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Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми 

в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

 

 

Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает 

образование, соответствующее по конечным достижениям с образованием 

сверстников, не имеющих нарушений речевого развития, но в более 

пролонгированные календарные сроки, находясь в среде сверстников с 

речевыми нарушениями и сходными образовательными потребностями или в 

условиях общего образовательного потока (в отдельных классах). 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления 

речевых расстройств которых требуются особые педагогические условия, 

специальное систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. 

Это обучающиеся, находящиеся на II и III уровнях речевого развития (по Р.Е. 

Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие 

нарушения чтения и письма и обучающиеся, не имеющие общего 

недоразвития речи при тяжёлой степени выраженности заикания. В 

зависимости от уровня речевого развития в образовательной организации 

существуют два отделения: 



I отделение – для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, 

дизартрией и заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения 

чтения и письма, препятствующие обучению в общеобразовательных 

организациях. 

II отделение – для обучающихся с тяжелой степенью выраженности 

заикания при нормальном развитии речи. 

Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет в I 

отделении 5 лет (I дополнительный – 4 классы), во II отделении 4 года (I – 4 

классы). Для обучающихся с ТНР, не имевших дошкольной подготовки и 

(или) по уровню своего развития не готовых к освоению программы I класса, 

предусматривается I дополнительный класс.  

Выбор продолжительности обучения (за счет введения I 

дополнительного класса) на I отделении (4 года или 5 лет) остается за 

образовательной организацией, исходя из возможностей региона к подготовке 

детей с ТНР к обучению в школе. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

В настоящее время контингент обучающихся с речевыми 

нарушениями, начинающих школьное обучение, существенно изменился как 

по состоянию речевого развития, так и по уровню подготовленности к 

систематическому обучению. Эти изменения обусловлены рядом позитивных 

и негативных факторов: 

- влиянием позитивных результатов деятельности 

дифференцированной системы логопедической помощи в дошкольных 

образовательных организациях для детей с нарушениями речи, которые 

позволили минимизировать воздействие первичного речевого дефекта на 

общее психическое развитие ребенка и его обучаемость; 

- широким внедрением ранней логопедической помощи на основе 

ранней диагностики детей группы риска по возникновению речевой 

патологии; 



- повышением эффективности логопедического воздействия за счет 

применения инновационных технологий логопедической работы; 

- возросшей распространенностью органических форм речевой 

патологии, нередко в сочетании с другими (множественными) нарушениями 

психофизического развития. 

В связи с этим в настоящее время наметились две основные тенденции 

в качественном изменении контингента обучающихся. 

Одна тенденция заключается в минимизации проявлений речевых 

нарушений к школьному возрасту при сохранении трудностей свободного 

оперирования языковыми средствами, что ограничивает коммуникативную 

практику, приводит к возникновению явлений школьной дезадаптации. 

Другая тенденция характеризуется утяжелением структуры речевого 

дефекта у обучающихся, множественными нарушениями языковой системы в 

сочетании с комплексными анализаторными расстройствами. 

Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные 

внутригрупповые различия по уровню речевого развития. 

Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, 

охватывающими все компоненты языковой системы. Другие проявляются 

ограниченно и в минимальной степени (например, только в звуковой стороне 

речи, в недостатках произношения отдельных звуков). Они, как правило, не 

влияют на речевую деятельность в целом. Однако у значительной части 

обучающихся отмечаются особенности речевого поведения – 

незаинтересованность в вербальном контакте, неумение ориентироваться в 

ситуации общения, а в случае выраженных речевых расстройств – 

негативизм и значительные трудности речевой коммуникации. 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи 

полноценно не происходит в связи с недостаточным освоением способов 

речевого поведения, неумением выбирать коммуникативные стратегии и 

тактики решения проблемных ситуаций. 



Обучающиеся с ТНР  - обучающиеся с выраженными 

речевыми/языковыми (коммуникативными) расстройствами – представляют 

собой разнородную группу не только по степени выраженности речевого 

дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и речевого 

развития, наличию/отсутствию  сопутствующих нарушений. 

 На практике в качестве инструмента дифференциации  специалистами 

используются две классификации, выполненные по разным основаниям: 

 психолого-педагогическая классификация; 

 клинико-педагогическая классификация. 

По психолого-педагогической классификации выделяются группы 

обучающихся, имеющие общие проявления речевого дефекта при разных по 

механизму формах аномального речевого развития. 

Согласно данной классификации обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования 

организуется для обучающихся, имеющих II и III уровни речевого развития 

(по Р.Е. Левиной). Общее недоразвитие речи может наблюдаться при 

различных сложных формах детской речевой патологии, выделяемых в 

клинико-педагогической классификации речевых расстройств (алалия, 

афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, дислексия, дисграфия). 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих 

обучающихся отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о 

системном нарушении формирования речевой функциональной системы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с 

нормой, развитие речи; выраженное отставание в формировании 

экспрессивной речи при относительно благополучном понимании 

обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с 

возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь 

этих обучающихся аграмматична, изобилует большим числом разнообразных 

фонетических недостатков, малопонятна окружающим. 



Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся 

негативно влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной, 

интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной сферах. Отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти 

у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР низкая активность 

припоминания  может сочетаться с дефицитарностью познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает специфические особенности 

мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, обучающиеся 

отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального 

обучения  с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы, проявляющееся   плохой координацией движений, 

неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением 

скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных 

двигательных программ, требующих пространственно-временной 

организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), 

артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между 

речевым и психическим развитием. Психическое развитие этих обучающихся 

протекает, как правило, более благополучно, чем развитие речи. Для них 

характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная системная 

речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных 

умственных способностей, препятствуя нормальному функционированию  



речевого интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и 

устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие приближается к 

нормативному. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной 

степени и определяется состоянием языковых средств и коммуникативных 

процессов. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи 

наблюдаются при алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и 

заикании. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по 

Р.Е. Левиной), характеризуются использованием, хотя и постоянного, но 

искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов, не 

способны дифференцированно обозначать названия предметов, действий, 

отдельных признаков. Обучающихся отличают значительные трудности в 

усвоении обобщающих слов, в установлении антонимических и 

синонимических отношений. 

На этом уровне возможно использование местоимений, простых 

предлогов в элементарных значениях, иногда союзов. 

В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки 

чаще всего оказываются неуспешными. Обучающиеся с ТНР, имеющие II 

уровень речевого развития, не используют морфологические элементы для 

передачи грамматических отношений. Существительные употребляются в 

основном в именительном падеже, глаголы – в инфинитиве или в форме 

третьего лица единственного и множественного числа настоящего времени. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Также аграмматичными являются изменение имен 

существительных по числам и употребление форм прошедшего времени 

глаголов. Средний род глаголов прошедшего времени не употребляется. 

Предлоги употребляются редко, часто опускаются. Доступная фраза 



представлена лепетными элементами, которые последовательно 

воспроизводят обозначаемую обучающимися ситуацию с привлечением 

поясняющих жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая 

сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью, 

диффузностью произношения звуков вследствие неустойчивой артикуляции 

и низких возможностей их слухового распознавания. Между 

воспроизведением звуков изолированно и их употреблением в речи имеются 

резкие расхождения. Задача выделения отдельных звуков в мотивационном и 

познавательном отношении непонятна обучающимся и невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого 

уровня является ограниченная способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова (особенно многосложных слов со стечением 

согласных). Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются как на 

уровне слова, так и слога. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по 

Р.Е. Левиной), характеризуются возросшей речевой активностью, наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. На фоне сравнительно 

развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих 

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

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

по функциональному назначению, видо-родовые смешения). 

 Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: 

ошибки в употреблении падежных окончаний, смешение временных и 

видовых форм глаголов, ошибки в согласовании и управлении. 

Отличительной особенностью обучающихся является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности: часто 

словообразование заменяется словоизменением, отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов, возникают нарушения в выборе производящей 

основы, пропуски и замены словообразующих аффиксов, стремление к 



механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичными 

являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый 

речевой материал. 

 Произношение обучающихся характеризуется 

недифференцированным произнесением звуков (особенно сложных по 

артикуляции, позднего онтогенеза), нечеткостью дифференциации их на 

слух. Наблюдаются множественные ошибки при передаче 

звуконаполняемости слов; неточное употребление многих лексических 

значений слов, значений даже простых  предлогов; грамматических форм 

слова, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. В 

свободных высказываниях преобладают простые распространенные 

предложения, почти не употребляются сложные синтаксические 

конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто 

отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения. Недостаточная 

сформированность связной речи проявляется в нарушениях смыслового 

программирования и языкового оформления развернутых высказываний, что 

выражается в пропусках существенных смысловых элементов сюжетной 

линии, фрагментарности изложения, невозможности четкого построения 

целостной композиции текста, в бедности и однообразии используемых 

языковых средств. У большинства обучающихся отмечаются недостатки  

звукопроизношения и нарушения воспроизведения звукослоговой структуры 

слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), что 

проявляется: в наличии персевераций и неверных антиципаций; в добавлении 

лишних звуков; в сокращении, перестановке, добавлении слогов или 

слогообразующей гласной. Это создает значительные трудности в овладении 

звуковым анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к  

возникновению нарушений письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. 



письмо и чтение осуществляются только на основе достаточно высокого 

развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи являются 

результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, 

являющегося их причиной и составляющего патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, 

специфических, повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, 

так и слова. Нарушения письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут 

сопровождаться разнообразными неречевыми расстройствами и в сочетании 

с ними входят в структуру нервно-психических и речевых расстройств  (при 

алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы 

представлен и обучающимися с тяжелой степенью выраженности заикания 

(при нормальном развитии речи), грубо нарушающем коммуникативную 

функцию речи. Характерным проявлением заикания является нарушение 

темпо-ритмической организации речи вследствие судорожного состояния 

мышц речевого аппарата. 

Внешние проявления речевого дефекта характеризуются наличием 

различных по форме и локализации судорог речевого аппарата, нарушением 

просодической стороны речи, нарушением речевой и общей моторики, 

наличием непроизвольных сопутствующих движений (тела, мимической 

мускулатуры). Обучающиеся начинают затрудняться в построении 

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

имеют достаточный по возрасту запас знаний и представлений об 

окружающем. Самостоятельные высказывания начинают сопровождаться 

повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов. В самостоятельных 

развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, 

неточные ответы на вопросы. 

У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности 

общего и речевого поведения: повышенная импульсивность высказывания и 

в связи с этим искажение точности содержания речи собеседника; слабость 



волевого напряжения; замедление или опережающее включение в 

деятельность; неустойчивость внимания; несобранность; сниженная 

способность регуляции и саморегуляции деятельности. 

При осознании и переживании своего речевого нарушения у 

обучающихся могут возникать: логофобии; защитные приемы (уловки) 

моторного и речевого плана; различная степень фиксированности на 

заикании (от умеренной до выраженной). 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого 

развития принципиально недостаточна для выбора оптимального 

образовательного маршрута и определения содержания коррекционно-

развивающей области - требуется учет механизма речевого нарушения, 

определяющего  структуру речевого дефекта при разных формах речевой 

патологии.  

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР с различным уровнем речевого развития определяют необходимость 

многообразия специальной поддержки в получении образования.  

Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является 

особенно существенной в младших классах (на ступени начального общего 

образования), где формируются предпосылки для овладения программой 

дальнейшего школьного обучения, в значительной мере обеспечивается 

коррекция речевого и психофизического развития.   

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для 

обучающихся с ТНР относятся:  

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы 

риска (совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение 

логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков 

отклонения речевого развития; 



- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания 

и методов дошкольного и школьного образования и воспитания, 

ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений 

речевого и личностного развития; 

- получение начального общего образования в условиях 

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося и степени выраженности его 

речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-

развивающей областей, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой 

логопедической работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние 

высших психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и 

регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода 

при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих 

нарушений;  

- координация педагогических, психологических и медицинских 

средств воздействия в процессе комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих 

устранению или минимизации первичного дефекта, нормализации моторной 

сферы, состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы 

при изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям 

с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации 

коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 



изменения количества учебных часов и использования соответствующих 

методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности 

академического компонента образования и сформированности жизненной 

компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, 

исходя из механизма речевого дефекта; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том 

числе специализированных компьютерных технологий, дидактических 

пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих 

контроль за устной и письменной речью; 

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии 

медицинских показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной 

дезадаптации путем максимального расширения образовательного 

пространства, увеличения социальных контактов; обучения умению 

выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; 

организация партнерских отношений с родителями. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающимися с ТНР 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. 



Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обеспечивает достижение обучающимися  с 

ТНР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для всех предметных и коррекционно-развивающей областей являются 

общими и заключаются в следующем: 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования отражают 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции 

обучающегося, включающие: готовность к вхождению обучающегося в более 

сложную социальную среду, социально значимые ценностные установки 

обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования должны 

отражать: 

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

- патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,  

национальные свершения, открытия, победы; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии;  

- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- сформированность уважительного отношения и иному мнению, 

истории и культуре других народов; 



- овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

- самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- сформированность этических чувств, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; 

- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать 

красоту природы, бережно относиться ко всему живому; 

- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к 

совершенствованию собственной речи;  

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным 

рисунком), в том числе с использованием информационных технологий; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 

окружающих людей;  

- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои 

действия и управлять ими; 

-  развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 



- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного 

общего образования, которые отражают: 

- владение всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательной организации и вне ее; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска 

средств их осуществления; 

- освоение способов решения задач творческого и поискового 

характера;  

- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата, вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 

оценки и с учетом характера ошибок; 

- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по 

плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- владение знаково-символическими средствами представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 



широким спектром действий и операций решения практических и учебно-

познавательных задач; 

- умение использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета;  

- владение навыками смыслового чтения произведений различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, умение осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах;   

- умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся; 

- умение адекватно использовать речевые средства и средства 

информационно-коммуникативных технологий для решения различных 

познавательных и коммуникативных задач, владеть монологической и 

диалогической формами речи; 

- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установлением аналогий и причинно-

следственных связей, построением рассуждений, умением фиксировать свои 

наблюдения и действовать разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими); 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 



свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке 

данных; 

- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

- умение определять общую цель и пути её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- использование речи в целях налаживания продуктивного 

сотрудничества со сверстниками при решении различных учебно-

познавательных задач; регуляции своих действий; построения 

монологического высказывания; 

- умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия 

деятельности; 

- владение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ТНР, включающие освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения, представлены в рабочей программе учебного предмета. 



