


       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования составлена 

на основе требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС 

НОО, ), Федеральной образовательной программы начального общего образования (далее – ФОП 

НОО), Федеральной рабочей программы по учебному предмету «Литературное чтение» (далее – 

ФРП «Литературное чтение»), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные 

в федеральной рабочей программе воспитания.  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная область 

«Русский язык и литературное чтение») соответствует Федеральной рабочей программе по 

учебному предмету «Литературное чтение».  

 

Обоснование выбора УМК 

При изучении предмета «литературное чтение» используется УМК «Школа России» 

Обоснованием выбора УМК является: 

1. Соответствует  ФГОС НОО  (Приказу Минпросвещения  России от 21.09.2022 г. № 858 "Об 

утверждении перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию  образовательных программ начального общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного 

срока использования исключённых учебников (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2022 № 

70799 

2. Отражает  специфику региональной системы образования. 

3.Обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей. 

Ключевые идеи, заложенные в предметное содержание, дидактическое обеспечение и 

методическое сопровождение УМК, соответствуют ФГОС НОО. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 

сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения литературного 

чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих задач: 

 формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с 

представленными предметными результатами по классам; 

 овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и текстовой 

деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации для решения 

учебных задач. 



4. Общая характеристика организации учебного процесса: технологий, методов, форм, 

средств обучения и режим занятий. 

Для достижения поставленных целей и задач, в начальной школе на уроках литературного 

применяются такие технологии, методы и формы работы: 

 - Объяснительно-иллюстративный метод. 

 -  Репродуктивный метод. 

 Проблемный метод 

 Частично-поисковый, или эвристический метод 

 Исследовательский метод. 

 Игровые технологии 

 Словесные методы 

 Наглядные методы 

 Практические методы 

 Индивидуальная работа 

 Групповая работа 

 Фронтальная работа 

4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
 

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального общего 

образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными 

видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и 

литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а 

также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного 

содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержание 

программы по литературному чтению раскрывает следующие направления литературного 

образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая 

деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические 

принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия 

обучающимися фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 

произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, 

отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование 

функциональной литературной грамотности обучающегося, а также возможность достижения 

метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные 

тексты при изучении других предметов учебного плана начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», 

который изучается в основной школе. 



На литературное чтение в 3 классе отводится 136 часа (4 часа в неделю). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются 

в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета 

«Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и 

отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 

понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 



 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские 

произведения; 

анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную 

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

композицию произведения, характеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

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

одного жанра, но разной тематики; 

исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, пейзаж, 

интерьер). 

Работа с информацией: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; выбирать 

книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 



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

произведения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста пересказывать текст (подробно, выборочно, 

с изменением лица); 

выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая 

соответствующее настроение; 

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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

задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата деятельности, 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать 

равноправие и дружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать 

(драматизировать) несложные произведения фольклора и художественной литературы; выбирать 

роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с общим замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

Предметные результаты 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

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

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; различать  

прозаическую  и  стихотворную  речь:  называть  особенности 



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

эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 

произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы,  

потешки,  небылицы,  народные  песни,  скороговорки,  сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 

главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 

составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, 

мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их 

поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к 

героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев 

(портрет), описание пейзажа и интерьера; 

объяснять  значение  незнакомого  слова  с  опорой  на  контекст  и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой 

ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, 

с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 

 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды 

из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного (прослушанного)  

текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректировать 

собственный письменный текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 



использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, оглавление, 

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные  

образовательные  и  информационные  ресурсы,  включённые в федеральный перечень. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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

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

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

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

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

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

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

иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств выразительности при чтении 

вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 

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

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

и другое (по выбору). 

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

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

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

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

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

фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. 

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

построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, 

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

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

Составление плана сказки. 

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

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

сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность 

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

качествами обладал). Характеристика былин как героического песенного сказа, их особенности 

(тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и представление в современной 

лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка 

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

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

А.С.  Пушкина:  средства  художественной  выразительности 



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

например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура 

сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь 

пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные 

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

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

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

осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…» и другие (по выбору). 

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

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

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

мораль басен. Использование крылатых выражений в речи. 

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

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

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

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

поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, 

Н.А. Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А. Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Паустовский и другие. 

Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности в произведениях 

лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. 

Олицетворение как одно из средств выразительности лирического произведения. Живописные 

полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания 

пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве 

(цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

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

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

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

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

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

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

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

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

Сюжет рассказа: основные события, главные герои, различение рассказчика и автора 

произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-

рассуждения.Произведения для чтения: «Прыжок», « Акула» и другие.      Литературная сказка. 

Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения: произведения В.М. 

Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова- Микитова и других. Особенности авторских сказок 

(сюжет, язык, герои). Составление аннотации.Произведения для чтения: В.М. Гаршин 

«Лягушка-путешественница», И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с 

Евсейкой» и другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с 

животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее четырёх 

произведений): произведения Д.Н. Мамина- Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Б.С. 

Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описания 

(портрет героя, описание интерьера). 



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

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

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

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

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

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

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

героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

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

(отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического 

произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: преувеличение. 

Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, 

В.Ю. Драгунский и другие (по выбору). 

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

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

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору): 

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

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

зарубежной литературы: С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер. 

Произведения для чтения: сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга (по 

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

Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской 

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

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

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

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Наименовани

е разделов и 

тем учебного 

предмета 

Кол. 

часов 

Программное содержание 
Характеристика деятельности 

обучающихся 

1 Произве

дения о 

Родине и 

её 

истории 

6 Любовь к Родине и её 

история – важные темы 

произведений 

литературы. Чувство 

любви к Родине, 

сопричастность к 

прошлому и настоящему 

своей страны и родного 

края – главные идеи, 

нравственные 

ценности,выраженные в 

произведениях о Родине. 

Образ Родины в 

стихотворных и 

Учебный диалог: работа с 

названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания 

произведений в этом разделе, 

установление мотива 

изучения. 

Восприятие на слух поэтических и 

прозаических произведений, 

понимание их фактического 

содержания и ответы на вопросы по 

содержанию текста, осознание 

нравственно-этических понятий: 

любовь к родной стране и земле – на 

примере произведений о 



прозаических 

произведениях писателей 

и поэтов ХIХ и ХХ 

веков.Осознание 

нравственно-этических 

понятий: любовь к родной 

стороне, малой родине, 

гордость за красоту и 

величие своей Отчизны. 

Роль и особенности 

заголовка 

произведения.Репродукци

и картин как иллюстрации 

к произведениям о Родине. 

Использование средств  

выразительности при 

чтении вслух: интонация, 

темп, ритм, логические 

ударения 

Родине.Учебный диалог: 

обсуждение вопроса «С чего 

начинается Родина?», объяснение 

своей позиции, сравнение 

произведений, относящихся к одной 

теме, но разным жанрам. 

Работа с текстом произведения: 

анализ заголовка, определение 

темы, выделение главной мысли, 

осознание идеи текста, 

нахождение доказательства 

отражения мыслей и чувств 

автора. Упражнение в 

выразительном чтении, 

соблюдение интонационного 

рисунка (пауз, темпа, ритма, 

2 Фольклор 

(устное 

народное 

творчество) 

16 Расширение знаний о 

малых жанрах фольклора 

(пословицы,потешки, 

считалки)небылицы, 

скороговорки, загадки). 

Знакомство с видами 

загадок. Пословицы 

народов России (значение, 

характеристика, 

нравственная основа). 

Книги и словари, 

созданные В.И. 

Далем.Активный словарь: 

образные слова, 

пословицы и поговорки, 

крылатые выражения в 

устной речи. 

Нравственные ценности в 

фольклорных 

произведениях народов 

России. Фольклорная 

сказка как отражение 

общечеловеческих 

ценностей и нравственных 

правил. Виды сказок (о 

животных, бытовые, 

волшебные). 

Художественные 

особенности сказок: 

построение (композиция), 

язык (лексика). 

Характеристика героя, 

волшебные помощники, 

Учебный диалог: работа с 

названием темы/раздела: 

прогнозирование 

содержания, установление 

мотива изучения. 

«Чтение» информации, 

представленной в схематическом 

виде, объяснение значения  слова 

«фольклор», обобщение 

представлений о жанрах фольклора 

малой формы, работа со схемой 

«Назовите жанры. Приведите 

примеры». 

 

 

Выразительное чтение (потешки, 

считалки, небылицы, 

скороговорки, пословицы, песни), 

используя интонацию, паузы, 

темп, ритм, логические ударения в 

соответствии с особенностями 

текста для передачи 

эмоционального настроя 

произведения. Беседа на тему: 

ценность произведений 

фольклора, их роль и значение в 



иллюстрация как 

отражение сюжета 

волшебной сказки 

(например, картины В.М. 

Васнецова, иллюстрации 

И.Я. Билибина). 

Отражение в сказках 

народного быта и 

культуры. Составление 

плана сказки. Расширение 

представлений о народной 

песне. Чувства, которые 

рождают песни, темы 

песен. Описание картин 

природы как способ 

рассказать в песне о 

родной земле. Былина как 

народный песенный сказ о 

важном историческом 

событии. Фольклорные 

особенности жанра 

былин: язык (напевность 

исполнения, 

выразительность), 

характеристика главного 

героя (где жил, чем 

занимался, какими 

качествами обладал). 

Характеристика былин как 

героического песенного 

сказа, их особенности 

(тема, язык). Язык былин, 

устаревшие слова, их 

место в былине и 

представление в 

современной лексике. 

Репродукции картин как 

иллюстрации к эпизодам 

фольклорного 

произведения. 

современной жизни.  

Учебный диалог: обсуждение 

вопросов: «Какие бывают 

загадки?», «Появляются ли 

загадки сейчас? Почему?», чтение 

загадок и их группировка по темам 

и видам.Работа в группе 

(совместная деятельность): 

сочинение загадок (по аналогии), 

проведение конкурса на лучшего 

знатока загадок. 

