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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» для 3 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, в соответствии с Адаптированной 

основной образовательной программой (Вариант программы 8.2.) начального общего образования (АООП НОО) и учебным планом 

МБОУ «Пудовская СОШ» 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.Ф Голованова («Школа России»).  

Цели изучения предмета «Литературное чтение» обучающимися с РАС с учетом их особых образовательных потребностей:  

- освоение навыков беглого и осмысленного чтения;  

- развитие устной и письменной речи, в том числе как средства коммуникации;  

- обогащение активного и пассивного словарного запаса для достижения более высоких результатов при изучении других учебных 

предметов;  

- развитие мотивации устного и письменного общения детей с РАС с окружающими людьми;  

- формирование коммуникативной компетенции;   

- формирование возможности осмысленного использования усвоенных умений и навыков в различных жизненных ситуациях. - 

 совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; -   развитие 

интереса к чтению и книге;  

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;  

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении  

- художественных произведений; формирование эстетического отношения к искусству слова, овладение первоначальными навыками 

работы с учебными и научно-познавательными текстами; обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы;   

- формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности;   

- воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России других стран.  

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компетентности 

младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования.  

Задачи:  

- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; 

- воспитание интереса к чтению и книге;  

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения;  



- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты - описания и повествования небольшого объема;  

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремление совершенствовать свою речь.  

  

Общая характеристика учебного предмета:   

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» вносит весомый вклад в общую систему коррекционно-развивающей работы, 

направленную на удовлетворение специфических образовательных потребностей обучающегося с РАС. Кроме того, изучение предмета 

«Литературное чтение» способствует коррекции мыслительной деятельности. При изучении художественных произведений у младших 

школьников с РАС совершенствуются базовые мыслительные операции. Развитие речи на уроках литературного чтения является базой для 

преодоления алекситимии (неумения говорить о своих эмоциях и чувствах), типичной для младшего школьника с РАС. У детей с РАС часто 

оказываются несформированными предпосылки овладения навыком чтения: дети с трудом дифференцируют акустически сходные фонемы, 

плохо запоминают буквы, наблюдается нарушение перекодировки звука в букву и наоборот. Пространственная ограниченность поля зрения, 

замедленность мыслительной деятельности затрудняют овладение способом слияния согласной и гласной, привязывая ребенка к 

побуквенному чтению. Дети с РАС не слышат в слове отдельных звуков, не могут установить их последовательность, правильно произнести, 

отмечаются недостатки лексико-грамматической стороны и связной речи. 

Предмет «Литературное чтение» связан с курсом коррекционно-развивающей области «Логопедические занятия», поскольку 

позволяет своевременно заметить признаки специфических нарушений чтения и совместно с логопедом работать над преодолением 

дислексии. У детей с РАС часто оказываются несформированными предпосылки овладения навыком чтения: дети с трудом 

дифференцируют акустически сходные фонемы, плохо запоминают буквы, наблюдается нарушение перекодировки звука в букву и 

наоборот. Пространственная ограниченность поля зрения, замедленность мыслительной деятельности затрудняют овладение способом 

слияния согласной и гласной, привязывая ребенка к побуквенному чтению. Дети с РАС не слышат в слове отдельных звуков, не могут 

установить их последовательность, правильно произнести, отмечаются недостатки лексико-грамматической стороны и связной речи. 

Связь с курсом «Психокоррекционные занятия» и «Индивидуальными коррекционными занятиями» заключается в общности 

понимания роли чтения для эмоционального развития ребенка, преодоления нарушений поведения. При усвоении программного материала 

по учебному предмету «Литературное чтение» учащиеся овладевают определенными умениями и способами деятельности: учатся умениям 

ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящую работу, следить за правильностью 

выполнения задания, рассказывать о проведенной работе и давать ей оценку.         

 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения 

классиков отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно 

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения.  



Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют знания об окружающем мире, 

жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально нравственный и 

эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность.  

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических 

умений.  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, 

слушать говорить и писать), и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения.  

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение 

целостных(синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя 

с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания 

прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.  

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по развитию умения 

постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения.  

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются 

умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные  

формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального эти 

кета и общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая 

речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную       тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется 

активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочны й и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения.  