 

 Система оценки достижения обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна ориентировать образовательный 

процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с ТНР; 

на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов НОО и курсов коррекционно-развивающей области, 

формирование универсальных учебных действий; обеспечивать комплексный 

подход к оценке результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения 

коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных 

результатов; предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую 

оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. Особенностями 

системы оценки достижений планируемых результатов являются: 

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения 

содержания учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего 

способность решения учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

2) реализация уровневого  подхода  к  разработке системы оценки 

достижения  планируемых  результатов,  инструментария  и представления 

их; 

3) использование системы оценки достижения планируемых 

результатов, предусматривающей оценку эффективности  коррекционно-

развивающей работы не только в поддержке освоения АООП НОО, но и в 

формировании коммуникативных умений и навыков во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми; 

4) критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не 

в сопоставлении с общими нормативами, а исходя из достижения 

оптимальных (лучших для данного обучающегося в данных конкретных 



условиях) успехов, которые могут быть достигнуты при правильной 

организации обучения. 

Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий 

обучающихся с ТНР определяется требованиями ФГОС НОО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР: 

способов деятельности, применяемых в рамках, как образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях; 

формирование основ гражданской идентичности личности, ее ценностно-

смысловой сферы; развитие умения учиться. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

обеспечивает: 

успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 

общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне 

зависимости от ее предметного содержания; 

реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов 

усвоения содержания образования; 

создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

целостность  развития личности обучающегося.   

Задачи программы:  

- установление ценностных ориентиров начального образования для 

обучающихся с ТНР; 

- овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, 

составляющих операциональный компонент учебной деятельности; 

- формирование основных компонентов учебной деятельности 

(познавательные и учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные  



операции); 

- определение состава и характеристики универсальных учебных 

действий; 

- выявление в содержании предметных областей  универсальных 

учебных действий  и  определение условий их формирования в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях; 

- формирование способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

У обучающихся с ТНР формируются личностные, регулятивные, 

познавательные (общеучебные, логические), коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности: целеполагание 

(постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно); планирование 

(определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составление плана и последовательности действий); 

прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик); контроль (в форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона); коррекцию (внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами); оценку (выделение и осознание 



обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения, оценка результатов работы); саморегуляцию 

(способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий).  

Познавательные универсальные учебные действия включают 

общеучебные и логические универсальные учебные действия.  

Формируя общеучебные универсальные действия, обучающихся с 

ТНР учат самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

осуществлять поиск и отбор необходимой информации, в том числе с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

информационных и коммуникационных технологий и источников 

информации; структурировать знания; осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной формах; выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий; 

осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку 

процесса и результатов деятельности; владеть приемами и видами 

смыслового чтения в зависимости от цели и характера текста 

(художественный, научный, публицистический и т.д.); формулировать 

проблему, самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении 

задач творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия. Программой предусматривается 

формирование таких знаково-символических действий, как моделирование 

(преобразование объекта из чувственной формы в модель, в которой 

выделены существенные характеристики объекта) и преобразование модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область.  

Овладение логическими универсальными действиями способствует 

совершенствованию у обучающихся с ТНР умений осуществлять основные 

мыслительные операции (анализ, синтез, сериация, классификация, 



установление причинно-следственных связей и т.д.) и на этой основе делать 

умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  

Формируя коммуникативные универсальные учебные действия, 

обучающихся с ТНР учат планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определяя его цели, функции участников, способы 

взаимодействия; разрешать конфликты, выявляя, идентифицируя проблему, 

осуществляя поиск и оценку альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализацию; управлять поведением 

партнёра; уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современными 

средствами коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития. 

Они носят метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее предметного содержания.  



Формирование универсальных учебных действий реализуется в ходе 

изучения системы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Учебный предмет «Литературное чтение», приоритетной целью 

которого является формирование читательской компетентности обучающихся 

с ТНР, обеспечивает формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

 овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным 

чтением; 

 умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

 умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя; 

 умение устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

 умение строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации; 

 умение выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочниками для понимания и получения информации; 

 овладение представлениями о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных эстетических представлениях, понятиях о добре и 

зле, нравственности. 

 

Литературное чтение 

«Литературное чтение» является важнейшим учебным предметом 

предметной области «Филология» и служит для реализации образовательных, 

воспитательных, развивающих и коррекционных задач. На уроках 

литературного чтения формируется функциональная грамотность, которая 

является основой эффективности обучения по другим учебным предметам 

начальной школы. Кроме этого литература является одним из самых мощных 



средств приобщения обучающихся к общечеловеческим ценностям, 

формирования их мировоззрения, духовно-нравственного, эстетического 

воспитания. В чтении содержится коррекционно-развивающий потенциал, 

позволяющий использовать его в целях преодоления нарушений устной речи, 

чтения, вторичных отклонений в развитии мышления, памяти, воображения, 

развития коммуникативно-речевых умений обучающихся с ТНР. 

Содержание программы по литературному чтению тесно связано с 

содержанием учебных предметов «Окружающий мир», «Русский язык», 

коррекционного курса «Развитие речи». 

         Приоритетной целью обучения литературному чтению является 

формирование читательской компетенции обучающихся с ТНР, 

определяющейся владением техникой чтения, пониманием прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельного 

выбора, сформированного духовной потребностью к книге и чтению. 

Основными задачами уроков литературного чтения являются: 

- обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному 

чтению, чтению вслух и про себя; 

- освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений 

понимать содержание художественного произведения, работать с текстом; 

- овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация 

речи обучающихся, формирование умения выражать свои мысли; 

- расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире; 

- формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, 

понимания духовной сущности произведений; 

- формирование у обучающихся интереса к книгам, к самостоятельному 

чтению; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи (обогащение 

словарного запаса, уточнение значений слов, преодоление аграмматизма, 

расширение речевой практики обучающихся, развитие их познавательной 



деятельности, мыслительных операций, интеллектуальных, организационных 

умений). 

Программа по литературному чтению для каждого класса состоит из 

следующих разделов: «Виды речевой деятельности», «Виды читательской 

деятельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая 

пропедевтика», «Творческая деятельность обучающихся (на основе 

литературных произведений)». С учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР в программу по литературному чтению 

включается раздел «Коммуникативное и речевое развитие». 

Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных 

видах текста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 



Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид 

искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

её справочноиллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

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

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 



тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием 

художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

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

учителя) причины поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

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

в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

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

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 



содержанием. Определение особенностей учебного и научнопопулярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинноследственных 

связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

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

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения (понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника). 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного 

текста. Построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение и др.) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 



Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, 

добре и зле, хороших и плохих поступках  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения (портрет, 

речь, поступки); отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях 

построения разных видов рассказывания: повествование (рас 

сказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, 

диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — 

узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Коммуникативное и речевое развитие 



Данный раздел ориентирован на решение коррекционно-развивающих 

задач в области преодоления первичного речевого нарушения и содержит 

значительный потенциал для работы по преодолению фонетического, 

лексико-грамматического дефицита, для формирования речевых умений, 

связанных с аудированием (слушанием) и говорением. Особое место в этом 

отношении принадлежит работе с текстом. Слушание, пересказ, 

инсценирование литературного произведения, чтение по ролям, ответы на 

вопросы по содержанию, самостоятельное формулирование вопросов по 

содержанию текста, высказывание собственной точки зрения по 

обсуждаемому произведению, передача впечатлений о прослушанном или 

прочитанном тексте и т.д. способствуют развитию важных для 

коммуникативного развития обучающихся видов речевой деятельности. 

Перечисленные (и другие) виды работы способствуют отработке следующих 

групп коммуникативных умений: 

- информационно-коммуникативных (умение вступать в общение, 

ориентироваться в партнерах и ситуациях общения); 

- регуляционно-коммуникативных (умение согласовывать действия, 

мнения, установки с потребностями партнеров по общению, применять 

индивидуальные способы при решении совместных коммуникативных задач, 

оценивать результаты совместного общения); 

- аффективно-коммуникативных (умение делиться своими чувствами, 

настроением с партнерами по общению, проявлять эмпатию, оценивать 

эмоциональное поведение друг друга). 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинноследственных связей, последовательности 



событий, соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Литературное чтение»: 

- восприятие художественной литературы как вида искусства; 

- умение работать с информацией; 

- умение воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, 

обучающихся;  

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением вслух; 

- умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, выборочное) в соответствии с коммуникативной установкой; 

- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 

- умение самостоятельно прогнозировать содержание текста по 

заглавию, фамилии автора, иллюстрациям, ключевым словам, 

самостоятельно находить ключевые слова в тексте художественного 

произведения;  

- умение самостоятельно читать про себя незнакомый текст,  

пользоваться  словарями и справочниками для уточнения значения 

незнакомых слов;  

- умение делить текст на части, составлять простой и сложный план;  

- умение самостоятельно формулировать главную мысль текста;  

- умение находить в тексте материал для характеристики героя; 

 - умение самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты 

характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное 

отношение к герою);  



- владеть подробным и выборочным пересказом текста по плану и без 

него;  

- умение составлять устные и письменные описания;  

- умение по ходу чтения представлять картины, устно выражать 

(рисовать) то, что представили;  

- умение высказывать и аргументировать своё отношение к 

прочитанному, в том числе к художественной стороне текста (что 

понравилось из прочитанного и почему);  

- умение относить произведения к жанрам рассказа, повести, басни, 

пьесы по определённым признакам;  

- различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;  

- определять в художественном тексте сравнения, эпитеты, метафоры;  

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

- умение самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, 

постановка вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, 

самоконтроль, словарная работа);  

- понимать и формулировать своё отношение к авторской манере 

изложения; 

- умение выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентации); 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

 

График учебного процесса 

Продолжительность учебного года  на I отделении (I (I 

дополнительный) - IV класс) и на II отделении (I - IV класс) освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы НОО составляет 

для обучающихся I (I дополнительного) класса - 33 недели, II - IV классов - 

не менее 34 недель. 

В I (I дополнительном) классе обучающимся устанавливаются 

дополнительные каникулы в третьей четверти. Продолжительность каникул 



для обучающихся во II - IV классах не менее 30 календарных дней в течение 

учебного года, летом - не менее 8 недель. 

При максимально допустимой нагрузке в течение учебного дня 

количество уроков не должно превышать в I дополнительном и I классе - 4 

уроков в день, один день в неделю - 5 уроков, во II - IV классах – не более 5 

уроков в день. Возможно использование в I (I дополнительном) классах 

«ступенчатого» режима обучения.  

Расписание в образовательной организации для обучающихся с ТНР 

строится с учётом кривой умственной работоспособности в течение учебного 

дня и учебной недели с соблюдением режима ранжирования предметов по 

баллам. В течение учебного дня проводятся и трудные и более лёгкие для 

восприятия обучающимися предметы, что может снижать их утомляемость и 

не допускать перегрузки. 

Формы организации образовательного процесса могут предусматривать 

чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках расписания.  

Реализация вариативной части учебного плана обеспечивает 

индивидуальный характер развития обучающихся с учетом тяжести речевого 

недоразвития, особенностей их эмоционального и психического развития, 

интересов и склонностей.               

Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных 

предметов на каждой ступени. 

В учебном плане предусмотрены занятия в коррекционно - 

развивающей области. Отводимые на них часы не входят в максимальную 

нагрузку. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, 

коррекционно – развивающей областей и внеурочной деятельности. Между 

началом уроков коррекционно – развивающей и внеурочной деятельности и 

последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью 

не менее 45 минут. 



Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  

Кадровые условия 

Требования к кадровому обеспечению АООП НОО обучающихся с 

ТНР, реализующейся в условиях обучения в отдельных классах должны 

соответствовать требованиям к кадровому обеспечению АООП НОО для 

обучающихся с ТНР, реализующейся в условиях отдельных образовательных 

организаций. 

Требования к кадровому обеспечению АООП НОО для обучающихся с 

ТНР, реализующейся в условиях отдельных образовательных организаций 

Учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное 

педагогическое образование в области логопедии: 

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-

логопед»; 

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», 

профиль подготовки «Логопедия»  (квалификация/степень – бакалавр), либо 

по магистерской программе соответствующего направления 

(квалификация/степень – магистр); 

по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Коррекционная 

педагогика и специальная психология» (квалификация/степень – бакалавр), 

либо по направлению «Педагогика», магистерская программа «Специальное 

педагогическое образование» (квалификация/степень – магистр). 

Лица, имеющие высшее педагогическое образование по другим 

специальностям, направлениям, профилям для реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы должны пройти 

профессиональную переподготовку в области логопедии с получением 

диплома о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Педагогические работники - учитель начальных классов, учитель 

музыки, учитель рисования, учитель физической культуры, учитель 

иностранного языка, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, 



педагог дополнительного образования, педагог-организатор – наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки должны иметь удостоверение о повышении 

квалификации в области логопедии установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием 

должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области 

логопедии установленного образца. 

При необходимости в процессе реализации АООП НОО обучающихся 

с ТНР возможно временное или постоянное подключение тьютора и 

ассистента (помощника), которые должны иметь: 

тьютор - высшее профессиональное педагогическое образование и 

удостоверение о повышении квалификации по соответствующей программе 

установленного образца; 

ассистент (помощник) – не ниже среднего общего образования с 

прохождением соответствующей программы подготовки. 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия - общие характеристики 

инфраструктуры, включая параметры информационно-образовательной 

среды образовательной организации. Материально-техническое обеспечение 

школьного образования обучающихся с ТНР должно отвечать не только 

общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

должна быть отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается учащийся с ТНР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ТНР к 

образованию;   



 техническим средствам обучения, включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение 

особых образовательных потребностей; 

 обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

 специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным электронным 

приложениям, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с ТНР. 

Особые образовательные потребности обучающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе по 

индивидуальному учебному плану с учетом особых образовательных 

потребностей групп или отдельных обучающихся с ТНР вызывают 

необходимость применения невербальных средств коммуникации 

(дополнительных и альтернативных).  

Дополнительные средства коммуникации предназначены 

обучающимся, нуждающимся в соответствующей невербальной поддержке, 

дополняющей крайне ограниченные средства общения и обеспечивающие 

понимание вербальных сообщений. 