Задания на развитие речи: 

объяснение значения пословиц 

народов России, установление тем 

пословиц, сравнение пословиц на 

одну тему, упражнения на 

восстановление текста пословиц, 

соотнесение пословиц с текстом 

произведения (темой и главной 

мыслью), упражнения на 

обогащение речи образными 

словами, пословицами, оценка их 

значения в устной речи. 

Рассказ о В. И. Дале, знакомство с 

его книгами: выбор книг В. И. 

Даля, рассматривание их, чтение 

пословиц по определённой теме, 

составление высказывания о 

культурной значимости 

художественной литературы и 

фольклора с включением в 

собственную речь пословиц, 

крылатых выражений и других 

средств выразительности. 

Дифференцированное задание: 

подготовка сообщений о В.И. 

Дале, представление его сказок, 

написанных для детей.                                                             

Работа со схемой: «чтение» 

информации, представленной в 

схематическом виде, обобщение 

представлений о видах сказок, 

выполнение задания: «Вспомните 

и назовите произведения». 



 

Чтение вслух и про себя 

фольклорных произведений 

(народных сказок), определение 

мотива и цели чтения. 

 

3 Творчес

тво И.А. 

Крылов

а 

4 Басня – произведение - 

поучение, которое 

помогает увидеть свои и 

чужие недостатки. 

Иносказание в 

баснях.И.А. Крылов – 

великий русский 

баснописец. Басни И.А. 

Крылова: назначение, 

темы и герои, 

особенности языка. 

Явная и скрытая мораль 

басен. Использование 

крылатых выражений в 

речи 

Учебный диалог: работа с 

названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения 

и цели чтения, ответ на вопрос: 

«На какой вопрос хочу 

получить ответ, читая 

произведение?». Слушание и 

чтение басен И. А. Крылова 

«Мартышка и Очки», «Ворона 

и Лисица», «Лисица и 

Виноград», подготовка ответа 

на вопрос «Какое качество 

высмеивает 

автор?»Обсуждение сюжета 

басни, осознание нравственно - 

этических понятий: лесть, 

похвала, глупость. Работаем с 

текстом произведения: 

характеристика героя 

(положительный или 

отрицательный), поиск в тексте 

морали (поучения) и крылатых 

выражений. Работа в парах: 

сравнение прочитанных басен: 

тема, герои, мораль. Игра 

«Вспомни и назови»: поиск 

басен по названным героям. 

Дифференцированная работа: 

знакомство с историей 

возникновения басен, чтение 

басен Эзопа (например, 

«Лисица и виноград», «Ворон и 

лисица»), работа с 

таблицей.Работа в группе: 

разыгрывание небольших 

диалогов с выражением 

настроения героев, 

инсценирование басен. Поиск 



справочной дополнительной 

информации о баснописцах, 

составление выставки их книг. 

4 Творчест

во А.С. 

Пушкин

а 

9 А.С. Пушкин – великий 

русский поэт. Лирические 

произведения А.С. 

Пушкина:средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение, эпитет); 

рифма, ритм. 

Литературные сказки А.С. 

Пушкина в стихах: 

«Сказка о царе Салтане,о 

сыне его славном и 

могучем богатыре князе 

Гвидоне и о прекрасной 

царевне Лебеди» – 

нравственный смысл 

произведения, структура 

сказочного текста, 

особенности сюжета, 

приём повтора как основа 

изменения сюжета. Связь 

пушкинских сказок с 

фольклорными. 

Положительные и 

отрицательные герои, 

волшебные помощники, 

язык авторской сказки. 

И.Я. Билибин –

иллюстратор сказок А.С. 

Пушкина 

Учебный диалог: работа с 

названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения и 

цели чтения, ответ на вопрос: «На 

какой вопрос хочу получить ответ, 

читая произведение?»                   

Слушание стихотворных 

произведений А. С. Пушкина, 

обсуждение эмоционального 

состояния при восприятии 

описанных картин природы, ответ 

на вопрос «Какое настроение 

вызывает произведение? Почему?». 

На примере отрывков из романа 

«Евгений Онегин»: «В тот год 

осенняя погода…», «Опрятней 

модного паркета…».Работа с 

текстом произведения: упражнение 

в нахождении сравнений и 

эпитетов, выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и 

переносном значении, наблюдение 

за рифмой и ритмом 

стихотворения, нахождение 

образных слов и выражений, поиск 

значения незнакомого слова в 

словаре. Выразительное чтение и 

чтение наизусть лирических 

произведений с интонационным 

выделением знаков препинания, с 

соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм. Слушание и 

чтение произведения А. С. 

Пушкина «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди», удержание в 

памяти последовательности 

событий сказки, обсуждение 

сюжета. Работа с текстом 

произведения (изучающее и 

поисковое выборочное чтение): 

анализ сюжета, повтор как основа 

изменения сюжета, характеристика 

героев (положительные или 

отрицательные, портрет), описание 

чудес в сказке. Творческое задание: 



составление словесных портретов 

главных героев с использованием 

текста сказки. Работа в группах: 

заполнение таблицы на основе 

сравнения сказок, сходных по 

сюжету, А. С. Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди»): сюжеты, герои, 

чудеса и превращения. 

