

текста с его заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, 

приводить примеры их поступков. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

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

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

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

читается с сатирическими нотками и пр.); 

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

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

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

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, 

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

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 

-  формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное 

мнение о проблеме; 

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

план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

- находить в произведениях средства художественной выразительности; готовить 

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

пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 

опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения. 

 

Творческая деятельность: 

Обучающиеся научатся: 

- сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

- писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в 

жизни человека по пословице, по аналоги и с прочитанным текстом –  повествованием; 

- пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

- сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в народных 

сказках. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

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

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

мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему 

праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах 
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чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях. 

- писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика: 

Обучающиеся научатся: 

- понимать особенности стихотворения: расположение строк,рифму, ритм; 

- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; 

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

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте 

доказательства сходства и различия; 

- находить в произведении средства художественной выразительности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

- определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности. 

В результате изучения литературного чтения обучающийся должен 

знать/понимать: 

- наизусть не менее 15 стихотворений;  

- названия, основное содержание изученных литературных произведений, их 

авторов; 

- элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация). 

- уметь: 

- повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером 

содержания; 

- соблюдать паузы и выбирать темп чтения в зависимости от смысла, читаемого; 

- определять тему и главную мысль произведения; 

- воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану, данному 

в учебнике; 

- подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо выраженным 

сюжетом; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нем предложения, 

подтверждающие устное высказывание; 

- раскрывать содержание иллюстраций к произведению; соотносить их с 

отрывками рассказа, находить в тексте слова, соответствующие им; 

- делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль 

прочитанного; 

- сопоставлять слова близкие по значению; понимать значение слов и выражений 

в контексте: различать простейшие случаи многозначности слов, отыскивать в тексте слов и 

выражений, характеризующих событие, действующих лиц, картины природы; 

- ориентироваться в учебной книге: знакомство с содержанием; нахождение в нем 

названия нужного произведения; умение пользоваться заданиями и вопросами, помещёнными 

в учебных книгах; 

- читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

- различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать 

сказки народные и литературные;  
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- приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки). 

- овладеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения 

целыми словами при темпе громкого чтения незнакомого текста не ниже 70 – 75 слов в 

минуту. 

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения РП в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения программы) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, обучающихся с ЗПР;  

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий);  

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами;  

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

• увеличение времени на выполнение заданий;  

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР;  
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2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей, 

обучающихся с ЗПР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания программы, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

 

1. Содержание учебного предмета 

(170 ч) 

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

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

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

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

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание 

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

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

как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств выразительности при 

чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения.  
Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин «Моя 

Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» (отрывки) и 

другое (по выбору). 
Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора 

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

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

Книги и словари, созданные В. И. Далем. Активный словарь устной речи: использование 

образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях народов России. 
Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 

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

сказок: построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные 

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

Васнецова, И. Я. Билибина и др.). Отражение в сказках народного быта и культуры. 

Составление плана сказки. 
Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание 

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

песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: 

язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем 

занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как героического песенного 

сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и 

представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам 

фольклорного произведения. 
Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка «Иван-

царевич и серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по выбору). 
Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин – великий русский поэт. Лирические 

произведения А. С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); 
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рифма, ритм. Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах («Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

и другие по выбору). Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, 

особенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок 

с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык 

авторской сказки. И. Я. Билибин – иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 
Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тот год 

осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…» и другие (по выбору). 
Творчество И. А. Крылова. Басня – произведение-поучение, которое помогает увидеть 

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

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

скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи.  
Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и виноград», 

«Мартышка и очки» и другие (по выбору). 
Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ–ХХ веков. Лирические 

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

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

Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, И. А. Бунина, С. А. Есенина, А. П. Чехова, К. Г. 

Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. 

Звукопись, её выразительное значение Олицетворение как одно из средств выразительности 

лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому 

произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, 

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

музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 
Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», А.А. Фет 

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

Есенин «Берёза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. 

Бунин «Первый снег» и другие (по выбору). 
Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: 

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

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

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

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

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

рассуждения. 
Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Акула» и 

другие. 
Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг 

чтения: произведения В. М. Гаршина, М. Горького, И. С. Соколова-Микитова и др. 