Альтернативные средства коммуникации используются в случаях 

невозможности использования звуковой или письменной формами речи. Они 

рассматриваются как средства первичной коммуникации, предшествующие 

формированию языковых средств коммуникации и являющаяся необходимой 

базой их развития (при дизартрии) или как основным средством 

коммуникации, полностью заменяющим звуковую (произносительную) речь 

(при анартрии). 

Альтернативные средства коммуникации наиболее актуальны в случае 

отсутствия устной речи и предполагают овладение такой коммуникативной 

системой, где основная роль отводится невербальным средствам общения. 



Невербальными средствами коммуникации могут являться: 

- специально подобранные предметы; 

- графические/печатные изображения (тематические наборы 

фотографий, рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из них 

индивидуальные коммуникативные альбомы); 

- электронные средства (устройства видеозаписи, электронные 

коммуникаторы, речевые тренажеры (Go Talk), планшетный или   

персональный компьютер с соответствующим программным обеспечением и 

вспомогательным оборудованием и др.). 

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны 

использоваться для развития вербальной коммуникации с обучающимися, 

для которых она становится доступной. В работе с обучающимися, 

неспособными к общению посредством устной речи, средства, заменяющие 

звуковую речь, являются основными при реализации коррекционно-

педагогического процесса. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ТНР. В случае необходимости организации 

удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом 

компьютерного и  периферийного  оборудования.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-

правовую базу образования обучающихся с ТНР и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса. 

Должны быть созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технических средств (в том числе, флеш-



тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально 

возможных для него результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

должна обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) 

форме следующие виды деятельности: 

  планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного 

процесса, в том числе – работ обучающихся и педагогов, используемых 

участниками образовательного процесса информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

в том числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для 

решения задач управления образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие образовательной организации с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами информационных и коммуникационных 

технологий и квалификацией работников ее использующих. 



Функционирование информационной образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации1. 

Образовательная организация имеет право включать в штатное 

расписание специалистов по информационно-технической поддержке 

образовательной деятельности, имеющих соответствующую квалификацию. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательных программ в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования2. 

При реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должны быть созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся3. 

Для обучающихся с ТНР предусматривается определенная форма и 

доля социальной и образовательной интеграции. Это требует координации 

действий, обязательного, регулярного и качественного взаимодействия 

                                                 
1 Статьи 29, 97 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 31, ст. 3448), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451). 
2 Часть 2 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
3 Часть 3 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
 



специалистов, работающих как с обучающимися, не имеющими речевой 

патологии, так и с их сверстниками с ТНР. Для тех и других специалистов 

предусматривается возможность обратиться к информационным ресурсам в 

сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая 

электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный 

сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 

профильных специалистов. Также предусматривается организация 

регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, 

специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального образования обучающихся с 

ТНР должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура 

здания), 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, 

наличие читального зала, число читательских мест, медиатеки) 

 помещениям для осуществления образовательного процесса: 

классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. 

специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательной организации, 

для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности);  



 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, 

изобразительным искусством, хореографией, моделированием, техническим 

творчеством, естественнонаучными исследованиями, актовому залу; 

 спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному 

оборудованию; 

 помещениям для медицинского персонала;  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых 

бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке 

дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса должно обеспечивать возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и 

обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет  

и др.); 

 получения информации различными способами из разных 

источников (поиск информации  в сети Интернет,  работа в библиотеке и др.), 

в том числе специфических (научной, учебно-методической, справочно-

информационной и художественной литературы для образовательных 

организаций и библиотек) 4; 

                                                 
4 Статья 14 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 

1995 г. № 181-ФЗ.   



 проведения экспериментов, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений 

искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных инструментов и цифровых 

технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и 

играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов;  

 размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания; 

 эффективной коррекции нарушений речи. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Обучение грамоте 

1.1 Развитие речи  4     

1.2 Фонетика  4     

1.3 Чтение  72     

Итого по разделу  80   

Раздел 2. Систематический курс 

2.1 
Сказка народная (фольклорная) и 

литературная (авторская) 
 6     

2.2 Произведения о детях и для детей  9     

2.3 Произведения о родной природе  6     

2.4 
Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры 
 4     

2.5 Произведения о братьях наших меньших  7     

2.6 Произведения о маме  3     

2.7 
Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии 
 4     

2.8 
Библиографическая культура (работа с 

детской книгой) 
 1     

Итого по разделу  40   

Резервное время  12     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  132   0   0   



 2 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 О нашей Родине  6     

2 Фольклор (устное народное творчество)  16   1    

3 
Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (осень) 
 8   1    

4 О детях и дружбе  12   1    

5 Мир сказок  12     

6 
Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (зима) 
 12   1    

7 О братьях наших меньших  18   1    

8 
Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (весна и лето) 
 18   1    

9 О наших близких, о семье  13   1    

10 Зарубежная литература  11   1    

11 

Библиографическая культура (работа с 

детской книгой и справочной 

литературой) 

 2     

Резервное время  8   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   9   0   



 3 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 О Родине и её истории  6    
Библиотека ЦОК 

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

2 Фольклор (устное народное творчество)  16   1   
Библиотека ЦОК 

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

3 Творчество И.А.Крылова  4    
Библиотека ЦОК 

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

4 Творчество А.С.Пушкина  9   1   
Библиотека ЦОК 

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

5 
Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей ХIХ века 
 8    

Библиотека ЦОК 

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

6 Творчество Л.Н.Толстого  10   1   
Библиотека ЦОК 

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

7 Литературная сказка  9    
Библиотека ЦОК 

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

8 
Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей XX века 
 10   1   

Библиотека ЦОК 

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

9 
Произведения о взаимоотношениях 

человека и животных 
 16   1   

Библиотека ЦОК 

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

10 Произведения о детях  18   1   
Библиотека ЦОК 

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

11 Юмористические произведения  6    
Библиотека ЦОК 

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

12 Зарубежная литература  10   1   
Библиотека ЦОК 

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

13 
Библиографическая культура (работа с 

детской книгой и справочной 
 4    

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
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


литературой) 

Резервное время  10   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   8   0   



 4 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 О Родине, героические страницы истории  12   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

2 Фольклор (устное народное творчество)  11   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

3 Творчество И.А.Крылова  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

4 Творчество А.С.Пушкина  12   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

5 Творчество М. Ю. Лермонтова  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

6 Литературная сказка  9   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

7 
Картины природы в творчестве поэтов и 

писателей ХIХ века 
 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

8 Творчество Л. Н. Толстого  7   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

9 
Картины природы в творчестве поэтов и 

писателей XX века 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

10 
Произведения о животных и родной 

природе 
 12   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

11 Произведения о детях  13   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

12 Пьеса  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

13 Юмористические произведения   6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec


14 Зарубежная литература  8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

15 

Библиографическая культура (работа с 

детской книгой и справочной 

литературой 

 7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

Резервное время  13   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   8   0   

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ УЧЕБНИКИ «АЗБУКА» 

(АВТОРЫ В.Г.ГОРЕЦКИЙ И ДР.), «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. 1-4 КЛАСС (АВТОРЫ КЛИМАНОВА Л. 

Ф., ГОРЕЦКИЙ В. Г., ГОЛОВАНОВА М. В. И ДР.)  

 1 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 
Выделение предложения из речевого 

потока. Устная и письменная речь 
 1     

2 
Моделирование состава предложения. 

Предложение и слово 
 1     

3 
Составление рассказов по сюжетным 

картинкам. Предложение и слово 
 1     

4 

Слово и слог. Слушание литературного 

произведения о Родине. По выбору, 

например, отрывок из произведения М. 

Пришвина "Моя родина" 

 1     

5 

Выделение первого звука в слове. 

Выделение гласных звуков в слове. 

Гласные и согласные звуки 

 1     

6 
Проведение звукового анализа слова. 

Выделение гласных звуков в слове 
 1     

7 

Сравнение звуков по твёрдости-мягкости. 

Гласные и согласные звуки. Участие в 

диалоге 

 1     

8 

Как образуется слог. Слушание 

литературного произведения о Родине. 

Произведение по выбору, например, Е.В. 

Серова "Мой дом" 

 1     

9 Отработка умения проводить звуковой  1     



анализ слова. Отражение качественных 

характеристик звуков в моделях слов. 

Знакомство со строчной и заглавной 

буквами А, а 

10 

Знакомство со строчной и заглавной 

буквами О, о. Звук [о]. Функция буквы О, 

о в слоге-слиянии 

 1     

11 

Проведение звукового анализа слов с 

буквами И, и. Звук [и]. Буквы И, и, их 

функция в слоге-слиянии 

 1     

12 
Знакомство со строчной буквой ы. Звук 

[ы]. Буква ы, её функция в слоге-слиянии 
 1     

13 

Знакомство со строчной и заглавной 

буквами У, у. Проведение звукового 

анализа слов с буквами У, у. Звук [у]. 

Буквы У, у, их функция в слоге-слиянии 

 1     

14 

Знакомство со строчной и заглавной 

буквами Н, н. Проведение звукового 

анализа слов с буквами Н, н. Звуки [н], 

[н’] 

 1     

15 

Знакомство со строчной и заглавной 

буквами С, с. Проведение звукового 

анализа слов с буквами С, с. Звуки [с], [с’] 

 1     

16 

Знакомство со строчной и заглавной 

буквами К, к. Проведение звукового 

анализа слов с буквами К, к. Звуки [к], [к’] 

 1     

17 

Знакомство со строчной и заглавной 

буквами Т, т. Проведение звукового 

анализа слов с буквами Т, т. Согласные 

звуки [т], [т’] 

 1     

18 

Слушание литературного произведения о 

природе. Произведение по выбору, 

например, И.С Соколов-Микитов 

 1     



"Русский лес" 

19 

Знакомство со строчной и заглавной 

буквами Л, л. Проведение звукового 

анализа слов с буквами Л, л. Согласные 

звуки [л], [л’] 

 1     

20 

Знакомство со строчной и заглавной 

буквами Р, р. Проведение звукового 

анализа слов с буквами Р, р. Согласные 

звуки [р], [р’] 

 1     

21 

Знакомство со строчной и заглавной 

буквами В, в. Проведение звукового 

анализа слов с буквами В, в. Согласные 

звуки [в], [в’] 

 1     

22 

Знакомство со строчной и заглавной 

буквами Е, е. Проведение звукового 

анализа слов с буквами Е, е. Звуки [й’э], 

[’э] 

 1     

23 

Знакомство со строчной и заглавной 

буквами П, п. Проведение звукового 

анализа слов с буквами П, п. Согласные 

звуки [п], [п’] 

 1     

24 
Знакомство со строчной и заглавной 

буквами М, м. Согласные звуки [м], [м’] 
 1     

25 

Проведение звукового анализа слов с 

буквами М, м. Закрепление сведений о 

букве М. Обобщение изученного о буквах 

и звуках 

 1     

26 
Знакомство со строчной и заглавной 

буквами З, з. Звуки [з], [з’] 
 1     

27 

Проведение звукового анализа слов с 

буквами З, з. Отработка навыка чтения 

предложений с буквами З, з 

 1     



28 

Знакомство со строчной и заглавной 

буквами Б, б. Проведение звукового 

анализа слов с буквами Б, б. Согласные 

звуки [б], [б’] 

 1     

29 

Закрепление знаний о буквах Б, б. 

Сопоставление звуков [б] - [п]. Слушание 

литературного произведения о родной 

природе. Произведение по выбору, 

например, М.Л. Михайлов "Лесные 

хоромы" 

 1     

30 
Знакомство со строчной и заглавной 

буквами Д, д. Согласные звуки [д], [д’] 
 1     

31 

Слушание литературного произведения. 

Произведение по выбору, например, В. Г. 

Сутеев "Дядя Миша". Чередование 

звонких и глухих согласных. Чтение 

текстов с изученными буквами 

 1     

32 

Проведение звукового анализа слов с 

буквами Д, д. Сопоставление звуков [д] - 

[т] 

 1     

33 

Слушание литературного произведения о 

детях. Произведение по выбору, 

например, В.К. Железников "История с 

азбукой" 

 1     

34 

Знакомство со строчной и заглавной 

буквами Я, я. Звуки [й’а], [’а]. Двойная 

роль букв Я, я 

 1     

35 

Слушание литературного произведения. 

Произведение по выбору, например, 

В.Г.Сутеев "Дядя Миша". Чтение текстов 

с изученными буквами 

 1     

36 
Знакомство со строчной и заглавной 

буквами Г, г. Проведение звукового 
 1     



анализа слов с буквами Г, г. Согласные 

звуки [г], [г’] 

37 

Повторение правил обозначения буквами 

гласных звуков после мягких и твёрдых 

согласных звуков 

 1     

38 

Знакомство со строчной и заглавной 

буквами Ч, ч. Звук [ч’]. Правописание 

сочетаний ЧА — ЧУ 

 1     

39 
Проведение звукового анализа слов с 

буквами Ч, ч 
 1     

40 

Слушание литературного произведения о 

детях. Произведение по выбору, 

например, А.Л.Барто "В школу" 

 1     

41 
Знакомство с буквой ь. Различение 

функций буквы ь 
 1     

42 

Знакомство со строчной и заглавной 

буквами Ш, ш. Проведение звукового 

анализа слов с буквами Ш, ш. Звук [ш] 

 1     

43 

Слушание литературного произведения о 

животных. Произведение по выбору, 

например, М.М. Пришвин "Лисичкин 

хлеб" 

 1     

44 
Знакомство со строчной и заглавной 

буквами Ж, ж 
 1     

45 
Проведение звукового анализа слов с 

буквами Ж, ж. Сочетания ЖИ — ШИ 
 1     

46 

Знакомство со строчной и заглавной 

буквами Ё, ё. Проведение звукового 

анализа слов с буквами Ё, ё. Звуки [й’о], 

[’о] 

 1     

47 
Слушание литературного произведения о 

Родине. Произведение по выбору, 
 1     



например, С.Д. Дрожжин "Привет" 

48 

Знакомство со строчной и заглавной 

буквами Й, й. Проведение звукового 

анализа слов с буквами Й, й 

 1     

49 
Знакомство со строчной и заглавной 

буквами Х, х 
 1     

50 
Проведение звукового анализа слов с 

буквами Х, х 
 1     

51 
Отработка навыка чтения. Л.Н. Толстой 

"Ехали два мужика..." 
 1     

52 

Знакомство со строчной и заглавной 

буквами Ю, ю. Проведение звукового 

анализа слов с буквами Ю, ю. Звуки [й’у], 

[’у] 

 1     

53 

Слушание стихотворений о животных. 