5 Картины 

природы в 

произведения

х поэтов и 

писателей XIX 

века 

8 Лирические произведения 

как способ передачи 

чувств людей, автора. 

Картины природы в 

лирических 

произведениях поэтов ХIХ 

века: Ф.И. Тютчев, А.А. 

Фет, А.Н. Майков, Н. А. 

Некрасов. Чувства, 

вызываемые лирическими 

произведениями. Средства 

выразительности в 

произведениях лирики: 

эпитеты, 

синонимы,антонимы, 

сравнения. Звукопись, её 

выразительное 

значение.Олицетворение 

как одно из средств 

лирического 

произведения. 

Живописные полотна как 

иллюстрация к 

лирическому 

произведению: пейзаж. 

Сравнение средств 

создания пейзажа в 

тексте- описании 

(эпитеты, сравнения, 

олицетворения), в 

изобразительном 

искусстве (цвет, 

композиция), в 

произведениях 

музыкального искусства 

(тон, темп,мелодия) 

Учебный диалог: работа с 

названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения и 

цели чтения, ответ на вопрос: «На 

какой вопрос хочу получить 

ответ, читая произведение?» 

Слушание лирических 

произведений, обсуждение 

эмоционального состояние при 

восприятии описанных картин 

природы, ответ на вопрос «Какое 

чувство создаёт произведение? 

Почему?». На примере 

стихотворений Ф. И. Тютчева 

«Есть в осени первоначальной…», 

А. А. Фета «Мама! Глянь-каиз 

окошка…», «Кот поёт, глаза 

прищуря…»,А.Н. Майкова 

«Осень», Н. А. Некрасова 

«Железная дорога 

(отрывок)».Учебный диалог: 

обсуждение отличия лирического 

произведения от 

прозаического.Работа с текстом 

произведения: упражнениев 

нахождении сравнений и 

эпитетов, выделениев тексте слов, 

использованных в прямом и 

переносном значении, 

наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения, нахождение 

образных слови выражений, поиск 

значения незнакомого слова в 

словаре, поиск олицетворения, 

характеристика звукописи, 

определение вида строф.Работа в 

парах: сравнение лирических 

произведений по теме, созданию 

настроения, подбор синонимов к 

заданным словам, анализ 



поэтических выражений. 

6 Творчес

тво Л.Н. 

Толстог

о 

10 Жанровое многообразие 

произведений Л.Н. 

Толстого: сказки, 

рассказы,басни, быль. 

Рассказ как 

повествование: связь 

содержания с реальным 

событием. Структурные 

части произведения 

(композиция): начало, 

завязка действия, 

кульминация, развязка. 

Эпизод как часть рассказа. 

Различные виды плана. 

Сюжет рассказа: основные 

события, главные герои, 

различение рассказчика и 

автора произведения. 

Художественные 

особенности текста-

описания, текста- 

рассуждения. 

Учебный диалог: работа с 

названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения и 

цели чтения, ответ на вопрос: «На 

какой вопрос хочу получить ответ, 

читая произведение?». Слушание и 

чтение произведений Л. Н. 

Толстого.Обсуждение темы и 

главной мысли произведений, 

определение признаков жанра 

(литературная сказка, рассказ, 

басня), характеристика героев с 

использованием текста. Анализ 

сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, 

формулирование вопросов по 

основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной 

последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного 

эпизода, составление цитатного 

плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых 

частей. Работа с композицией 

произведения: определение 

завязки, кульминации, развязки. 

Пересказ содержания 

произведения, используя разные 

типы речи (повествование, 

описание, рассуждение)с учётом 

специфики художественного, 

научно-познавательного и учебного 

текстов. Работа в парах: сравнение 

рассказов (художественный и 

научно-познавательный), тема, 

главная мысль, события, герои. 

Работа со схемой: «чтение» 

информации,представленной в 

схематическом виде, обобщение 

представлений о произведениях Л. 

Н. Толстого.  

7 Литерат

урная 

сказка 

9 Литературная сказка 

русских писателей, 

расширение круга 

чтения на примере 

произведений В.М. 

Гаршина, М. Горького, 

И.С. Соколова - 

Микитова. Особенности 

Учебный диалог: работа с 

названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения и 

цели чтения, ответ на вопрос: «На 

какой вопрос хочу получить ответ, 

читая произведение?». Слушание и 

чтение литературных сказок. 



авторских сказок 

(сюжет, язык, герои). 

Составление аннотации 

Например, произведения И. С. 

Соколова-

Микитова«Листопадничек», М. 

Горький «Случай с Евсейкой», В. 