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 
Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», И.С. Соколов-

Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по выбору). 
Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с 

животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения: произведения Д. Н. 

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

рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, 

описание интерьера). 
Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустовский «Барсучий 

нос», «Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» и другое (по выбору). 
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Произведения о детях. Дети – герои произведений: раскрытие тем «Разные детские 

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

произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. 

Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на 

войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные события сюжета, отношение к 

ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 
Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его команда» 

(отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 
Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности текста юмористического 

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

: Н. Н. Носов, В.Ю. Драгунский, М. М. Зощенко и др. 
Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения), 

Н.Н. Носов «Весёлая семейка» (1-2 рассказа из цикла) и другие (по выбору). 
Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору): 

литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских сказок 

(сюжет, язык, герои). Рассказы о животных зарубежных писателей. Известные переводчики 

зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. Заходер.  
Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро «Подарок феи» и 

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

Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской 

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

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

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

книгами. 
Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности.  
Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 
 читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 
 различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и 

авторские произведения; 
 анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 

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

эпизод, определять композицию произведения, характеризовать героя; 
 конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

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

произведения одного жанра, но разной тематики; 
 исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, 

пейзаж, интерьер). 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 
 сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 
 подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 
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 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

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

произведения; 
 формулировать вопросы по основным событиям текста; 
 пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 
 выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 

настроение; 
 сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 
Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 
 принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от 

учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи 

чтения; 
 оценивать качество своего восприятия текста на слух; 
 выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
 участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, 

соблюдать равноправие и дружелюбие; 
 в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать 

(драматизировать) несложные произведения фольклора и художественной 

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

общим замыслом; 
 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 
 

2. Тематическое планирование 

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  

Количест

во часов 

Всего  
 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 

1 О Родине и её истории  9  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

2 
Фольклор (устное народное 

творчество) 
 16  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

3 Творчество И.А.Крылова  8  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

4 Творчество А.С.Пушкина  13  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

5 
Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей ХIХ века 
 10  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

6 Творчество Л.Н.Толстого  12 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

7 Литературная сказка  13  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

8 
Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей XX века 
 12 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
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9 
Произведения о взаимоотношениях 

человека и животных 
 19  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

10 Произведения о детях  21  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

11 Юмористические произведения  9  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

12 Зарубежная литература  12  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

13 
Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и 

справочной литературой) 
 6 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

Резервное время  10   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  170  

 

Поурочное планирование 

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Всего  

 

1.  В мире книг. Книга как особый вид искусства  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f4fda 

2.  
Общее представление о первых книгах на Руси, 

знакомство с рукописными книгами 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f5142 

3.  

Ценность чтения художественной литературы и 

фольклора, осознание важности читательской 

деятельности 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47f96 

4.  
Развитие речи: использование образных слов, 

пословиц и поговорок, крылатых выражений.  
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc480a4 

5.  Книги и словари, созданные В.И. Далем 1  

6.  
Художественные особенности волшебной 

сказки разного вида (о животных, бытовые) 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4aa16 

7.  
Былина как народный песенный сказ о 

героическом событии.  
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4b27c 

8.  
Фольклорные особенности: выразительность, 

напевность исполнения 
1  

9.  

Характеристика главного героя (где жил, чем 

занимался, какими качествами обладал). На 

примере образа Ильи Муромца 

1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4b420 

10.  

Описание картин природы как способ 

рассказать в песне о родной земле. Темы 

народных песен 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4b10a 

11.  
Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка» 
1  

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/f29f4fda
https://m.edsoo.ru/f29f5142
https://m.edsoo.ru/8bc47f96
https://m.edsoo.ru/8bc480a4
https://m.edsoo.ru/8bc4aa16
https://m.edsoo.ru/8bc4b27c
https://m.edsoo.ru/8bc4b420
https://m.edsoo.ru/8bc4b10a
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12.  

Отражение нравственных ценностей и правил в 

фольклорной сказке. Произведения по выбору, 

например, русская народная сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4af70 

13.  

Осознание понятия трудолюбие на примере 

народных сказок. Произведения по выбору, 

например, русская народная сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка» 

 1   

14.  
Русская народная сказка «Иван-царевич и 

Серый Волк» 
1  

15.  