Произведение по выбору, например, А.А. 

Блок "Зайчик" 

 1     

54 

Знакомство со строчной и заглавной 

буквами Ц, ц. Проведение звукового 

анализа слов с буквами Ц, ц. Согласный 

звук [ц] 

 1     

55 

Слушание литературного произведения. 

Произведение по выбору, например, В. Г. 

Сутеев "Ёлка" 

 1     

56 

Знакомство со строчной и заглавной 

буквами Э, э. Проведение звукового 

анализа слов с буквами Э, э. Звук [э] 

 1     

57 

Слушание литературного произведения. 

Произведение по выбору, например, С.Я. 

Маршак "Тихая сказка" 

 1     

58 
Знакомство со строчной и заглавной 

буквами Щ, щ. Проведение звукового 
 1     



анализа слов с буквами Щ, щ. Звук [щ’]. 

Сочетания ЧА — ЩА, ЧУ — ЩУ 

59 

Закрепление знаний о буквах Щ, щ и звуке 

[щ’]. Слушание литературного 

произведения о детях. Произведение по 

выбору, например, Е.А. Пермяк "Пичугин 

мост" 

 1     

60 
Знакомство со строчной и заглавной 

буквами Ф, ф 
 1     

61 
Знакомство с особенностями буквы ъ. 

Буквы Ь и Ъ 
 1     

62 

Отработка техники чтения. Произведение 

по выбору, например, В.В. Бианки 

"Лесной Колобок - Колючий бок" 

 1     

63 

Отработка техники чтения. В. Д. Берестов. 

«Читалочка». Е. И. Чарушин. «Как 

мальчик Женя научился говорить букву 

«р» 

 1     

64 

Отработка техники чтения. «Наше 

Отечество» К. Д. Ушинского. Повторение 

изученного 

 1     

65 

Чтение и анализ статьи В. Н. Крупина 

«Первоучители словенские». «Первый 

букварь» В. Н. Крупина 

 1     

66 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. На примере отрывка из 

«Сказки о мёртвой царевне»А. С. 

Пушкина 

 1     

67 

Отработка техники чтения. Л. Н. Толстой. 

Рассказы для детей. Рассказы К. Д. 

Ушинского «Худо тому, кто добра не 

 1     



делает никому», «Вместе тесно, а врозь 

скучно» 

68 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания на примере текстов С.Я. 

Маршака "Угомон", "Дважды два" 

 1     

69 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания на примере сказки К. И. 

Чуковского «Телефон» 

 1     

70 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания на примере текста В. В. 

Бианки. «Первая охота» 

 1     

71 

Выразительное чтение на примере текстов 

М.М. Пришвина "Предмайское утро", 

"Глоток молока" 

 1     

72 

Выразительное чтение на примере 

стихотворений А.Л.Барто "Помощница", 

"Зайка", "Игра в слова" 

 1     

73 
Выразительное чтение на примере текстов 

С.В. Михалкова "Котята" 
 1     

74 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания на примере текста К.И. 

Чуковского "Путаница" 

 1     

75 
Выразительное чтение на примере текста 

Б.В. Заходера "Два и три" 
 1     

76 Выразительное чтение на примере  1     



стихотворений В.Д. Берестова "Пёсья 

песня", "Прощание с другом" 

77 

Орфоэпическое чтение (при переходе к 

чтению целыми словами) на примере 

произведений про Азбуку 

 1     

78 

Орфоэпическое чтение (при переходе к 

чтению целыми словами) на примере 

сказки И.П. Токмаковой "Аля, Кляксич и 

буква «А»" 

 1     

79 Отработка навыка чтения  1     

80 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания на примере стихотворения 

С.Я. Маршака "Автобус номер двадцать 

шесть" 

 1     

81 
Резервный урок. Обобщение знаний о 

буквах. Русский алфавит 
 1     

82 

Резервный урок. Чтение произведений о 

буквах алфавита. С.Я.Маршак "Ты эти 

буквы заучи" 

 1     

83 

Резервный урок. Совершенствование 

навыка чтения. А.А. Шибаев 

"Беспокойные соседки", "Познакомились" 

 1     

84 

Резервный урок. Слушание литературных 

(авторских) сказок. Сказка К.Чуковского 

"Муха-Цокотуха" 

 1     

85 

Резервный урок. Определение темы 

произведения: о животных. На примере 

произведений Е.И. Чарушина 

 1     

86 
Резервный урок. Чтение небольших 

произведений о животных Н.И. Сладкова 
 1     



87 

Резервный урок. Чтение рассказов о 

животных. Ответы на вопросы по 

содержанию произведения 

 1     

88 

Резервный урок. Слушание литературных 

(авторских) сказок. Русская народная 

сказка "Лисичка-сестричка и волк" 

 1     

89 
Резервный урок. Чтение небольших 

произведений Л.Н. Толстого о детях 
 1     

90 
Резервный урок. Чтение произведений о 

детях Н.Н. Носова 
 1     

91 

Резервный урок. Чтение рассказов о детях. 

Ответы на вопросы по содержанию 

произведения 

 1     

92 

Резервный урок. Слушание литературных 

произведений. Е.Ф. Трутнева "Когда это 

бывает?" 

 1     

93 
Ориентировка в книге: Обложка, 

оглавление, иллюстрации 
 1     

94 

Реальность и волшебство в сказке. На 

примере сказки И. Токмаковой «Аля, 

Кляксич и буква «А» 

 1     

95 

Характеристика героев в фольклорных 

(народных) сказках о животных. На 

примере сказок «Лисица и тетерев», «Лиса 

и рак» 

 1     

96 

Реальность и волшебство в литературных 

(авторских) сказках. На примере 

произведений В.Г. Сутеева "Под грибом", 

"Кораблик" 

 1     

97 

Работа с фольклорной и литературной 

(авторской) сказками: событийная сторона 

сказок (последовательность событий). На 

 1     



примере сказки Е. Чарушина «Теремок» и 

русской народной сказки «Рукавичка» 

98 
Отражение сюжета произведения в 

иллюстрациях 
 1     

99 

Сравнение героев фольклорных 

(народных) и литературных (авторских) 

сказок: сходство и различия. На примере 

произведения К.Д.Ушинского «Петух и 

собака» 

 1     

100 

Знакомство с малыми жанрами устного 

народного творчества: потешка, загадка, 

пословица 

 1     

101 
Загадка - средство воспитания живости 

ума, сообразительности 
 1     

102 Игровой народный фольклор: потешки  1     

103 

Восприятие произведений о чудесах и 

фантазии: способность автора замечать 

необычное в окружающем мире 

 1     

104 

Мир фантазий и чудес в произведениях Б. 

В. Заходер "Моя Вообразилия", Ю. Мориц 

"Сто фантазий" и других 

 1     

105 

Открытие чудесного в обыкновенных 

явлениях. На примере стихотворений В.В. 

Лунина «Я видел чудо», Р.С. Сефа «Чудо» 

 1     

106 
Сравнение авторских и фольклорных 

произведений о чудесах и фантазии 
 1     

107 

Понимание пословиц как средства 

проявления народной мудрости, краткого 

изречения жизненных правил 

 1     

108 

Определение темы произведения: 

изображение природы в разные времена 

года 

 1     



109 

Наблюдение за особенностями 

стихотворной речи: рифма, ритм. Роль 

интонации при выразительном чтении: 

темп, сила голоса 

 1     

110 
Восприятие произведений о родной 

природе: краски и звуки весны 
 1     

111 

Определение темы произведения: 

изображение природы в разные времена 

года. Настроение, которое рождает 

стихотворение 

 1     

112 

Выявление главной мысли (идеи) в 

произведениях о природе родного края. 

Любовь к Родине 

 1     

113 

Работа с детскими книгами. Отражении в 

иллюстрации эмоционального отклика на 

произведение 

 1     

114 
Определение темы произведения: о 

жизни, играх, делах детей 
 1     

115 

Выделение главной мысли (идеи) 

произведения. На примере текста К. Д. 

Ушинского "Худо тому, кто добра не 

делает никому" и другие: сказка М.С. 

Пляцковского "Помощник" 

 1     

116 

Заголовок произведения, его значение для 

понимания содержания. Произведения о 

дружбе 

 1     

117 

Работа с текстом произведения: осознание 

понятий друг, дружба, забота. На примере 

произведения Ю.И. Ермолаев «Лучший 

друг» 

 1     

118 

Произведения о детях. На примере 

произведений В.А. Осеевой «Три 

товарища», Е. А. Благининой "Подарок", 

 1     



В. Н. Орлова "Кто кого?" 

119 

Характеристика героя произведения: 

оценка поступков и поведения. На 

примере произведения Е.А. Пермяка 

«Торопливый ножик» 

 1     

120 
Рассказы о детях. На примере 

произведения Л.Н. Толстого «Косточка» 
 1     

121 

Стихотворения о детях. На примере 

произведений А.Л. Барто «Я – лишний», 

Р. С. Сефа "Совет", В. Н. Орлова "Если 

дружбой..." 

 1     

122 

Работа с текстом произведения: осознание 

понятий труд, взаимопомощь. На примере 

произведения М. С. Пляцковского 

"Сердитый дог Буль" 

 1     

123 

Восприятие и самостоятельное чтение 

произведений о маме: проявление любви и 

заботы о родных людях на примере 

произведений А.Л. Барто «Мама», С. Я. 

Маршака "Хороший день" и других 

 1     

124 

Выделение главной мысли (идеи): 

заботливое и внимательное отношение к 

родным и близким людям. На примере 

стихотворения Е.А. Благинина «Посидим 

в тишине» и других 

 1     

125 

Осознание отражённых в произведении 

понятий: чувство любви матери к ребёнку, 

детей к матери, близким. На примере 

произведений А.В. Митяева «За что я 

люблю маму», С. Я. Маршака "Хороший 

день" 

 1     

126 
Определение темы произведения: о 

взаимоотношениях человека и животных. 
 1     



Составление рассказа о самостоятельно 

прочитанной книге о животных 

127 

Описание героя произведения, его 

внешности, действий. На примере 

произведений В.В. Бианки "Лис и 

Мышонок", С. В. Михалкова "Трезор" 

 1     

128 

Отражение в произведениях понятий: 

любовь и забота о животных. На примере 

произведения М.М. Пришвина "Ёж" и 

других 

 1     

129 

Выделение главной мысли (идеи) в 

произведениях о братьях наших меньших: 

бережное отношение к животным. На 

примере рассказа В. А. Осеевой "Плохо" 

 1     

130 

Сравнение художественных и научно-

познавательных текстов: описание героя-

животного 

 1     

131 

Работа с текстом произведения: 

характеристика героя, его внешности, 

действий. На примере произведений Е.И. 

Чарушина «Про Томку», Сладкова 

"Лисица и Ёж" 

 1     

132 Собаки — защитники Родины  1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  132   0   0  





 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2 КЛАСС  

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 

Патриотическое звучание произведения 

Ф.П. Савинова «Родина» и другие по 

выбору 

 1    

2 
Отражение темы Родина в 

произведении И.С. Никитина «Русь» 
 1    

3 

Отражение нравственных ценностей в 

произведениях о Родине: любовь к 

родному краю. На примере 

произведения С.Т.Романовского «Русь» 

 1    

4 

Любовь к природе – тема произведений 

о Родине. На примере произведения 

К.Г.Паустовского «Мещёрская 

сторона» 

 1    

5 

Анализ заголовка стихотворения А.А. 

Прокофьева "Родина" и соотнесение 

его с главной мыслью произведения 

 1    

6 
Отражение темы Родины в 

изобразительном искусстве 
 1    

7 
Характеристика особенностей 

народных песен 
 1    

8 
Загадка как жанр фольклора, 

тематические группы загадок 
 1    

9 
Анализ особенностей скороговорок, их 

роль в речи 
 1    

10 
Ритм и счёт – основа построения 

считалок 
 1    



11 

Шуточные фольклорные произведения: 

игра со словом. Небылица как 

«перевёртыш событий» 

 1    

12 Пословицы как жанр фольклора  1    

13 

Произведения малых жанров 

фольклора: потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, небылицы, 

загадки 

 1    

14 

Общее представление о волшебной 

сказке: присказки, повторы. Русская 

народная сказка «Снегурочка» 

 1    

15 
Характеристика героя волшебной 

сказки, постоянные эпитеты 
 1    

16 

Особенности сказок о животных. На 

примере русской народной сказки 

«Петушок и бобовое зёрнышко» 

 1    

17 

Бытовые сказки: особенности 

построения и язык. Диалоги героев в 

русской народной сказке «Каша из 

топора» 

 1    

18 

Сказка – выражение народной 

мудрости, нравственная идея 

фольклорных сказок 

 1    

19 
Особенности сказок разного вида (о 

животных, бытовые, волшебные) 
 1    

20 

Фольклорные произведения народов 

России. Отражение в сказках быта и 

культуры народов России. 

Произведения по выбору 

 1    

21 
Произведения устного народного 

творчества 
 1    

22 Тематическая проверочная работа по  1   1   



итогам раздела «Фольклор» 

23 

Осень в произведениях А.С. Пушкина 

«Уж небо осенью дышало…», Г.А. 

Скребицкого «Четыре художника» и 

других на выбор 

 1    

24 

Восприятие осени в произведении 

М.М.Пришвина «Утро» и других на 

выбор 

 1    

25 

Наблюдение за художественными 

особенностями текста. Произведения 

по выбору 

 1    

26 

Описание картин осеннего леса в 

произведениях писателей. 

Произведения по выбору 

 1    

27 

Сравнение стихотворений об осени. На 

примере произведений А.А. Плещеева 

«Осень» и А.К. Толстого «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад…» 

 1    

28 

Восприятие пейзажной лирики. 

Произведения по выбору, например, 

К.Д. Бальмонт «Осень» 

 1    

29 

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Звуки и краски 

осенней природы» 

 1   1   

30 

Составление устных рассказов 

«Природа осенью» по изученным 

текстам 

 1    

31 

Резервный урок. Создание осеннего 

пейзажа: краски и звуки. Произведения 

художников и композиторов по выбору 

 1    

32 
Резервный урок.Работа с детскими 

книгами: «Произведения писателей о 
 1    



родной природе» 

33 

Отражение понятия взаимопомощь в 

произведениях А.Л. Барто «Катя», 

Ю.И. Ермолаева «Два пирожных» и 

других на выбор 

 1    

34 

Главный герой: общее представление. 