М. Гаршина «Лягушка-

путешественница». Работа с 

текстом произведения 

(характеристика героя): 

нахождение описания героя, 

определение взаимосвязи между 

поступками героев, сравнение 

героев по аналогии или по 

контрасту, оценка поступков 

героев. Учебный диалог: 

обсуждение отношения автора к 

героям, поступкам, описанным в 

сказках. Анализ сюжета рассказа: 

определение последовательности 

событий, формулирование 

вопросов по основным событиям 

сюжета, восстановление 

нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте 

заданного эпизода, составление 

цитатного плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, 

смысловых частей. Составление 

вопросного плана текста с 

выделением эпизодов, смысловых 

частей. Пересказ (устно) 

содержания произведения 

выборочно. Работа в парах: чтение 

диалогов по ролям. Выбор книги 

для самостоятельного чтения с 

учётом рекомендательного списка, 

написание аннотации к 

самостоятельно прочитанному 

произведению 

8 Картины 

природы в 

произведения

х поэтов и 

писателей XX 

века 

10 Картины природы в 

лирических и 

прозаических 

произведениях писателей 

ХХ века (расширение 

круга чтения на примере 

произведений И.А. 

Бунина,А.А. Блока, С.А. 

Есенина,А.П. Чехов, К.Г. 

Паустовского и др.). 

Чувства, вызываемые 

описанием природы 

(пейзажа) в 

художественном 

Учебный диалог: работа с 

названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения и 

цели чтения, ответ на вопрос: «На 

какой вопрос хочу получить ответ, 

читая произведение?». Слушание 

художественных произведений, 

обсуждение эмоционального 

состояния при восприятии 

описанных картин природы 

(пейзажа), ответ на вопрос «Какое 

чувство создаёт произведение? 

Почему?». На примере 



произведении. Средства 

художественной 

выразительности при 

описании пейзажа 

(расширение 

представления): эпитеты, 

олицетворения, синонимы, 

антонимы, сравнения, 

звукопись. Репродукция 

картины как иллюстрация 

к художественному 

произведению. 

произведений И. А. Бунина 

«Первый снег», А. А. 

Блока«Ворона», С. А. Есенина 

«Берёза».Учебный диалог: 

обсуждение отличия лирического 

произведения от эпического. Работа 

с текстом произведения: 

упражнение в нахождении 

сравнений и эпитетов, выделение в 

тексте слов, использованных в 

прямом и переносном значении, 

наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения, нахождение 

образных слов и выражений, поиск 

значения незнакомого слова в 

словаре, поиск олицетворения, 

характеристика звукописи, 

определение вида строф. Работа в 

парах: сравнение лирических 

произведений по теме, созданию 

настроения, подбор синонимов к 

заданным словам, анализ 

поэтических выражений и 

обоснование выбора автора. 

Рассматривание репродукций 

картин и подбор к ним 

соответствующих стихотворных 

строк. 

9 Произведения 

о 

взаимоотноше

ниях человека 

и животных 

16 Человек и его отношения с 

животными: верность, 

преданность, забота и 

любовь (расширение 

круга чтения на примере 

произведений Д.Н. 

Мамина- Сибиряка,К.Г. 

Паустовского, М.М. 

Пришвина, Б.С. Житкова 

и др.). Особенности 

рассказа: тема, герои, 

реальность событий, 

композиция, объекты 

описания (портрет героя, 

описание интерьера) 

Учебный диалог: обсуждение цели 

чтения, выбор формы чтения 

(вслух или про себя), удерживание 

учебной задачи и ответ на вопрос: 

«На какой вопрос хочу получить 

ответ, читая произведение?». 

Чтение вслух и про себя рассказов 

К. Г. Паустовского«Барсучий нос», 

«Кот-ворюга»,Д. Н. Мамина-

Сибиряка «Приёмыш», Б. С. 

Житкова«Про обезьянку» и других 

писателей и поэтов. Обсуждение 

темы и главной мысли 

произведений (по выбору), 

определение признаков жанра 

(стихотворение, рассказ). Работа с 

текстом произведения: составление 

портретной характеристики 

персонажей с приведением 

примеров из текста, нахождение в 

тексте средства изображения 

героев и выражения их чувств, 

сравнение героев по их внешнему 

виду и поступкам, установление 



взаимосвязи между поступками, 

чувствами героев. Упражнение в 

составлении вопросов к 

произведению. Анализ сюжета 

рассказа: определение 

последовательности событий, 

формулирование вопросов по 

основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной 

последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного 

эпизода, составление вопросного 

плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых 

частей. Работа с композицией 

произведения: определение 

завязки, развязки. Пересказ 

содержания произведения от лица 

героя с изменением лица 

рассказчика. Работа в парах: 

сравнение рассказов (тема, главная 

мысль, герои). 

Дифференцированная работа: 

составление рассказа от имени 

одного из героев-

животных.Составление выставки 

книг (тема дружбы человекаи 

животного), рассказ о любимой 

книге на эту тему 

10 Произве

дения о 

детях 

18 Дети – герои 

произведений: 

раскрытие тем«Разные 

детские судьбы», «Дети 

на войне». Отличие 

автора от героя и 

рассказчика. Герой 

художественного 

произведения: время и 

место проживания, 

особенности внешнего 

вида и характера. 