Особенности построения (композиция) 

волшебной сказки: составление плана. На 

примере русской народной сказки «Иван-

царевич и Серый Волк» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4861c 

16.  

Иллюстрация как отражение сюжета волшебной 

сказки (картины В.М. Васнецова, иллюстрации 

И.Я. Билибина) 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4ae44 

17.  

Характеристика героя, волшебные помощники. 

На примере русской народной сказки «Иван-

царевич и серый волк» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc48ab8 

18.  Русская народная сказка "Сивка-бурка" 1  

19.  

Представление в сказке народного быта и 

культуры. Произведения по выбору, например, 

русская народная сказка "Сивка-бурка" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4b10a 

20.  
Представление в сказке народного быта и 

культуры. Произведения по выбору. 
1  

21.  Пословицы народов России  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc483ec 

22.  Проверка техники чтения 1  

23.  

Устное народное творчество. Характеристика 

малых жанров фольклора: потешки, небылицы, 

скороговорки, считалки… 

 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4875c 

https://m.edsoo.ru/8bc4a610 

24.  
Загадка как жанр фольклора, знакомство с 

видами загадок 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc48892 

https://m.edsoo.ru/8bc4a4f8 

25.  

Тематическая проверочная работа по итогам 

раздела «Фольклор (устное народное 

творчество) 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4a7dc 

26.  Работа с детскими книгами. 1  

27.  Проект: составляем словарь устаревших слов  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc489a0 

28.  
Резервный урок. Работа со словарём: язык 

былины, устаревшие слова, их место и 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc49cc4 

https://m.edsoo.ru/8bc4af70
https://m.edsoo.ru/8bc4861c
https://m.edsoo.ru/8bc4ae44
https://m.edsoo.ru/8bc48ab8
https://m.edsoo.ru/8bc4b10a
https://m.edsoo.ru/8bc483ec
https://m.edsoo.ru/8bc4875c
https://m.edsoo.ru/8bc4a610
https://m.edsoo.ru/8bc48892
https://m.edsoo.ru/8bc4a4f8
https://m.edsoo.ru/8bc4a7dc
https://m.edsoo.ru/8bc489a0
https://m.edsoo.ru/8bc49cc4
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представление в современной лексике. Проект 

"Словарь устаревших слов" 

29.  
Резервный урок. Историческая обстановка как 

фон создания произведения (на примере былин) 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4b542 

30.  

Резервный урок. Сравнение средств создания 

пейзажа в тексте-описании, в изобразительном 

искусстве, в произведениях музыкального 

искусства XIX-XX веков 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4bd94 

31.  

Средства художественной выразительности 

(эпитет, сравнение, олицетворение) в 

лирических произведениях поэтов XIX-XX 

веков 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4dc98 

32.  
Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», 

«Листья» 
1  

33.  

Описание картин осенней природы в 

стихотворении Ф.И. Тютчева «Есть в осени 

первоначальной…», «Листья» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4e0f8 

34.  А.Н. Майков «Осень» 1  

35.  

Сравнение стихотворений об осени. На примере 

произведений Ф.И. Тютчева «Есть в осени 

первоначальной…» и А.Н. Майкова «Осень» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4e24c 

36.  

А.А. Фет «Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! 

Глянь-ка из окошка…» , И. С. Никитин "Встреча 

зимы".  

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4d8a6 

37.  

А.А. Фет «Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! 

Глянь-ка из окошка…» , И. С. Никитин "Встреча 

зимы". Олицетворение как одно из средств 

выразительности лирического произведения 

1  

38.  

Восприятие картин зимнего пейзажа в 

стихотворениях , А.А. Фета «Кот поёт, глаза 

прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка…» , И. 

С. Никитин "Встреча зимы" 

 1   

39.  И. З. Суриков "Детство", "Зима" 1  

40.  

Слова, с помощью которых поэт описывает и 

оживляет природу на примере стихотворений И. 

З. Сурикова "Детство", "Зима" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4d676 

41.  

Поэты о красоте родной природы. На примере 

произведения Н.А. Некрасова «Железная 

дорога» (отрывок) 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4d784 

42.  