Рассказ на выбор, например, С.А. 

Баруздин «Как Алёшке учиться 

надоело» 

 1    

35 

Оценка поступков и поведения 

главного героя. Произведения на 

выбор, например, А.Е.Пермяк 

«Смородинка» 

 1    

36 
Сравнение героев рассказов Н.Н. 

Носова «На горке» и «Заплатка» 
 1    

37 

Представление темы труда в 

произведениях писателей. на выбор, 

например, В.Г. Сутеев «Кто лучше?» 

 1    

38 

Характеристика героя, его портрет. 

Произведения о детях на выбор, 

например, М.М.Зощенко «Самое 

главное» 

 1    

39 
Работа со стихотворением В.В. Лунина 

«Я и Вовка» 
 1    

40 
Тема дружбы в рассказе Е.А. Пермяка 

«Две пословицы» и других на выбор 
 1    

41 
Характеристика главного героя 

рассказа Л.Н.Толстого «Филиппок» 
 1    

42 

Выделение главной мысли (идеи) 

рассказа В.Ю.Драгунского «Тайное 

становится явным» 

 1    

43 Отражение темы дружбы в рассказах о  1    



детях 

44 
Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «О детях и дружбе» 
 1   1   

45 

Средства художественной 

выразительности: сравнение. 

Произведения по выбору, например, 

З.Н.Александрова «Снежок» 

 1    

46 

Наблюдение за описанием в 

художественном тексте. Произведения 

по выбору, например, С.А. Иванов 

«Каким бывает снег» 

 1    

47 
Картины зимнего леса в рассказе И.С. 

Соколова-Микитова «Зима в лесу» 
 1    

48 

Сравнение образа зимы в 

произведениях А.С.Пушкина «Вот 

север, тучи нагоняя…» и С.А.Есенина 

«Поёт зима – аукает» 

 1    

49 
Работа со стихотворением Ф.И. 

Тютчева «Чародейкою Зимою» 
 1    

50 

Средства художественной 

выразительности: эпитет. Произведения 

по выбору, например, Н.А.Некрасов 

«Мороз-воевода» 

 1    

51 

Составление устного рассказа «Краски 

и звуки зимнего леса» по изученным 

текстам 

 1    

52 

Описание игр и зимних забав детей. 

Произведения по выбору, например, 

И.З.Суриков «Детство» 

 1    

53 

Жизнь животных зимой: научно-

познавательные рассказы Произведения 

по выбору, например, Г.А. Скребицкого 

 1    



54 
Восприятие зимнего пейзажа в 

лирических произведениях по выбору 
 1    

55 

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Звуки и краски зимней 

природы» 

 1   1   

56 

Тема "Природа зимой" в картинах 

художников и произведениях 

композиторов 

 1    

57 
Характеристика героев русской 

народной сказки «Дети Деда Мороза» 
 1    

58 
Фольклорная основа авторской сказки 

В.И.Даля «Девочка Снегурочка» 
 1    

59 

Сравнение сюжетов и героев русской 

народной сказки «Снегурочка» и 

литературной (авторской) В.И. Даля 

«Девочка Снегурочка» 

 1    

60 

Фольклорная основа литературной 

(авторской) сказки В.Ф. Одоевского 

«Мороз Иванович» 

 1    

61 
Составление плана сказки: части 

текста, их главные темы 
 1    

62 
Иллюстрации, их назначение в 

раскрытии содержания произведения 
 1    

63 

Организация творческих проектов 

«Царство Мороза Ивановича» и 

«Приметы Нового года» 

 1    

64 Здравствуй, праздник новогодний!  1    

65 
Волшебный мир сказок. «У лукоморья 

дуб зелёный…» А.С. Пушкин 
 1    

66 

Поучительный смысл «Сказки о рыбаке 

и рыбке» А.С. Пушкина. 

Характеристика героев 

 1    



67 

Сравнение сказки А.С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке» с 

фольклорными (народными) сказками 

 1    

68 

Работа с фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) сказкой: 

составление плана произведения, 

выделение особенностей языка 

 1    

69 

Отражение образов животных в устном 

народном творчестве (фольклоре). На 

примере русской народной песни 

«Коровушка» 

 1    

70 

Характеристика героев-животных в 

фольклорных (народных) сказках. 

Корякская народная сказка «Хитрая 

лиса» и другие на выбор 

 1    

71 

Особенности сказок о животных. На 

примере русской народной сказки 

«Зимовье зверей» и других на выбор 

 1    

72 

Фольклорные произведения народов 

России. Произведения по выбору, 

например, осетинская народная сказка 

«Человек и ёж» 

 1    

73 

Сравнение описания героев-животных 

в фольклорных (народных) и 

литературных произведениях. На 

примере произведений К.Д.Ушинского 

и других на выбор 

 1    

74 

Соотнесение заголовка и главной 

мысли рассказа Е.И. Чарушина 

«Страшный рассказ» 

 1    

75 

Осознание понятий друг, дружба на 

примере произведений о животных. 

Произведения по выбору, например, 

 1    



удмуртская народная сказка «Мышь и 

воробей» 

76 

Особенности басни как жанра 

литературы. Мораль басни как 

нравственный урок (поучение) 

 1    

77 

Сравнение прозаической и 

стихотворной басен И.А. Крылова 

«Лебедь, Щука и Рак» и Л.Н.Толстого 

«Лев и мышь» 

 1    

78 

Оценка поступков и поведения героя 

произведения Б.С. Житкова «Храбрый 

утёнок» 

 1    

79 

Отражение темы "Дружба животных" в 

стихотворении В.Д. Берестова 

«Кошкин щенок» и других на выбор 

 1    

80 

Сравнение описания животных в 

художественном и научно-

познавательном тексте 

 1    

81 

Представление темы «Отношение 

человека к животным» в произведениях 

писателей 

 1    

82 

Отражение нравственно-этических 

понятий (защита и забота о животных) 

на примере рассказа М.М. Пришвина 

«Ребята и утята» и других на выбор 

 1    

83 

Образы героев стихотворных и 

прозаических произведений о 

животных 

 1    

84 

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «О братьях наших 

меньших» 

 1   1   

85 Знакомство с художниками-  1    



иллюстраторами, анималистами Е.И. 

Чарушиным, В.В. Бианки 

86 

Работа с детскими книгами на тему: «О 

братьях наших меньших»: составление 

аннотации 

 1    

87 

Старинные народные весенние 

праздники и обряды. Заклички, 

веснянки 

 1    

88 

Народная наблюдательность, 

выраженная в малых жанрах устного 

народного творчества (фольклоре) 

 1    

89 

Наблюдение за описанием весны в 

художественном тексте. Произведения 

по выбору, например, А.П. Чехов 

«Весной» (отрывок) 

 1    

90 
Картины весеннего леса в рассказе Г.А. 

Скребицкого «Четыре художника» 
 1    

91 

Средства художественной 

выразительности в стихотворениях о 

весне. Произведения по выбору, 

например, С.Я. Маршак «Весенняя 

песенка» 

 1    

92 

Работа со стихотворением Ф.И. 

Тютчева «Зима недаром злится»: 

выделение средств художественной 

выразительности 

 1    

93 

Жизнь животных весной: рассказы и 

сказки писателей. Произведения по 

выбору, например, сказки и рассказы 

Н.И. Сладкова 

 1    

94 

Красота весенней природы, отражённая 

в лирических произведениях. 

Произведения по выбору, например, 

 1    



А.А. Фет «Уж верба вся пушистая» 

95 

Звуки весеннего леса и картины 

пробуждающейся природы в 

произведения писателей. Произведения 

по выбору, например, Г.А.Скребицкий 

«Весенняя песня» 

 1    

96 
Восприятие весеннего пейзажа в 

лирических произведениях 
 1    

97 

Тема прихода весны в произведениях 

В.А.Жуковского «Жаворонок» и 

«Приход весны» 

 1    

98 
Признаки весны, отражённые в 

произведениях писателей 
 1    

99 

Сравнение образов одуванчика в 

произведениях О.И. Высотской 

«Одуванчик» и М.М. Пришвина 

«Золотой луг» 

 1    

100 
Создание весеннего пейзажа в 

произведениях писателей 
 1    

101 

Составление устного рассказа «Краски 

и звуки весеннего леса» по изученным 

текстам 

 1    

102 

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Звуки и краски 

весенней природы» 

 1   1   

103 

Восприятие произведений о весне. 

Выделение средств художественной 

выразительности (сравнение, эпитет) 

 1    

104 

Тема «Природа весной» в картинах 

художников и произведениях 

композиторов 

 1    

105 Тема семьи в творчестве писателей. На  1    



примере произведения Л.Н. Толстого 

«Отец и сыновья» и других га выбор 

106 

Характеристика особенностей 

колыбельных народных песен: 

интонационный рисунок 

 1    

107 

Сравнение народной колыбельной 

песни и стихотворения А.А. Плещеева 

«Песня матери»: любовь и переживание 

матери 

 1    

108 

Оценка взаимооотношений взрослых и 

детей на примере рассказа Е.А. 

Пермяка «Случай с кошельком» 

 1    

109 

Анализ заголовка и соотнесение его с 

главной мыслью произведения: В.А. 

Осеева «Сыновья» 

 1    

110 

Нравственные семейные ценности в 

фольклорных (народных) сказках. 

Произведения по выбору, например, 

татарская народная сказка «Три 

дочери» 

 1    

111 
Международный женский день – тема 

художественных произведений 
 1    

112 

Восприятие произведений о маме: 

проявление любви и радости общения. 

Произведения по выбору, например, 

Л.Н. Толстой «Лучше всех» 

 1    

113 

Выделение главной мысли (идеи): 

уважение и внимание к старшему 

поколению. Произведения по выбору, 

например, Р.С. Сеф «Если ты ужасно 

гордый» 

 1    

114 
Работа с текстом произведения С.В. 

Михалкова «Быль для детей»: 
 1    



осознание темы Великой 

Отечественной войны 

115 

Отражение темы День Победы в 

произведении С.А. Баруздина «Салют» 

и другие на выбор 

 1    

116 

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «О наших близких, о 

семье» 

 1   1   

117 

Работа с детскими книгами на тему: «О 

наших близких, о семье»: выбор книг 

на основе тематической картотеки 

 1    

118 

Сходство тем и сюжетов сказок разных 

народов. Произведения по выбору, 

например, английская народная сказка 

«Как Джек ходил счастье искать» 

 1    

119 

Хитрец и глупец в фольклорных 

(народных) сказках. Произведения по 

выбору, например, норвежская сказка 

«Лис Миккель и медведь Бамсе» и 

русская народная сказка «Вершки и 

корешки» 

 1    

120 

Отражение темы дружбы в сказке 

братьев Гримм «Бременские 

музыканты» 

 1    

121 

Работа со сказкой братьев Гримм 

«Бременские музыканты»: составление 

плана произведения 

 1    

122 

Х.-К. Андерсен - известный писатель-

сказочник. Знакомство с его 

произведениями 

 1    

123 

Выделение главной мысли (идеи) 

сказки Х.-К. Андерсена «Пятеро из 

одного стручка» и других его сказок на 

 1    



выбор 

124 
Особенности построения волшебной 

сказки Ш.Перро «Кот в сапогах» 
 1    

125 
Характеристика героев сказки Ш.Перро 

«Кот в сапогах» 
 1    

126 

Фантазёры и мечтатели – герои 

произведений. Произведения по 

выбору, например, Э.Распе 

«Необыкновенный олень» 

 1    

127 

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Зарубежные писатели-

сказочники» 

 1   1   

128 

Работа с детскими книгами на тему: 

«Зарубежные сказочники»: соотнесение 

иллюстраций с содержанием сказок 

 1    

129 

Книга как источник необходимых 

знаний. На примере произведения Г.А. 

Ладонщиков «Лучший друг» 

 1    

130 
Ориентировка в книге: обложка, 

содержание, аннотация, иллюстрация 
 1    

131 

Резервный урок.Работа с детскими 

книгами: виды книг (учебная, 

художественная, справочная) 

 1    

132 
Резервный урок.Восприятие лета в 

произведении И.З. Сурикова «Лето» 
 1    

133 
Резервный урок.Проверочная работа по 

итогам изученного во 2 классе 
 1   1   

134 

Резервный урок.Шутливое искажение 

действительности. На примере 

произведения Ю.Мориц «Хохотальная 

путаница» 

 1    

135 Резервный урок.Средства создания  1    



комического в произведении. На 

примере произведения Д.Хармса 

«Весёлый старичок» 

136 

Резервный урок.Выбор книг на основе 

рекомендательного списка: летнее 

чтение 

 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   9   0  



 3 КЛАСС  

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 

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/8bc478de 

2 

Патриотическое звучание стихотворения 

С.А. Васильева «Россия»: интонация, 

темп, ритм, логические ударения 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

3 

Осознание нравственных ценностей в 

произведениях о Родине: любовь к 

родной стороне, гордость за красоту и 

величие своей Отчизны 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

4 

Создание образа Родины в 

произведениях писателей. Произведения 

по выбору, например, Т.В. Бокова 

«Родина» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

5 

Отражение темы Родина в произведении 

М.М. Пришвин «Моя Родина»: роль и 

особенности заголовка 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

6 
Репродукции картин как иллюстрации к 

произведениям о Родине 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

7 

Устное народное творчество. 

Характеристика малых жанров 

фольклора: потешки, небылицы, 

скороговорки, считалки 

 1    

Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/8bc4a25a 

8 
Загадка как жанр фольклора, знакомство 

с видами загадок 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

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

https://m.edsoo.ru/8bc478de
https://m.edsoo.ru/8bc47a6e
https://m.edsoo.ru/8bc47b72
https://m.edsoo.ru/8bc47c76
https://m.edsoo.ru/8bc47d84
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc483ec
https://m.edsoo.ru/8bc4a25a
https://m.edsoo.ru/8bc4861c
https://m.edsoo.ru/8bc4a4f8


9 
Пословицы народов России: 

тематические группы 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4a3cc 

10 

Развитие речи: использование образных 

слов, пословиц и поговорок, крылатых 

выражений. Книги и словари, созданные 

В.И. Далем 

 1    

Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/8bc4850e 

11 

Художественные особенности сказок 

разного вида (о животных, бытовые, 

волшебные) 

 1    

Библиотека ЦОК 

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

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

12 

Отражение нравственных ценностей и 

правил в фольклорной сказке. 