Историческая 

обстановка как фон 

создания произведения: 

судьбы крестьянских 

детей, дети на войне. 

Основные события 

сюжета, отношение к 

ним героев 

произведения. Оценка 

нравственных качеств, 

проявляющихся в 

Учебный диалог: обсуждение цели 

чтения, выбор формы чтения 

(вслух или про себя), удерживание 

учебной задачи и ответ на вопрос: 

«На какой вопрос хочу получить 

ответ, читая произведение?», 

обсуждение событий из истории 

страны: жизнь крестьянских детей, 

нелёгкие судьбы детей в период 

войны. Чтение вслух и про себя 

произведений о жизни детей в 

разное время.Учебный диалог: 

обсуждение проблем: нелёгкая, 

тяжёлая жизнь крестьянских детей, 

на войне ребёнок становится 

раньше времени взрослым, 

понимание нравственно-

этического смысла понятий 

«ответственность», «совесть», 

«честность», «долг», «смелость», 

ответ на вопрос: «Какие качества 

мы ценим в людях?» (с примерами 

из текста произведений). Работа с 



военное время текстом произведения: составление 

портретной характеристики 

персонажей с приведением 

примеров из текста, нахождение в 

тексте средств изображения героев 

и выражения их чувств, сравнение 

героев по их внешнему виду и 

поступка, установление 

взаимосвязи между поступками, 

чувствами героев, определение 

авторского отношения к героям. 

Анализ заголовка.Упражнение в 

составлении вопросов к 

произведению. Анализ сюжета 

рассказа: определение 

последовательности событий, 

формулирование вопросов по 

основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной 

последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного 

эпизода,составление вопросного 

плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых 

частей, определение завязки, 

кульминации, развязки 

(композиция произведения). Работа 

в парах: составление цитатного 

плана, оценка совместной 

деятельности. Упражнения в 

выразительном чтении небольших 

эпизодов с соблюдением 

орфоэпических и интонационных 

норм при чтении вслух.  

11 Юмористически

е произведения 

6 Комичность как основа 

сюжета. Герой 

юмористического 

произведения. Средства 

выразительности текста 

юмористического 

содержания. Авторы 

юмористических 

рассказов:М.М. 

Зощенко, Н.Н. Носов, 

В.Ю. Драгунский 

Учебный диалог: анализ 

юмористических ситуацийь(с 

опорой на текст), постановка 

мотива и цели чтения. Слушание 

чтения художественных 

произведений, оценка 

эмоционального состояния при 

восприятии юмористического 

произведения, ответ на вопрос: 

«Какое чувство вызывает сюжет 

рассказа? Почему?». На примере 

произведений Н. Н. Носова 

«Весёлая семейка», В.Ю. 

Драгунского «Денискины 

рассказы» и другие.Обсуждение 

комичности сюжета, 

дифференциация этических 

понятий «врать, обманывать»и 



«фантазировать». 

Работа с текстом произведения: 

составление портретной 

характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, 

нахождение в тексте средства 

изображения героев и выражения 

их чувств. 

Работа в парах: чтение диалогов по 

ролям, выбор интонации, 

отражающей комичность ситуации. 

Дифференцированная работа: 

придумывание продолжения 

прослушанного/прочитанного 

рассказа. Поиск 

дополнительной справочной 

информации о творчестве Н. Н. 

Носова: представление своего 

сообщения в классе 

12 Заруб

ежная 

литер

атура 

10 Круг 

чтения:литературные 

сказки Ш. Перро,Х.-К. 

Андерсена, Р. 

Киплинга.Особенности 

авторских сказок(сюжет, 

язык, герои). Рассказы о 

животных зарубежных 

писателей. Известные 

переводчики зарубежной 

литературы: С.Я. 

Маршак, К. И. 

Чуковский, Б.В. Заходер 

Учебный диалог: работа с 

названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения и 

цели чтения, ответ на вопрос: «На 

какой вопрос хочу получить ответ, 

читая произведение?».Чтение 

литературных сказок зарубежных 

писателей. Работа с текстом 

произведения (характеристика 

героя): нахождение описания героя, 

определение взаимосвязи между 

поступками героев, сравнение 

героев 

по аналогии или по 

контрасту, оценка 

поступков героев. 

Учебный диалог: 

обсуждение отношения 

автора к героям, 

поступкам, описанным в 

сказках. 

Анализ сюжета сказки: 

определение последовательности 

событий, формулирование 

вопросов по основным событиям 

сюжета, 

восстановление 



нарушенной 

последовательности 

событий, нахождение в 

тексте заданного эпизода, 

составление цитатного 

плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, 

смысловых частей. 

Составление вопросного 

плана текста с выделением 

эпизодов, смысловых 

частей. 

Пересказ (устно) содержания 

произведения выборочно. Работа в 

парах: чтение диалогов по ролям. 

Слушание произведений 

зарубежных писателей о 

животных. 