Оценка чувств и настроения, вызываемых 

лирическим произведением. На примере 

произведения Н.А. Некрасова «Не ветер бушует 

над бором…» (отрывок) 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4d43c 

https://m.edsoo.ru/8bc4b542
https://m.edsoo.ru/8bc4bd94
https://m.edsoo.ru/8bc4dc98
https://m.edsoo.ru/8bc4e0f8
https://m.edsoo.ru/8bc4e24c
https://m.edsoo.ru/8bc4d8a6
https://m.edsoo.ru/8bc4d676
https://m.edsoo.ru/8bc4d784
https://m.edsoo.ru/8bc4d43c
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43.  

Наблюдение за словами и выражениями, с 

помощью которых создаются картины зимы на 

примере стихотворения И. А. Некрасова "Не 

ветер бушует над бором…" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4d554 

44.  

Использование с учётом учебных задач аппарата 

издания (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации). Художник-

иллюстратор 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f5142 

45.  А.С. Пушкин – великий русский поэт  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4c1d6 

46.  

Восприятие пейзажной лирики А.С. Пушкина: 

средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет), рифма, ритм 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4c2e4 

47.  
Фольклорная основа литературной сказки А.С. 

Пушкина «Сказка о царе Салтане…» 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4c5c8 

48.  

Знакомство с литературной сказкой А.С. 

Пушкина «Сказка о царе Салтане…»: приём 

повтора как основа изменения сюжета 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4ca64 

49.  

Характеристика положительных и 

отрицательных героев, примеры превращений и 

чудес в сказке А.С. Пушкина «Сказка о царе 

Салтане…» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4c6f4 

50.  

Наблюдение за художественными 

особенностями текста сказки А.С. Пушкина 

«Сказка о царе Салтане…» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4c80c 

51.  

Резервный урок. Средства художественной 

выразительности в тексте сказки А. С. Пушкина 

«Сказка о царе Салтане…» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4cb68 

52.  
И.Я. Билибин – иллюстратор сказок А.С. 

Пушкина 
1  

53.  
Роль интерьера. Иллюстрации Билибина 

(описание интерьера) 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4f82c 

54.  
Составление устного рассказа «Почему я люблю 

сказки А. С. Пушкина» 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4c938 

55.  
Тематическая проверочная работа по итогам 

раздела «Творчество А.С. Пушкина» 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4fc6e 

56.  Работа с детскими книгами. 1  

57.  
И. А. Крылов – великий русский баснописец. 

Иносказание в его баснях 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4cd98 

58.  

Осознание особенностей басни, как 

произведения-поучения, которое помогает 

увидеть свои и чужие недостатки 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4d072 

https://m.edsoo.ru/8bc4d554
https://m.edsoo.ru/f29f5142
https://m.edsoo.ru/8bc4c1d6
https://m.edsoo.ru/8bc4c2e4
https://m.edsoo.ru/8bc4c5c8
https://m.edsoo.ru/8bc4ca64
https://m.edsoo.ru/8bc4c6f4
https://m.edsoo.ru/8bc4c80c
https://m.edsoo.ru/8bc4cb68
https://m.edsoo.ru/8bc4f82c
https://m.edsoo.ru/8bc4c938
https://m.edsoo.ru/8bc4fc6e
https://m.edsoo.ru/8bc4cd98
https://m.edsoo.ru/8bc4d072
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59.  
Знакомство с произведениями И. А. Крылова. 

Явная и скрытая мораль басен 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4d298 

60.  

Работа с басней И.А. Крылова «Ворона и 

Лисица»: тема, мораль, герои, особенности 

языка 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4d194 

61.  
Живописные полотна как иллюстрация к 

лирическому произведению: пейзаж 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc50358 

62.  
Жанровое многообразие произведений Л.H. 

Толстого: сказки, рассказы, басни, быль 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4e35a 

63.  

Наблюдение за художественными 

особенностями рассказа-описания и рассказа-

рассуждения на примере рассказа Л.Н. Толстого 

«Лебеди» и др. 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4e684 

64.  
Различение рассказчика и автора произведения. 