Произведения по выбору, например, 

русская народная сказка «Самое 

дорогое» 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4a8fe 

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

13 

Осознание понятия трудолюбие на 

примере народных сказок. Произведения 

по выбору, например, русская народная 

сказка «Про Ленивую и Радивую» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

14 

Представление в сказке народного быта 

и культуры. Произведения по выбору, 

например, русская народная сказка 

«Дочь-семилетка» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

15 

Характеристика героя, волшебные 

помощники. На примере русской 

народной сказки «Иван-царевич и серый 

волк» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

16 

Особенности построения (композиция) 

волшебной сказки: составление плана. 

На примере русской народной сказки 

«Иван-царевич и серый волк» 

 1    

Библиотека ЦОК 

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

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

17 

Иллюстрация как отражение сюжета 

волшебной сказки: В.М. Васнецов «Иван 

Царевич на Сером волке» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/8bc4a3cc
https://m.edsoo.ru/8bc4a610
https://m.edsoo.ru/8bc4850e
https://m.edsoo.ru/8bc4a7dc
https://m.edsoo.ru/8bc4861c
https://m.edsoo.ru/8bc4a8fe
https://m.edsoo.ru/8bc4875c
https://m.edsoo.ru/8bc48892
https://m.edsoo.ru/8bc489a0
https://m.edsoo.ru/8bc48ab8
https://m.edsoo.ru/8bc4aa16
https://m.edsoo.ru/8bc49cc4
https://m.edsoo.ru/8bc4ae44


18 

Описание картин природы как способ 

рассказать в песне о родной земле. Темы 

народных песен 

 1    

Библиотека ЦОК 

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

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

19 

Былина как народный песенный сказ о 

героическом событии. Фольклорные 

особенности: выразительность, 

напевность исполнения 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4bb46 

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

20 

Характеристика главного героя (где жил, 

чем занимался, какими качествами 

обладал). На примере образа Ильи 

Муромца 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4bfb0 

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

21 

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Фольклор (устное 

народное творчество) 

 1   1    

22 

Работа с детскими книгами на тему: 

«Фольклор»: использование аппарата 

издания 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4bc7c 

https://m.edsoo.ru/8bc4be98 

23 

Резервный урок. Работа со словарём: 

язык былины, устаревшие слова, их 

место и представление в современной 

лексике 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4b7ae 

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

24 

Резервный урок.Репродукции картин 

В.М. Васнецова как иллюстрации к 

эпизодам фольклорного произведения 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4c0b4 

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

25 
В мире книг. Книга как особый вид 

искусства 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f5142 

26 

Общее представление о первых книгах 

на Руси, знакомство с рукописными 

книгами 

 1     

27 

Первая печатная книга на Руси. 

Н.П.Кончаловская «Мастер Фёдоров 

Иван и его печатный стан» (отрывок из 

«Наша древняя столица») 

 1     

https://m.edsoo.ru/8bc4b542
https://m.edsoo.ru/8bc4b10a
https://m.edsoo.ru/8bc4bb46
https://m.edsoo.ru/8bc4b27c
https://m.edsoo.ru/8bc4bfb0
https://m.edsoo.ru/8bc4b27c
https://m.edsoo.ru/8bc4bc7c
https://m.edsoo.ru/8bc4be98
https://m.edsoo.ru/8bc4b7ae
https://m.edsoo.ru/8bc4bd94
https://m.edsoo.ru/8bc4c0b4
https://m.edsoo.ru/8bc4af70
https://m.edsoo.ru/f29f5142


28 

Осознание важности чтения 

художественной литературы и 

фольклора. Правила юного читателя 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f4fda 

29 

Осознание особенностей басни, как 

произведения-поучения, которое 

помогает увидеть свои и чужие 

недостатки 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

30 
И.А. Крылов - великий русский 

баснописец. Иносказание в его баснях 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

31 
Знакомство с произведениями И.А. 

Крылова. Явная и скрытая мораль басен 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

32 

Работа с басней И.А. Крылова «Ворона и 

Лисица»: тема, мораль, герои, 

особенности языка 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

33 А.С. Пушкин - великий русский поэт  1    
Библиотека ЦОК 

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

34 

Восприятие пейзажной лирики А.С. 

Пушкина: средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет), 

рифма, ритм 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

35 

Знакомство с литературной сказкой А.С. 

Пушкина «Сказка о царе Салтане…»: 

приём повтора как основа изменения 

сюжета 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

36 

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 

37 

Наблюдение за художественными 

особенностями текста сказки А.С. 

Пушкина «Сказка о царе Салтане…» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

38 Фольклорная основа литературной  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f4fda
https://m.edsoo.ru/8bc4cd98
https://m.edsoo.ru/8bc4d194
https://m.edsoo.ru/8bc4d298
https://m.edsoo.ru/8bc4d072
https://m.edsoo.ru/8bc4c1d6
https://m.edsoo.ru/8bc4c2e4
https://m.edsoo.ru/8bc4c5c8
https://m.edsoo.ru/8bc4c6f4
https://m.edsoo.ru/8bc4c80c


сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе 

Салтане…» 

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

39 
Составление устного рассказа «Моё 

любимое произведение А.С. Пушкина» 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

40 

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Творчество А.С. 

Пушкина» 

 1   1   
Библиотека ЦОК 

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

41 

Работа с детскими книгами. И.Я. 

Билибин – иллюстратор сказок А.С. 

Пушкина 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4cc80 

42 

Описание картин осенней природы в 

стихотворении Ф.И. Тютчева «Есть в 

осени первоначальной…» и другие по 

выбору 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

43 

Сравнение стихотворений об осени. На 

примере произведений Ф.И. Тютчева 

«Есть в осени первоначальной…» и А.Н. 

Майкова «Осень» 

 1     

44 

Восприятие картин зимнего пейзажа в 

стихотворениях А.А. Фета «Кот поёт, 

глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из 

окошка…» и другие по выбору 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

45 

Средства художественной 

выразительности (эпитет, сравнение) в 

лирических произведениях поэтов 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

46 

Особенности авторской сказки Л.Н. 

Толстого «Ореховая ветка»: основные 

события, главные герои, волшебные 

помощники 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

47 

Работа с баснями Л.Н. Толстого: 

выделение жанровых особенностей. На 

примере басни «Белка и волк» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/8bc4c938
https://m.edsoo.ru/8bc4cb68
https://m.edsoo.ru/8bc4ca64
https://m.edsoo.ru/8bc4cc80
https://m.edsoo.ru/8bc4d43c
https://m.edsoo.ru/8bc4e24c
https://m.edsoo.ru/8bc4d676
https://m.edsoo.ru/8bc4e35a
https://m.edsoo.ru/8bc4f066


48 

Наблюдение за художественными 

особенностями рассказа-описания Л.Н. 

Толстого «Лебеди» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

49 

Различение художественного и научно-

познавательного текстов «Лебеди» и 

«Зайцы» Л.Н. Толстого 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

50 

Осознание связи содержания 

произведения с реальным событием. На 

примере были «Прыжок» Л.Н. Толстого 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

51 

Анализ сюжета были «Прыжок» Л.Н. 

Толстого: главные герои, отдельные 

эпизоды, составление плана 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

52 

Различение рассказчика и автора 

произведения в рассказе Л.Н. Толстого 

«Акула» и других по выбору 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

53 

Выделение структурных частей 

произведения Л.Н. Толстого «Акула» и 

других по выбору (композиции): начало, 

завязка действия, кульминация, развязка 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

54 

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Творчество Л.Н. 

Толстого» 

 1   1   
Библиотека ЦОК 

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

55 

Работа с детскими книгами: жанровое 

многообразие произведений Л.Н. 

Толстого 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

56 

Оценка чувств и настроения, 

вызываемых лирическим 

произведением. На примере 

произведения Н.А. Некрасова «Однажды 

в студёную зимнюю пору…» (отрывок) 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

57 

Поэты о красоте родной природы. На 

примере произведения Н.А. Некрасова 

«Железная дорога» (отрывок) 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/8bc4ea8a
https://m.edsoo.ru/8bc4e684
https://m.edsoo.ru/8bc4eb98
https://m.edsoo.ru/8bc4e576
https://m.edsoo.ru/8bc4e972
https://m.edsoo.ru/8bc4e45e
https://m.edsoo.ru/8bc4eecc
https://m.edsoo.ru/8bc4ed00
https://m.edsoo.ru/8bc4d784
https://m.edsoo.ru/8bc4d8a6


58 

Олицетворение как одно из средств 

выразительности лирического 

произведения 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

59 

Описание природы (пейзаж) в 

художественном произведении. На 

примере произведения А.П.Чехова 

«Степь» (отрывок) 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

60 

Резервный урок.Сравнение средств 

создания пейзажа в тексте-описании, в 

изобразительном искусстве, в 

произведениях музыкального искусства 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

61 
Характеристика героя сказки В.М. 

Гаршина «Лягушка-путешественница» 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

62 

Особенности литературной сказки В.М. 

Гаршина «Лягушка-путешественница»: 

анализ сюжета, композиции 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

63 

Осознание главной мысли (идеи) сказки 

В.М. Гаршина «Лягушка-

путешественница» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4f69c 

64 

Работа с детскими книгами 

«Литературные сказки писателей»: 

составление аннотации 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

65 

Животные в литературных сказках. На 

примере произведения И.С. Соколова-

Микитова «Листопадничек» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

66 

Научно-естественные сведения о 

природе в сказке И.С. Соколова-

Микитова «Листопадничек» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

67 

Создание образов героев-животных в 

литературных сказках. На примере 

произведения Д.Н. Мамин-Сибиряка 

«Умнее всех» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/8bc4e0f8
https://m.edsoo.ru/8bc4d554
https://m.edsoo.ru/8bc4dc98
https://m.edsoo.ru/8bc4f1c4
https://m.edsoo.ru/8bc4f548
https://m.edsoo.ru/8bc4f69c
https://m.edsoo.ru/8bc4f82c
https://m.edsoo.ru/8bc4f958
https://m.edsoo.ru/8bc4fc6e
https://m.edsoo.ru/8bc4fe30


68 

Поучительный смысл сказок о 

животных. На примере произведения 

Д.Н. Мамин-Сибиряка «Умнее всех» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

69 
Составление устного рассказа «Моя 

любимая книга» 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

70 

Наблюдение за описанием зимнего 

пейзажа. На примере стихотворения С.Д. 

Дрожжина «Зимний день» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

71 
Оценка чувств и настроения, 

вызываемых лирическим произведением 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

72 

Работа со стихотворением С.А. Есенина 

«Берёза»: средства выразительности в 

произведении 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

73 
Восприятие картин природы в 

стихотворениях С.А. Есенина 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

74 
Живописные полотна как иллюстрация к 

лирическому произведению: пейзаж 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

75 

Взаимоотношения человека и животных 

– тема произведения Д.Н. Мамин-

Сибиряка «Приёмыш» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

76 

Соотнесение заглавия и главной мысли 

рассказа Д.Н. Мамин-Сибиряка 

«Приёмыш» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

77 

Отражение темы дружба животных в 

рассказах писателей. На примере 

произведения А.И. Куприна «Барбос и 

Жулька» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

78 

Характеристика героев-животных, их 

портрет в рассказах писателей. На 

примере рассказа А.И. Куприна «Барбос 

и Жулька» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

79 Отражение нравственно-этических  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4ff70
https://m.edsoo.ru/8bc50358
https://m.edsoo.ru/8bc504ac
https://m.edsoo.ru/8bc5072c
https://m.edsoo.ru/8bc50876
https://m.edsoo.ru/8bc50984
https://m.edsoo.ru/8bc50aa6
https://m.edsoo.ru/8bc513ac
https://m.edsoo.ru/8bc514ba
https://m.edsoo.ru/8bc5169a
https://m.edsoo.ru/8bc518de


понятий (любовь и забота о животных) в 

рассказах писателей 

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

80 
Осознание понятий верность и 

преданность животных 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

81 
Работа с детскими книгами о братьях 

наших меньших: написание отзыва 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

82 

Создание картин природы в 

произведениях поэтов. На примере 

стихотворения И.А.Бунина «Первый 

снег» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

83 
Звукопись, её выразительное значение в 

лирических произведениях 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc50f6a 

84 Поэтические картины родной природы  1    
Библиотека ЦОК 

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

85 
Составление устного рассказа «Красота 

родной природы» по изученным текстам 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

86 

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Картины природы в 

произведениях поэтов и писателей ХIХ – 

ХХ века» 

 1   1    

87 Дети – герои произведений  1    
Библиотека ЦОК 

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

88 
Историческая обстановка как фон 

создания произведения 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

89 

Судьбы крестьянских детей в 

произведениях писателей. На примере 

рассказа А.П. Чехова «Ванька» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

90 

Особенности внешнего вида и характера 

героя-ребёнка. На примере рассказа А.П. 

Чехова «Ванька» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

91 
Отражение в произведении важных 

человеческих качеств: честности, 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/8bc519f6
https://m.edsoo.ru/8bc51b04
https://m.edsoo.ru/8bc524d2
https://m.edsoo.ru/8bc50e34
https://m.edsoo.ru/8bc50f6a
https://m.edsoo.ru/8bc51096
https://m.edsoo.ru/8bc522a2
https://m.edsoo.ru/8bc52806
https://m.edsoo.ru/8bc52bd0
https://m.edsoo.ru/8bc52da6
https://m.edsoo.ru/8bc52928
https://m.edsoo.ru/8bc52a40


стойкости, ответственности. На примере 

рассказа Л. Пантелеева «Честное слово» 

92 

Деление текста на части, составление 

плана, выявление главной мысли (идеи) 

рассказа Л.Пантелеева «Честное слово» 

 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/8bc52fd6 

94 
Мужество и бесстрашие – качества, 

проявляемые детьми в военное время 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

95 

Составление портрета главного героя 

рассказа Л.А. Кассиля «Алексей 

Андреевич» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

96 

Осмысление поступков и поведения 

главного героя рассказа Л.А. Кассиля 

«Алексей Андреевич» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

97 

Отличие автора от героя и рассказчика. 