Работа с текстом произведения 

(характеристика героя): 

нахождение описания героя, 

определение взаимосвязи между 

поступками героев, сравнение 

героев по аналогии или по 

контрасту, оценка поступков 

героев, определение завязки, 

кульминации, развязки 

(композиция произведения). 

 

13 Библиографичес

кая культура 

(работа 

с детской 

книжной и 

справочной 

литературой) 

4 Ценность чтения 

художественной 

литературы и фольклора, 

осознание важности  

читательской 

деятельности. 

Использованиес учётом 

учебных задач аппарата 

издания (обложка, 

оглавление, аннотация, 

предисловие, 

иллюстрации). Правила 

юного читателя. Книга 

как особый вид 

искусства. Общее 

представление о первых 

книгах на Руси, 

знакомство 

рукописными книгами 

Экскурсия в школьную или 

ближайшую детскую библиотеку: 

знакомство с правилами и 

способами выбора необходимой 

книги, выполнение правил юного 

читателя: культура поведения в 

библиотеке, работа с каталогом. 

Учебный диалог: обсуждение 

проблем значения чтения для 

развития личности, роли книги в 

жизни человека. 

Работа в парах: сравнение 

художественного и научно-

познавательного текстов. 

Например, используя отрывок из 

произведения Н. П. Кончаловской 

«Наша древняя столица» и 

информационный текст из 

справочника или энциклопедии о 



первом книгопечатнике Иване 

Фёдорове. Обсуждение (устно) 

ответа на вопрос «Для чего нужна 

книга?» и написание небольшого 

текста-рассуждения на тему 

«Почему так важно читать?», 

корректирование (редактирование) 

собственного текста с 

использованием словаря. 

Рекомендации по летнему 

чтению, оформлению дневника 

летнего чтения 

Резервное 

время 

10   
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 Способы оценки достижения учащимися планируемых результатов 

проведение различных видов контроля, итоговой аттестации, критерии оценивания каждого 

вида работы учащегося, подлежащей оцениванию 

Обязательные формы контроля и критерии оценивания 

На уровне начального общего образования проверяются следующие умения и навыки, 

связанные с читательской деятельностью: 

• навык осознанного чтения в определенном темпе чтения вслух и молча; 

• понимание прочитанного; 

• умение выразительно читать; 

• умение учить наизусть стихотворения, прозаические произведения; 

• опыт читательской деятельности обучающихся (элементарное знакомство с кругом 

детского чтения, практическое усвоение литературоведческих понятий, умение работать с текстами 

разных жанров, умение пересказывать содержание прочитанного произведения умение 

самостоятельно работать с детской книгой, справочной литературой). 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития 

сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

обучающегося: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 

особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, 

стихи о природе и т.п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения 

(осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений и 

небольших текстов), то во вторых - четвертых классах чтение постепенно становится общеучебным 

умением. Одним из показателей этого является изменение соотношения чтения "про себя" и вслух. 

Кроме этого, в первом классе основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере 

овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения "про себя" (от 10 - 

15% в первом классе и до 80 - 85% в четвертом классе). 



Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения обучающихся, учитель 

ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

 

- во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения 

вслух не менее 45 - 50 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, соответствующие 

знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности героев; 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

 

Особенности организации контроля по чтению 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 

программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - 

небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные 

работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые 

задания типа "закончи предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

Периодический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить 

как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде 

тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

  

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к знакам относят 

как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после 

чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про себя" проводится фронтально или группами. Для 

проверки учитель может заготовить индивидуальные карточки, которые получает каждый 

обучающийся. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. 

Основной формой текущего контроля является фронтальный и индивидуальный устный 

опрос. 



 

Контроль по литературному чтению проводится: 

 

 в 3-м классе в конце II и IV четвертей осуществляется контроль техники чтения вслух. 

 

Чтение вслух 

Проверку развития навыка чтения вслух в 3 классе осуществляется индивидуально в 

процессе текущего и четвертного контроля. Контроль навыка чтения вслух осуществляет учитель. 

Проверяются все качества навыка чтения вслух (правильность, способ, понимание, 

выразительность, темп). 

Чтение вслух обеспечивается более сложным психофизиологическим механизмом, чем 

чтение молча. В нем, кроме зрительного, активно действуют речедвигательный, слуховой каналы, 

которые имеют влияние на полноту восприятия, запоминания, усвоения содержания прочитанного. 

Учитывая это, не рекомендуется осуществлять контроль понимания прочитанного вслух 

незнакомых текстов. 

Проверку понимания обучающимися прочитанного вслух рекомендуется осуществлять в 

процессе текущего оценивания в течение года. 

Контроль техники чтения вслух (правильность, способ, темп) проводится индивидуально. 

В зависимости от количества обучающихся в классе - в течение 2-х последних недель или 

одной предпоследней недели II четверти и IV четверти. 

Для чтения обучающемуся предлагают незнакомый художественный, научно- 

художественный текст, который в каждой возрастной группе отличается объемом, сложностью 

содержания, языком, построением предложений, шрифтом и т. д. В целях обеспечения равных 

условий проверки учитель выбирает для чтения один и тот же текст. 