На примере рассказа Л.Н. Толстого «Акула» 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4ea8a 

65.  
Разные виды планов на примере произведения 

Л. Н. Толстого «Акула» 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4e576 

https://m.edsoo.ru/8bc4e972 

66.  

Различение художественного и научно-

познавательного текстов «Лебеди» и «Зайцы» 

Л.Н. Толстого 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4eecc 

67.  

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

главные герои, отдельные эпизоды, составление 

плана 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4e972 

68.  

Выделение структурных частей композиции 

(начало действия, завязка, кульминация, 

развязка) произведения Л. Н. Толстого 

«Прыжок» и других по выбору 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4e45e 

69.  

Осознание связи содержания произведения с 

реальным событием. На примере были 

«Прыжок» Л.Н. Толстого 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4eb98 

70.  
Работа с детскими книгами: жанровое 

многообразие произведений Л.Н. Толстого 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4ed00 

71.  
Тематическая проверочная работа по итогам 

раздела «Творчество Л.Н. Толстого» 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4f066 

72.  
Работа с детскими книгами «Литературные 

сказки писателей»: составление аннотации 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4f1c4 

73.  
Д. Н. Мамина-Сибиряк «Сказка про храброго 

зайца...» 
1  

74.  

Создание образов героев-животных в 

литературных сказках. На примере 

произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка «Сказка 

про храброго зайца...» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc514ba 

https://m.edsoo.ru/8bc4d298
https://m.edsoo.ru/8bc4d194
https://m.edsoo.ru/8bc50358
https://m.edsoo.ru/8bc4e35a
https://m.edsoo.ru/8bc4e684
https://m.edsoo.ru/8bc4ea8a
https://m.edsoo.ru/8bc4e576
https://m.edsoo.ru/8bc4e972
https://m.edsoo.ru/8bc4eecc
https://m.edsoo.ru/8bc4e972
https://m.edsoo.ru/8bc4e45e
https://m.edsoo.ru/8bc4eb98
https://m.edsoo.ru/8bc4ed00
https://m.edsoo.ru/8bc4f066
https://m.edsoo.ru/8bc4f1c4
https://m.edsoo.ru/8bc514ba
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75.  В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница» 1  

76.  

Особенности литературной сказки В.М. 

Гаршина «Лягушка-путешественница»: анализ 

сюжета, композиции 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4f958 

77.  
Осознание главной мысли (идеи) сказки В.М. 

Гаршина «Лягушка-путешественница» 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4ff70 

78.  

Характеристика героя сказки В.М. Гаршина 

«Лягушка-путешественница», Д. Н.. Мамин-

Сибиряк "Сказка про храброго зайца…" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4fc6e 

79.  
Судьбы крестьянских детей в произведениях 

писателей. Произведения по выбору 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc52806 

https://m.edsoo.ru/8bc52bd0 

80.  
Составление устного рассказа «Моя любимая 

книга» 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4fe30 

81.  М. Горький «Случай с Евсейкой» 1  

82.  
Научно-естественные сведения о природе в 

сказке Максима Горького «Случай с Евсейкой» 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4f548 

83.  Саша Чёрный «Воробей» 1  

84.  

Средства художественной выразительности 

(эпитет, сравнение) в лирических произведениях 

поэтов. На примере произведения Саши 

Чёрного «Воробей» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc5072c 

85.  

Оценка чувств и настроения, вызываемых 

лирическим произведением. На примере 

произведений Саши Чёрного «Что ты тискаешь 

утёнка...» и «Слон» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc50876 

86.  

Отражение темы Родина в произведении М.М. 

Пришвин «Моя Родина»: роль и особенности 

заголовка 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc478de 

87.  

Осознание нравственных ценностей в 

произведениях о Родине: любовь к родной 

стороне, гордость за красоту и величие своей 

Отчизны. Любить Родину — значит знать её 

историю 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47a6e 

88.  

Патриотическое звучание стихотворений о 

Родине. На пример произведения С.А. 