На примере рассказа А.П. Гайдара 

«Горячий камень» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

98 

Выделение главной мысли (идеи) 

произведения о детях. На примере 

рассказа А.П. Гайдара «Горячий камень» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

99 

Основные события сюжета 

произведения А.П.Гайдара «Тимур и его 

команда» (отрывки) 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

100 

Роль интерьера (описание штаба) в 

создании образов героев произведения 

А.П. Гайдара «Тимур и его команда» 

(отрывки) 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

101 

Нравственная оценка ситуаций, 

поведения и поступков героев 

произведения А.П. Гайдара «Тимур и его 

команда» (отрывки) 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/8bc52ebe
https://m.edsoo.ru/8bc52fd6
https://m.edsoo.ru/8bc53242
https://m.edsoo.ru/8bc53364
https://m.edsoo.ru/8bc5347c
https://m.edsoo.ru/8bc53710
https://m.edsoo.ru/8bc53850
https://m.edsoo.ru/8bc53a12
https://m.edsoo.ru/8bc541a6
https://m.edsoo.ru/8bc5434a


102 
Раскрытие темы «Разные детские 

судьбы» в произведениях писателей 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

103 
Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Произведения о детях» 
 1   1   

Библиотека ЦОК 

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

104 
Работа с книгами о детях: составление 

аннотации 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f3630 

105 

Произведения Паустовского К.Г. о 

природе и животных. Главная мысль 

(идея) рассказа «Барсучий нос» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

106 

Работа с рассказом Паустовского К.Г. 

«Кот-ворюга»: анализ композиции, 

составление плана 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

107 

Составление портрета героя-животного в 

рассказе Паустовского К.Г. «Кот-

ворюга» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

108 

Раскрытие темы взаимоотношения 

человека и животного на примере 

рассказа Паустовского К.Г. «Заячьи 

лапы» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

109 

Особенности композиции в рассказах о 

животных. На примере рассказа 

Паустовского К.Г. «Заячьи лапы» 

 1     

110 

Создание характеров героев-животных в 

рассказах писателей. На примере 

рассказа Пришвина М.М. «Выскочка» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

111 

Рассказы писателей-натуралистов о 

заботливом и бережном отношении 

человека к животным к природе родного 

края 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

112 

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Взаимоотношения 

человека и животных» 

 1   1    

https://m.edsoo.ru/8bc53bca
https://m.edsoo.ru/8bc544a8
https://m.edsoo.ru/f29f3630
https://m.edsoo.ru/8bc51c12
https://m.edsoo.ru/8bc51e24
https://m.edsoo.ru/8bc51f46
https://m.edsoo.ru/8bc5218a
https://m.edsoo.ru/8bc51294
https://m.edsoo.ru/8bc50bbe


113 

Составление устного рассказа «Любовь 

и забота о братьях наших меньших» по 

изученным произведениям 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

114 

Резервный урок.Человек и его 

взаимоотношения с животными в 

рассказах писателей 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

115 

Особенности юмористических 

произведений Н.Н.Носова и других 

авторов на выбор 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f3ca2 

116 

Комичность как основа сюжета 

рассказов Н.Н.Носова и других авторов 

на выбор 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f3db0 

117 
Характеристика героя «Денискиных 

рассказов» В.Ю. Драгунского 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f3a5e 

118 

Средства выразительности текста 

юмористического содержания: 

преувеличение. На примере 

произведений В.Ю. Драгунского 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f3b80 

119 
Работа с детскими книгами: авторы 

юмористических рассказов 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f3928 

120 

Составление устного рассказа «Мой 

любимый детский писатель» на примере 

изученных произведений 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f3ed2 

121 
Волшебные предметы и помощники в 

литературных сказках Ш. Перро 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f4422 

122 
Особенности литературных сказок Х.-К. 

Андерсена (сюжет, язык, герои) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f4544 

123 

Особенности авторских сказок: 

раскрытие главной мысли, композиция, 

герои. На примере сказок Р.Киплинга 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f41de 

124 
Взаимоотношения человека и животных 

в рассказах зарубежных писателей. На 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f4d8c 

https://m.edsoo.ru/8bc523ba
https://m.edsoo.ru/8bc525e0
https://m.edsoo.ru/f29f3ca2
https://m.edsoo.ru/f29f3db0
https://m.edsoo.ru/f29f3a5e
https://m.edsoo.ru/f29f3b80
https://m.edsoo.ru/f29f3928
https://m.edsoo.ru/f29f3ed2
https://m.edsoo.ru/f29f4422
https://m.edsoo.ru/f29f4544
https://m.edsoo.ru/f29f41de
https://m.edsoo.ru/f29f4d8c


примере рассказа Джека Лондона 

«Бурый волк» 

125 

Деление текста на части, составление 

плана, выявление главной мысли (идеи) 

рассказа Джека Лондона «Бурый волк» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f4774 

126 

Средства создания образов героев-

животных в рассказах зарубежных 

писателей. На примере рассказа 

Э.Сетон-Томпсона «Чинк» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f488c 

127 

Осознание нравственно-этических 

понятий: верность и преданность 

животных. На примере рассказа 

Э.Сетон-Томпсона «Чинк» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f430a 

128 

Расширение знаний о писателях, как 

переводчиках зарубежной литературы. 

На примере переводов С.Я. Маршака, 

К.И. Чуковского, Б.В. Заходера 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f4666 

129 
Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Произведения о детях» 
 1   1    

130 

Составление устного рассказа «Мой 

любимый детский писатель» на примере 

изученных произведений 

 1     

131 

Резервный урок.Составление устного 

рассказа «Дружба человека и 

животного» на примере изученных 

произведений 

 1     

132 

Резервный урок.Работа с детскими 

книгами «Зарубежные писатели – 

детям»: написание отзыва 

 1     

133 

Резервный урок.Осознание важности 

читательской деятельности. Работа со 

стихотворением Б.Заходера «Что такое 

стихи» 

 1     

https://m.edsoo.ru/f29f4774
https://m.edsoo.ru/f29f488c
https://m.edsoo.ru/f29f430a
https://m.edsoo.ru/f29f4666


134 
Резервный урок.Проверочная работа по 

итогам изученного в 3 классе 
 1   1    

135 
Резервный урок.Работа с детской книгой 

и справочной литературой 
 1     

136 

Резервный урок.Летнее чтение. Выбор 

книг на основе рекомендательного 

списка и тематического каталога 

 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 136   8   0   



 4 КЛАСС  

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 

Раскрытие главной идеи произведения 

А.Т. Твардовского «О Родине большой 

и малой» (отрывок): чувство любви к 

своей стране и малой родине 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f5282 

2 
Образ родной земли в стихотворении 

С.Д.Дрожжина «Родине» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f5c50 

3 

Любовь к природе и родному краю – 

тема произведений поэтов. На примере 

стихотворений С.А. Есенина 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f5d7c 

4 

Проявление любви к родной земле в 

литературе народов России. На примере 

стихотворений Р.Г. Гамзатова 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a09ae8 

https://m.edsoo.ru/f29f539a 

5 

Образ Александра Невского в 

произведении С.Т.Романовского 

«Ледовое побоище» 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a09962 

https://m.edsoo.ru/f29f54c6 

6 
Характеристика народной исторической 

песни: темы, образы, герои 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f55de 

7 

Тема Великой Отечественной войны в 

произведениях литературы. На примере 

рассказа М.С. Ефетов «Девочка из 

Сталинграда» 

 1    
[[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f5afc 

8 

Осознание понятий поступок, подвиг на 

примере произведений о Великой 

Отечественной войне 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f56ec 

9 
Наблюдение за художественными 

особенностями текста авторской песни 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f5e94 

10 Составление устного рассказа  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f5282
https://m.edsoo.ru/f29f5c50
https://m.edsoo.ru/f29f5d7c
https://m.edsoo.ru/f2a09ae8
https://m.edsoo.ru/f29f539a
https://m.edsoo.ru/f2a09962
https://m.edsoo.ru/f29f54c6
https://m.edsoo.ru/f29f55de
https://m.edsoo.ru/f29f5afc
https://m.edsoo.ru/f29f56ec
https://m.edsoo.ru/f29f5e94


«Защитник Отечества» по изученным 

произведениям 

https://m.edsoo.ru/f29f62e0 

11 

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «О Родине, героические 

страницы истории» 

 1    1   

12 

Патриотическое звучание произведений 

о Родине, о славных и героических 

страницах истории России 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f60a6 

13 

Резервный урок. Работа с детскими 

книгами на тему: «Книги о Родине и её 

истории»: типы книг (изданий) 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f61c8 

14 

Проявление народной культуры в 

разнообразных видах фольклора: 

словесном, музыкальном, обрядовом 

(календарном) 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f6952 

15 
Разнообразие малых жанров фольклора 

(назначение, сравнение, классификация) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f6952 

16 

Представление в сказке народного быта 

и культуры: сказки о животных, 

бытовые, волшебные 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f6ace 

17 

Характеристика героев волшебной 

сказки: чем занимались, какими 

качествами обладают. На примере 

русской народной сказки «Семь 

Семионов» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f6d1c 

18 

Путешествие героя как основа 

композиции волшебной сказки. На 

примере русской народной сказки 

«Семь Семионов» 

 1     

19 

Отражение нравственных ценностей на 

примере фольклорных сказок народов 

России и мира 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f70aa 

https://m.edsoo.ru/f29f62e0
https://m.edsoo.ru/f29f60a6
https://m.edsoo.ru/f29f61c8
https://m.edsoo.ru/f29f6952
https://m.edsoo.ru/f29f6952
https://m.edsoo.ru/f29f6ace
https://m.edsoo.ru/f29f6d1c
https://m.edsoo.ru/f29f70aa


20 

Осознание понятий взаимопомощь и 

дружба в сказках народов России и 

мира. На примере осетинской народной 

сказки «Что дороже?» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f6c04 

21 

Представление в сказке нравственных 

ценностей, быта и культуры народов 

мира. На примере немецкой народной 

сказки «Три бабочки» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f783e 

22 
Сравнение фольклорных произведений 

разных народов: тема, герои, сюжет 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f76cc 

23 

Образы русских богатырей: где жил, 

чем занимался, какими качествами 

обладал 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f6e34 

24 

Резервный урок.Средства 

художественной выразительности в 

былине: устойчивые выражения, 

повторы, гипербола, устаревшие слова 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f6f38 

25 

Резервный урок.Отражение народной 

былинной темы в творчестве художника 

В. М.Васнецова 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a09c64 

26 

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Фольклор – народная 

мудрость» 

 1   1    

27 

Резервный урок.Работа с детскими 

книгами на тему: «Фольклор (устное 

народное творчество)»: собиратели 

фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль) 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f7956 

28 

Особенности басни как лиро-эпического 

жанра. Басни стихотворные и 

прозаические 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f8eb4 

29 

Сравнение басен: темы и герои, 

особенности языка. На примере басен 

Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f8ff4 

https://m.edsoo.ru/f29f6c04
https://m.edsoo.ru/f29f783e
https://m.edsoo.ru/f29f76cc
https://m.edsoo.ru/f29f6e34
https://m.edsoo.ru/f29f6f38
https://m.edsoo.ru/f2a09c64
https://m.edsoo.ru/f29f7956
https://m.edsoo.ru/f29f8eb4
https://m.edsoo.ru/f29f8ff4


И.И. Хемницера «Стрекоза», Л.Н. 

Толстого «Стрекоза и муравьи» 

30 

Аллегория и ирония как характеристика 

героев басен. На примере басни И.А. 

Крылова «Мартышка и очки» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f91d4 

31 
Работа с баснями И.А. Крылова. 

Инсценирование их сюжета 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f9300 

32 

Резервный урок.Язык басен И.А. 

Крылова: пословицы, поговорки, 

крылатые выражения 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0bdc0 

33 

Знакомство с литературной сказкой 

А.С.Пушкина «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях»: сюжет 

произведения 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f7cbc 

34 

Характеристика положительных и 

отрицательных героев, волшебные 

помощники в сказке А.С. Пушкина 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f87f2 

https://m.edsoo.ru/f29f7e42 

35 

Наблюдение за художественными 

особенностями текста, языком 

авторской сказки А.С. Пушкина «Сказка 

о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f890a 

https://m.edsoo.ru/f29f8478 

36 

Фольклорная основа литературной 

сказки А.С. Пушкина «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f8a18 

https://m.edsoo.ru/f29f85c2 

37 

Сходство фольклорных и литературных 

произведений А.С. Пушкина, В.А. 

Жуковского по тематике, 

художественным образам («бродячие» 

сюжеты) 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f8b1c 

https://m.edsoo.ru/f29f86d0 

38 
Картины осени в лирических 

произведениях А.С. Пушкина: 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f7ba4 

https://m.edsoo.ru/f29f91d4
https://m.edsoo.ru/f29f9300
https://m.edsoo.ru/f2a0bdc0
https://m.edsoo.ru/f29f7cbc
https://m.edsoo.ru/f29f87f2
https://m.edsoo.ru/f29f7e42
https://m.edsoo.ru/f29f890a
https://m.edsoo.ru/f29f8478
https://m.edsoo.ru/f29f8a18
https://m.edsoo.ru/f29f85c2
https://m.edsoo.ru/f29f8b1c
https://m.edsoo.ru/f29f86d0
https://m.edsoo.ru/f29f7ba4


сравнения, эпитет, олицетворения 

39 

Восприятие пейзажной лирики А.С. 

Пушкина: средства художественной 

выразительности в стихотворении 

«Зимняя дорога» и других его 

стихотворениях 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f7a78 

40 

Отражение темы дружбы в 

произведениях А.С. Пушкина. На 

примере стихотворения «И.И.Пущину» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f8284 

41 

Оценка настроения и чувств, 

вызываемых лирическим произведением 

А.С. Пушкина. На примере 

стихотворения «Няне» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0a4b6 

42 
Составление устного рассказа «Моё 

любимое стихотворение А.С. Пушкина» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a09dd6 

43 

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Творчество А.С. 

Пушкина» 

 1   1    

44 
Составление выставки «Произведения 

А.С. Пушкина» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0a7f4 

45 

Патриотическое звучание 

стихотворения М.Ю. Лермонтова 

«Москва, Москва! …Люблю тебя как 

сын…»: метафора как «свёрнутое» 

сравнение 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f9558 

46 

Строфа как элемент композиции 

стихотворения М.Ю. Лермонтова 

«Парус» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f9418 

47 

Работа со стихотворением М.Ю. 