Особого внимания при проверке техники чтения требуют обучающиеся, которые имеют 

определенные психофизиологические особенности: естественную медлительность, заикание, 

плохое зрение. Данные психофизиологические особенности при осуществлении контроля не 

является основанием для снижения балльной оценки. Контроль за качеством чтения у таких детей 

осуществляется при текущем опросе. 

Итоговый балл за сформированность навыка чтения вслух выводится с учетом 

техники чтения и понимания содержания прочитанного. 

 

Показатели скорости чтения вслух 

Чтение молча  

Уровень развития навыка чтения молча (технической и смысловой его сторон) в 3- 4-м 

классах рекомендуем проверять и оценивать (начиная с 3-го класса, II четверти) два раза в год. 

Учитываются такие характеристики этого вида чтения: способ (наличие или отсутствие 

артикуляции - внешних речевых движений), понимание содержания прочитанного, темп чтения. 

Контроль технической стороны навыка чтения молча (способ, темп) учитель может 

осуществлять во время проведения письменных (самостоятельной и контрольных) работ по  

предложенной ниже методике. 

Нормы 

скорост

и чтения 

класс 

на конец I полугодия на конец II полугодия 

3 кл. 
на 2 - менее 40 (55) слов в минуту на 3 

- 40-49 (55-64) слов 

на 4 - 

50-59 (65-69) слов на 5 - от 60 (70)слов 

на 2 - менее 65 (70) слов в 

минуту на 3 - 65-69 (70-79) слов 

на 4 - 

7074 (80-84) слова на 5 - от 75 

(85) слов 



Сначала на материале текстов учитель проверяет техническую сторону чтения. Для этого 

предлагает обучающимся взять в руки карандаши. По указанию учителя: «Начинаем читать!» - 

обучающиеся углубляются в чтение. Через 2 минуты учитель говорит: 

«Остановитесь». Каждый из обучающихся ставит карандашом точку над словом, на котором 

он остановился. Далее обучающиеся дочитывают (перечитывают) текст и выполняют 

предложенные задания. 

В процессе проверки учитель устанавливает количество прочитанных слов каждым 

обучающимся за 2 минуты, которое делит на 2, и получает количество слов, прочитанных за 1 

минуту. 

Обучающимся, у которых темп и способ чтения не соответствуют нормативным 

показателям, советуем снизить оценку не более чем на 1 балл. 

Показатели темпа чтения молча 

 

Класс І- ІІ четверть III-IV четверть 

3-й 85-100 сл/мин 95-110 сл/мин 

Меньшее число слов в каждом из указанных показателей определяет обязательный уровень, 

достижение которого влияет на оценку; большее число указывает на желаемый (перспективный) 

результат развития читательского умения и используется не для оценки, а преимущественно для 

самоконтроля и самооценки обучающихся. 

 

Проверка и оценивание умения читать выразительно, читать наизусть 

Проверку умения читать выразительно осуществляется  в процессе текущего контроля (при 

изучении темы, проверке домашнего задания). Выразительность чтения проверяется на знакомом 

тексте, после предварительной подготовки. 

Оценка за чтение стихотворения наизусть выставляется в колонку без указания 

даты. 

Качество выразительного чтения, чтения произведений наизусть 

определяется  по следующим критериям: 

• правильность, полнота воспроизведения фактического содержания произведения; 

• выразительность чтения (четкость дикции, интонационная правильность, соблюдение 

пауз, правильная постановка логического ударения, правильный выбор темпа; умение выразить 

свое отношение к тому, что читается; уместность использования языковых и внеязыковых (мимика, 

жесты) средств выразительности); 

• соблюдение орфоэпических норм (литературное произношение гласных и согласных 

звуков в разных позициях, сочетаний звуков в речевом потоке, а также правильная постановка 

ударения в словах). 

У детей с органическими нарушениями произношения этот критерий не учитывается. 

Проверку чтения наизусть рекомендуем осуществлять индивидуально в процессе текущего 

контроля. Целесообразно проводить в течение 2-3 уроков проверку чтения наизусть стихотворения 

или отрывка из прозаического произведения, которые определены для обязательного заучивания. 

Проверку заучивания наизусть произведений малых жанров (скороговорок, пословиц, 

поговорок) советуем проводить в процессе текущего оценивания. 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

 • Литературное чтение: 3-й класс: учебник: в 2 частях, 3 класс/ Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

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

  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 



  

•  Литературное чтение : 3-й класс : методические 

 рекомендации : учебное пособие / Н. А. Стефаненко. - 4-е изд., перераб. - Москва : Просвещение, 

2023. 

•  Методическая разработка по литературному чтению к учебнику "Литературное чтение" 1-4 

класс УМК "Школа России" 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Библиотека  цифрового образовательного контента  

https://lib.myschool.edu.ru  

 

Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/  

 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru 

 

Открытый урок  

https://urok.1sept.ru/ 

 

Инфоурок  

https://infourok.ru/ 

 

Открытая сеть работников образования  

https://nsportal.ru/ 

https://lib.myschool.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://urok.1sept.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
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