Васильева «Россия»: интонация, темп, ритм, 

логические ударения 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47c76 

89.  
Репродукции картин как иллюстрации к 

произведениям о Родине 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47d84 

90.  
Создание образа Родины в произведениях 

писателей. 
1  

91.  Создание образа Родины в произведениях  1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4f958
https://m.edsoo.ru/8bc4ff70
https://m.edsoo.ru/8bc4fc6e
https://m.edsoo.ru/8bc52806
https://m.edsoo.ru/8bc52bd0
https://m.edsoo.ru/8bc4fe30
https://m.edsoo.ru/8bc4f548
https://m.edsoo.ru/8bc5072c
https://m.edsoo.ru/8bc50876
https://m.edsoo.ru/8bc478de
https://m.edsoo.ru/8bc47a6e
https://m.edsoo.ru/8bc47c76
https://m.edsoo.ru/8bc47d84
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писателей. Произведения по выбору, например, 

И. С. Никитин «Встреча зимы» 

https://m.edsoo.ru/8bc47b72 

92.  

Раскрытие главной идеи произведения К.Д. 

Ушинского «Наше отечество»: чувство любви к 

Родине, сопричастность к прошлому и 

настоящему своей страны 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc52ebe 

93.  
Представление темы «Дети на войне» в рассказе 

Л. Пантелеева «На ялике» 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc53242 

94.  
Составление портрета главного героя рассказа 

Л.А. Кассиля «Алексей Андреевич» 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc53364 

95.  

Осмысление поступков и поведения главного 

героя рассказа Л.А. Кассиля «Алексей 

Андреевич» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc5347c 

96.  
Восприятие картин природы в стихотворениях 

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

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc501f0 

97.  

Работа со стихотворением С.А. Есенина 

«Берёза»: средства выразительности в 

произведении 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc51096 

98.  
Работа с детскими книгами о братьях наших 

меньших. 
1  

99.  
Работа с детскими книгами о братьях наших 

меньших: написание отзыва 
 1   

100.  И.С. Соколова-Микитов «Листопадничек» 1  

101.  

Животные в литературных сказках. На примере 

произведения И.С. Соколова-Микитова 

«Листопадничек» 

 1   

102.  

Поучительный смысл сказок о животных. На 

примере произведения И.С. Соколова-Микитова 

«Листопадничек» 

 1   

103.  
Резервный урок. Работа с детской книгой и 

справочной литературой 
 1   

104.  

Отражение нравственно-этических понятий 

(любовь и забота о животных) в рассказах 

писателей 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc524d2 

105.  
Осознание понятий верность и преданность 

животных 
 1   

106.  Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» 1  

107.  

Взаимоотношения человека и животных – тема 

произведения Д.Н. Мамин-Сибиряка 

«Приёмыш» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc525e0 

108.  
Соотнесение заглавия и главной мысли рассказа 

Д.Н. Мамин-Сибиряка «Приёмыш» 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc523ba 

https://m.edsoo.ru/8bc47b72
https://m.edsoo.ru/8bc52ebe
https://m.edsoo.ru/8bc53242
https://m.edsoo.ru/8bc53364
https://m.edsoo.ru/8bc5347c
https://m.edsoo.ru/8bc501f0
https://m.edsoo.ru/8bc51096
https://m.edsoo.ru/8bc524d2
https://m.edsoo.ru/8bc525e0
https://m.edsoo.ru/8bc523ba
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109.  В.Ю. Драгунский "Он живой и светится" 1  

110.  

Обсуждение проблемы "Что значит любить 

животных?" на примере рассказа В.Ю. 

Драгунского "Он живой и светится" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc5169a 

111.  

Отражение темы дружба животных в рассказах 

писателей. На примере произведения К. Г. 

Паустовского «Кот-ворюга» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc513ac 

112.  

Характеристика героев-животных, их портрет в 

рассказах писателей. На примере рассказа К. Г. 

Паустовского «Кот-ворюга» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc51b04 

113.  
Работа с рассказом К.Г. Паустовского «Кот-

ворюга»: анализ композиции, составление плана 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc51e24 

114.  
Произведения К.Г. Паустовского о природе и 

животных. 
1  

115.  К.Г.Паустовский «Барсучий нос» 1  

116.  

Произведения К.Г. Паустовского о природе и 

животных. Главная мысль (идея) рассказа 

«Барсучий нос» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc51f46 

117.  

Работа c произведением К. Г. Паустовского 

"Барсучий нос": особенности композиции, 

составление плана рассказа 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc5218a 

118.  