Лермонтова «Утёс»: характеристика 

средств художественной 

выразительности 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f9710 

https://m.edsoo.ru/f29f7a78
https://m.edsoo.ru/f29f8284
https://m.edsoo.ru/f2a0a4b6
https://m.edsoo.ru/f2a09dd6
https://m.edsoo.ru/f2a0a7f4
https://m.edsoo.ru/f29f9558
https://m.edsoo.ru/f29f9418
https://m.edsoo.ru/f29f9710


48 

Наблюдение за художественными 

особенностями лирических 

произведений М.Ю. Лермонтова 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f983c 

49 

Литературная сказка П.П.Ершова 

«Конёк-Горбунок»: сюжет и построение 

(композиция) сказки 

 1     

50 

Речевые особенности (сказочные 

формулы, повторы, постоянные 

эпитеты) сказки П.П.Ершова «Конёк-

Горбунок» 

 1     

51 

Характеристика героя и его волшебного 

помощника сказки П.П.Ершова «Конёк-

Горбунок» 

 1     

52 
Тематика авторских стихотворных 

сказок 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0c00e 

53 

Знакомство с уральскими сказами 

П.П.Бажова. Сочетание в сказах 

вымысла и реальности 

 1     

54 
Народные образы героев сказа 

П.П.Бажова «Серебряное копытце» 
 1     

55 

Наблюдение за художественными 

особенностями, языком сказа 

П.П.Бажова «Серебряное копытце» 

 1     

56 
Иллюстрации как отражение сюжета 

сказов П.П.Бажова 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0c34c 

57 
Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Литературная сказка» 
 1   1    

58 

Описание явления природы в 

стихотворении В.А. Жуковский 

«Загадка»: приёмы создания 

художественного образа 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29faec6 

59 Сравнение образа радуги в  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f983c
https://m.edsoo.ru/f2a0c00e
https://m.edsoo.ru/f2a0c34c
https://m.edsoo.ru/f29faec6


стихотворениях В.А. Жуковского 

«Загадка» и Ф.И. Тютчева «Как 

неожиданно и ярко» 

https://m.edsoo.ru/f29f9c42 

https://m.edsoo.ru/f29f9ee0 

60 

Восприятие картин природы в 

стихотворении А.А. Фета «Весенний 

дождь» и других его стихотворений 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f9b34 

61 

Авторские приёмы создания 

художественного образа в 

стихотворении Е.А. Баратынского 

«Весна, весна! Как воздух чист»..» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fa002 

62 

Анализ чувств и настроения, 

создаваемых лирическим 

произведением. На примере 

произведения Н.А. Некрасова «Саша» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fa11a 

63 

Поэты о красоте родной природы: 

анализ авторских приёмов создания 

художественного образа 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fa21e 

64 

Составление устного рассказа по 

репродукции картины на основе 

изученных произведений 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f9d82 

65 
Творчество Л.Н. Толстого – великого 

русского писателя 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fa66a 

66 
Басни Л.Н.Толстого: выделение 

жанровых особенностей 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fac6e 

67 

Чтение научно-познавательных 

рассказов Л.Н.Толстого. Примеры 

текста-рассуждения в рассказе 

«Черепаха» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fab56 

68 

Анализ художественных рассказов 

Л.Н.Толстого. Особенности 

художественного текста-описания на 

примере рассказа «Русак» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29faa20 

https://m.edsoo.ru/f29f9c42
https://m.edsoo.ru/f29f9ee0
https://m.edsoo.ru/f29f9b34
https://m.edsoo.ru/f29fa002
https://m.edsoo.ru/f29fa11a
https://m.edsoo.ru/f29fa21e
https://m.edsoo.ru/f29f9d82
https://m.edsoo.ru/f29fa66a
https://m.edsoo.ru/f29fac6e
https://m.edsoo.ru/f29fab56
https://m.edsoo.ru/f29faa20


69 

Общее представление о повести как 

эпическом жанре. Знакомство с 

отрывками из повести Л.Н.Толстого 

«Детство» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fa7a0 

70 
Роль портрета, интерьера в создании 

образа героя повести «Детство» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fa8ae 

71 

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Жанровое 

многообразие творчества Л.Н. 

Толстого» 

 1   1    

72 

Резервный урок. Работа с детскими 

книгами на тему «Книги Л.Н. Толстого 

для детей»: составление отзыва 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0ba28 

https://m.edsoo.ru/f29fad7c 

73 

Знакомство с отрывками из повести Н.Г. 

Гарин-Михайловского «Детство Тёмы» 

(отдельные главы): основные события 

сюжета 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fd216 

74 

Словесный портрет героя повести Н.Г. 

Гарин-Михайловского «Детство Тёмы» 

(отдельнеы главы) 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fd31a 

75 

Осмысление поступков и поведения 

главного героя повести Н.Г. Гарин-

Михайловского «Детство Тёмы» 

(отдельные главы) 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fd43c 

76 
Взаимоотношения со сверстниками – 

тема рассказа А.П. Чехова «Мальчики» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fd554 

77 
Образы героев-детей в рассказе А.П. 

Чехова «Мальчики» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fd662 

78 
Соотнесение заглавия и главной мысли 

рассказа А.П. Чехова «Мальчики» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fdb80 

79 
Отличие автора от героя и рассказчика 

на примере рассказов М.М. Зощенко «О 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fdcc0 

https://m.edsoo.ru/f29fa7a0
https://m.edsoo.ru/f29fa8ae
https://m.edsoo.ru/f2a0ba28
https://m.edsoo.ru/f29fad7c
https://m.edsoo.ru/f29fd216
https://m.edsoo.ru/f29fd31a
https://m.edsoo.ru/f29fd43c
https://m.edsoo.ru/f29fd554
https://m.edsoo.ru/f29fd662
https://m.edsoo.ru/f29fdb80
https://m.edsoo.ru/f29fdcc0


Лёньке и Миньке» 

80 

Отражение нравственно-этических 

понятий в рассказах М.М. Зощенко «О 

Лёньке и Миньке». На примере рассказа 

«Не надо врать» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fded2 

81 

Раскрытие главной мысли рассказов 

М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке». 

На примере рассказа «Тридцать лет 

спустя» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fdff4 

82 
Работа с рассказом К.Г. Паустовского 

«Корзина с еловыми шишками» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fe12a 

83 

Особенности художественного текста-

описания: пейзаж, портрет героя, 

интерьер на примере рассказа К.Г. 

Паустовского «Корзина с еловыми 

шишками» 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0b6a4 

https://m.edsoo.ru/f29fe256 

84 

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Произведения о детях и 

для детей» 

 1   1    

85 
Составление устного рассказа «Герой, 

который мне больше всего запомнился» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0c8ec 

https://m.edsoo.ru/f29fe6ac 

86 

Выразительность поэтической речи 

стихотворения И.С. Никитина «В синем 

небе плывут над полями…» и другие на 

выбор 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fb420 

87 

Темы лирических произведений А.А. 

Блока. На примере стихотворения 

«Рождество» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fb556 

88 

Темы лирических произведений К.Д. 

Бальмонта. На примере стихотворения 

«У чудищ» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fb7e0 

https://m.edsoo.ru/f29fded2
https://m.edsoo.ru/f29fdff4
https://m.edsoo.ru/f29fe12a
https://m.edsoo.ru/f2a0b6a4
https://m.edsoo.ru/f29fe256
https://m.edsoo.ru/f2a0c8ec
https://m.edsoo.ru/f29fe6ac
https://m.edsoo.ru/f29fb420
https://m.edsoo.ru/f29fb556
https://m.edsoo.ru/f29fb7e0


89 

Средства создания речевой 

выразительности в стихотворения К.Д. 

Бальмонта 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fb682 

90 
Образное изображение осени в 

стихотворении И.А. Бунина «Листопад» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fb8f8 

91 

Составление устного рассказа по 

репродукции картины на основе 

изученных лирических произведений 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0a5e2 

92 

Резервный урок. Выразительность 

поэтических картин родной природы. 

На примере стихотворения И.А. Бунина 

«Детство» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0a36c 

93 
Человек и животные – тема многих 

произведений писателей 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fba1a 

94 

Наблюдательность писателей, 

выражающаяся в описании жизни 

животных. На примере рассказа А.И. 

Куприна «Скворцы» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fbb28 

95 
Раскрытие темы о бережном отношении 

человека к природе родного края 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fbf6a 

96 

Особенности художественного описания 

родной природы. На примере рассказа 

В.П.Астафьева «Весенний остров» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fc0aa 

97 Человек и его отношения с животными  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fc7bc 

98 
Образ автора в рассказе В.П. Астафьев 

«Капалуха» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fc30c 

99 

Отражение темы «Материнская любовь» 

в рассказе В.П. Астафьева «Капалуха» и 

стихотворении С.Есенина «Лебёдушка» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fc4c4 

100 М.М. Пришвин- певец русской природы  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fce92 

https://m.edsoo.ru/f29fb682
https://m.edsoo.ru/f29fb8f8
https://m.edsoo.ru/f2a0a5e2
https://m.edsoo.ru/f2a0a36c
https://m.edsoo.ru/f29fba1a
https://m.edsoo.ru/f29fbb28
https://m.edsoo.ru/f29fbf6a
https://m.edsoo.ru/f29fc0aa
https://m.edsoo.ru/f29fc7bc
https://m.edsoo.ru/f29fc30c
https://m.edsoo.ru/f29fc4c4
https://m.edsoo.ru/f29fce92


101 
Авторское мастерство создания образов 

героев-животных 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fcd02 

102 

Любовь к природе, взаимоотношения 

человека и животного – тема многих 

произведений литературы 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fc1b8 

https://m.edsoo.ru/f29fd0f4 

103 

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Произведения о 

животных и родной природе» 

 1   1    

104 
Писатели – авторы произведений о 

животных: выставка книг 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0c9fa 

https://m.edsoo.ru/f29fc5f0 

105 
Знакомство с пьесой как жанром 

литературы 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fe7c4 

106 

Пьеса и сказка: драматическое и 

эпическое произведения, их 

структурные и жанровые особенности 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fe8dc 

107 
Работа с пьесой-сказкой С.Я. Маршака 

«Двенадцать месяцев»: сюжет 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fe9ea 

108 
Представление действующих лиц в 

пьесе -сказке 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29feb52 

109 
Понимание содержания и назначения 

авторских ремарок 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fecba 

110 
Резервный урок. Лирические 

произведения С.Я.Маршака 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0a6f0 

111 
Резервный урок. С.Я.Маршак - писатель 

и переводчик 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0afd8 

112 
Резервный урок. Работа с детскими 

книгами "Произведения С.Я.Маршака" 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0b7ee 

113 

Расширение круга детского чтения. 

Знакомство с авторами юмористических 

произведений 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fede6 

114 Характеристика героев юмористических  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fcd02
https://m.edsoo.ru/f29fc1b8
https://m.edsoo.ru/f29fd0f4
https://m.edsoo.ru/f2a0c9fa
https://m.edsoo.ru/f29fc5f0
https://m.edsoo.ru/f29fe7c4
https://m.edsoo.ru/f29fe8dc
https://m.edsoo.ru/f29fe9ea
https://m.edsoo.ru/f29feb52
https://m.edsoo.ru/f29fecba
https://m.edsoo.ru/f2a0a6f0
https://m.edsoo.ru/f2a0afd8
https://m.edsoo.ru/f2a0b7ee
https://m.edsoo.ru/f29fede6


произведений https://m.edsoo.ru/f29fef08 

115 

Герой юмористических произведений 

В.Ю.Драгунского. Средства создания 

юмористического содержания 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29ff214 

116 

Средства выразительности текста 

юмористического содержания: 

гипербола 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29ff336 

117 

Средства создания комического в 

произведениях Н.Н.Носова и других 

авторов на выбор 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29ff44e 

118 

Знакомство с экранизацией 

произведений юмористических 

произведений 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a08300 

119 

Работа с детскими книгам 

«Юмористические произведения для 

детей» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fe36e 

120 

Резервный урок. Знакомство с детскими 

журналами: «Весёлые картинки», 

«Мурзилка» и другие 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0bee2 

https://m.edsoo.ru/f2a0b906 

121 

Зарубежные писатели-сказочники: 

раскрытие главной мысли и 

особенности композиции 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a087e2 

122 

Особенности построения (композиция) 

волшебной сказки: составление плана. 

На примере сказок зарубежных 

писателей 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a08b2a 

123 
Персонаж-повествователь в 

произведениях зарубежных писателей 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a097d2 

124 

Особенности сюжета «Путешествия 

Гулливера» Джонатана Свифта 

(отдельные главы) 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a08986 

125 Характеристика главного героя  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fef08
https://m.edsoo.ru/f29ff214
https://m.edsoo.ru/f29ff336
https://m.edsoo.ru/f29ff44e
https://m.edsoo.ru/f2a08300
https://m.edsoo.ru/f29fe36e
https://m.edsoo.ru/f2a0bee2
https://m.edsoo.ru/f2a0b906
https://m.edsoo.ru/f2a087e2
https://m.edsoo.ru/f2a08b2a
https://m.edsoo.ru/f2a097d2
https://m.edsoo.ru/f2a08986


«Путешествия Гулливера» Джонатана 

Свифта (отдельные главы) 

https://m.edsoo.ru/f2a08cb0 

126 
Описание героя в произведении Марк 

Твена «Том Сойер» (отдельные главы) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a09502 

127 

Анализ отдельных эпизодов 

произведения Марк Твена «Том Сойер» 

(отдельные главы): средства создания 

комического 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a09372 

128 Книги зарубежных писателей  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a09674 

129 
Осознание ценности чтения для учёбы и 

жизни 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0c7c0 

https://m.edsoo.ru/f2a0b1c2 

130 
Книга как источник информации. Виды 

информации в книге 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0b4c4 

131 
Работа со словарём: поиск необходимой 

информации 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0b348 

132 Книги о приключениях и фантастике  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0aa06 

133 
Составление устного рассказа "Моя 

любимая книга" 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0c234 

134 
Знакомство с современными изданиями 

периодической печати 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0c11c 

135 
Резервный урок. Проверочная работа по 

итогам изученного в 4 классе 
 1   1    

136 

Рекомендации по летнему чтению. 

Правила читателя и способы выбора 

книги (тематический, систематический 

каталог) 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0a902 

https://m.edsoo.ru/f2a0c45a 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 136   7   1   

https://m.edsoo.ru/f2a08cb0
https://m.edsoo.ru/f2a09502
https://m.edsoo.ru/f2a09372
https://m.edsoo.ru/f2a09674
https://m.edsoo.ru/f2a0c7c0
https://m.edsoo.ru/f2a0b1c2
https://m.edsoo.ru/f2a0b4c4
https://m.edsoo.ru/f2a0b348
https://m.edsoo.ru/f2a0aa06
https://m.edsoo.ru/f2a0c234
https://m.edsoo.ru/f2a0c11c
https://m.edsoo.ru/f2a0a902
https://m.edsoo.ru/f2a0c45a






  







  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