Особенности композиции в рассказах о 

животных. На примере рассказа Б. С. Житкова 

«Про обезьяну» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc522a2 

119.  

Создание характеров героев-животных в 

рассказах писателей. На примере рассказа Б. С. 

Житкова «Про обезьяну» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc518de 

120.  

Резервный урок. Рассказы писателей-

натуралистов о заботливом и бережном 

отношении человека к животным к природе 

родного края 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc519f6 

121.  

Тематическая проверочная работа по итогам 

раздела «Взаимоотношения человека и 

животных» 

 1   

122.  

Резервный урок. Составление устного рассказа 

«Любовь и забота о братьях наших меньших» по 

изученным произведениям 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc51c12 

123.  

Звукопись, её выразительное значение в 

лирических произведениях. Чувства, 

вызываемые лирическими произведениями. С. 

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

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc50bbe 

124.  
Создание картин природы в произведениях 

поэтов. На примере стихотворения И.А.Бунина 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc504ac 

https://m.edsoo.ru/8bc5169a
https://m.edsoo.ru/8bc513ac
https://m.edsoo.ru/8bc51b04
https://m.edsoo.ru/8bc51e24
https://m.edsoo.ru/8bc51f46
https://m.edsoo.ru/8bc5218a
https://m.edsoo.ru/8bc522a2
https://m.edsoo.ru/8bc518de
https://m.edsoo.ru/8bc519f6
https://m.edsoo.ru/8bc51c12
https://m.edsoo.ru/8bc50bbe
https://m.edsoo.ru/8bc504ac
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«Первый снег» 

125.  

Наблюдение за описанием зимнего пейзажа. На 

примере стихотворения С.Д. Дрожжина 

«Зимний день» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc50e34 

126.  Работа с детскими книгами. 1  

127.  Проект "Составление сборника стихов"  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc51294 

128.  

Тематическая проверочная работа по итогам 

раздела «Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей ХIХ – ХХ века» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc50aa6 

129.  

Сравнение средств создания пейзажа в тексте-

описании, в изобразительном искусстве, в 

произведениях музыкального искусства XX века 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc50984 

130.  
Выделение главной мысли (идеи) в 

произведениях о детях 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc52928 

131.  
Работа с детскими книгами: авторы 

юмористических рассказов 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f3ca2 

132.  М.М. Зощенко "Золотые слова" 1  

133.  

Нравственная оценка ситуаций, поведения и 

поступков героев. На примере произведения 

М.М. Зощенко "Золотые слова" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f3a5e 

134.  

Особенности юмористических произведений 

(ирония) М. М. Зощенко и других авторов на 

выбор 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f3b80 

135.  А.П.Гайдар «Тимур и его команда» 1  

136.  
Основные события сюжета произведения 

А.П.Гайдара «Тимур и его команда» (отрывки) 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc53710 

137.  

Роль интерьера (описание штаба) в создании 

образов героев произведения А.П. Гайдара 

«Тимур и его команда» (отрывки) 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc5434a 

138.  

Нравственная оценка ситуаций, поведения и 

поступков героев произведения А.П. Гайдара 

«Тимур и его команда» (отрывки) 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc53850 

139.  

Отражение в произведении важных 

человеческих качеств: честности, стойкости, 

ответственности. На примере рассказа А. П. 

Платонов «Цветок на земле» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc53a12 

140.  

Деление текста на части, составление плана, 

выявление главной мысли (идеи). На примере 

рассказа А. П. Платонов «Цветок на земле» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc53bca 

141.  
Особенности внешнего вида и характера героя-

ребёнка. А. П. Платонов «Цветок на земле» 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc541a6 

https://m.edsoo.ru/8bc50e34
https://m.edsoo.ru/8bc51294
https://m.edsoo.ru/8bc50aa6
https://m.edsoo.ru/8bc50984
https://m.edsoo.ru/8bc52928
https://m.edsoo.ru/f29f3ca2
https://m.edsoo.ru/f29f3a5e
https://m.edsoo.ru/f29f3b80
https://m.edsoo.ru/8bc53710
https://m.edsoo.ru/8bc5434a
https://m.edsoo.ru/8bc53850
https://m.edsoo.ru/8bc53a12
https://m.edsoo.ru/8bc53bca
https://m.edsoo.ru/8bc541a6
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142.  Рассказы Н.Носова.  1  

143.  
Особенности юмористических произведений 

Н.Н.Носова и других авторов на выбор 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f3db0 

144.  
Комичность как основа сюжета рассказов 

Н.Н.Носова и других авторов на выбор 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f3ed2 

145.   В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» 1  

146.  
Характеристика героя «Денискиных рассказов» 

В.Ю. Драгунского 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc544a8 

147.  

Средства выразительности текста 

юмористического содержания: преувеличение. 

На примере произведений В.Ю. Драгунского 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f3630 

148.  Составление юмористического рассказа  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f3928 

149.  

Составление устного рассказа «Мой любимый 

детский писатель» на примере изученных 

произведений 

 1   

150.  Работа с книгами о детях: написание отзыва  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc52a40 

151.  
Тематическая проверочная работа по итогам 

раздела «Произведения о детях» 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc52da6 

152.  
Работа с книгами о детях: составление 

аннотации 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc52fd6 

153.  

Расширение знаний о писателях, как 

переводчиках зарубежной литературы. На 

примере переводов С. Я. Маршака, К. И. 

Чуковского и др. 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f430a 

154.  
Волшебные предметы и помощники в 

литературных сказках Ш. Перро 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f4422 

155.  Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок» 1  

156.  

Особенности литературных сказок Х.-К. 

Андерсена (сюжет, язык, герои) на примере 

сказки "Гадкий утёнок" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f41de 

157.  

Особенности литературных сказок: раскрытие 

главной мысли, композиция, герои. На примере 

сказки Х.-К. Андерсена "Гадкий утёнок" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f4d8c 

158.  Джек Лондон «Бурый волк» 1  

159.  

Взаимоотношения человека и животных в 

рассказах зарубежных писателей. На примере 

рассказа Джека Лондона «Бурый волк» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f488c 

160.  

Деление текста на части, составление плана, 

выявление главной мысли (идеи) рассказа 

Джека Лондона «Бурый волк» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f4544 

https://m.edsoo.ru/f29f3db0
https://m.edsoo.ru/f29f3ed2
https://m.edsoo.ru/8bc544a8
https://m.edsoo.ru/f29f3630
https://m.edsoo.ru/f29f3928
https://m.edsoo.ru/8bc52a40
https://m.edsoo.ru/8bc52da6
https://m.edsoo.ru/8bc52fd6
https://m.edsoo.ru/f29f430a
https://m.edsoo.ru/f29f4422
https://m.edsoo.ru/f29f41de
https://m.edsoo.ru/f29f4d8c
https://m.edsoo.ru/f29f488c
https://m.edsoo.ru/f29f4544
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161.  Э.Сетон-Томпсон «Чинк» 1  

162.  

Средства создания образов героев-животных в 

рассказах зарубежных писателей. На примере 

рассказа Э.Сетон-Томпсона «Чинк» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f4666 

163.  

Осознание нравственно-этических понятий: 

верность и преданность животных. На примере 

рассказа Э.Сетон-Томпсона «Чинк» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f4774 

164.  
Тематическая проверочная работа по итогам 

раздела «Зарубежная литература» 
 1   

165.  

Составление устного рассказа «Мой любимый 

детский писатель» на примере изученных 

произведений 

 1   

166.  
Резервный урок.Осознание важности 

читательской деятельности.  
 1   

167.  
Работа со стихотворением Б.Заходера «Что 

такое стихи» 
1  

168.  
Резервный урок. Проверочная работа по итогам 

изученного в 3 классе 
 1   

169.  Проверка техники чтения 1  

170.  

Резервный урок. Летнее чтение. Выбор книг на 

основе рекомендательного списка и 

тематического каталога 

 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 

170 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 • Литературное чтение (в 2 частях), 3 класс/ Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и другие, Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 

//урок.рф/library/ УРОК.РФ Источник: https://rosuchebnik.ru/material/40 

 

 ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47e88 
 

https://m.edsoo.ru/f29f4666
https://m.edsoo.ru/f29f4774