Особое место в программе отводится работе с       текстом художественного произведения. На уроках литературного чтения 

совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают 

такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные представления о главной 

теме, идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать и 



зобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, 

ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного  текста на первый план выдвигается  художественный образ (без термина). Сравнивая 

художественный и научно познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 

именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания 

словес но-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства.  

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям почувствовать целостность 

художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему.  

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), 

выборочный и краткий (передача основных мыслей).  

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его 

характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения.  

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно вос 

принимать художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со 

словом) используется жизненный, конкретно чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него 

в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает 

полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 

Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, 

выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства.  

  

Место учебного предмета в учебном плане  

Предмет «Литературное чтение» изучается в рамках предметной области «Филология» обязательной части учебного плана АООП 

НОО для обучающихся с РАС (Вариант программы 8.2.) в объеме:   

 для 3класса – 4 часа в неделю (136 часа в год); 2 часа с учителем в школе, 2 часа самостоятельно 

Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение»:  

Реализация программы обеспечивает достижение третьеклассниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные: 



 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо 

относиться к людям иной национальной принадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на протяжении всего урока, периодически 

сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать совместно с группой (парой) план 

изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания 

результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам оценивания 

(с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме?Что мы уже 

умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «−», «?»); 



 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД: 

 определять информацию на основе различных художественных объектов, например, литературного произведения, иллюстрации, 

репродукции картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от 

мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения 

по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и героям произведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7 – 8 предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины 

художника; самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных 

произведений. 

Коммуникативные УУД: 

 высказывать свою точку зрения (7 – 8 предложений) на прочитанное или прослушанное произведение, проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы; 

 создавать 3 – 4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в 

случае несогласия с точкой зрения другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 



 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, 

выбирать для себя подходящие роли и функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать достижения 

участников групповой или парной работы по выработанным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и своего собственного поведения; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих 

ситуаций из литературных произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, 

через Интернет, периодику (детские журналы и газеты); 

 готовить небольшую презентацию (6 – 7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в случае затруднений. Использовать в 

презентации не только текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 

Предметные: 

 Виды речевой и читательской деятельности: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные 

по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовиться к 

национальным праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных 

праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на художественное произведение по образцу; 

 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения 

для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя план; 



 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и 

поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в 

диалогах и дискуссиях о них; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и 

тематическим каталогом в библиотеке; 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать 

при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать 

текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения. 

 

Творческая деятельность: 

 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми особенностями и 

индивидуальной задумкой; 

 писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека по пословице, по аналогии с 

прочитанным текстом – повествованием; 

 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности, осознавать русские национальные 

традиции и праздники, описываемые в народных сказках. 

Литературоведческая пропедевтика 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; соотносить с пословицами и 

поговорками; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательства этому в тексте; l осмысливать 

специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и литературную 

сказки, находить в тексте доказательства сходства и различия;находить в произведении средства художественной выразительности 

 

Основное 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 XIX 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.  

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). Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, 

созданные В.И. Далем. 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 Ю.А. Васнецова, И.Я Билибина, 

В.М. Конашевич). Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. 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). 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. 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 XIX-XX 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. Олицетворение как одно из средств выразительности лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к 

лирическому произведению: пейзаж.  



Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», А.А. Фет «Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из 

окошка…», А.Н. Майков «Осень», С.А. Есенин «Берёза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. Бунин 

«Первый снег» и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх 

произведений), Рассказ как повествование: связь содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, 

завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные 

герои, действующие лица, различение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-

рассуждения. 

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

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

И.С. Соколова-Микитова и других. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои).  

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», А.И. Куприн «Барбос и Жулька» и другое (по выбору). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские судьбы», «Дети на войне». 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, КИ. Чуковский, Б.В. Заходер. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро «Подарок феи» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Ценность чтения художественной литературы и 

фольклора, осознание важности читательской деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, 

аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах 

на Руси, знакомство с рукописными книгами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские произведения; анализировать текст: определять тему 

и главную мысль, делить текст на части, определять композицию произведения, характеризовать героя; сравнивать произведения одного 

жанра, но разной тематики; исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

подбирать иллюстрации к тексту, выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

пересказывать текст (подробно, выборочно); выразительно исполнять стихотворное произведение; сочинять простые истории (сказки, 

рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

принимать цель чтения, оценивать качество своего восприятия текста на слух; выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки 

процесса и результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в совместной деятельности: в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать 

(драматизировать) несложные произведения фольклора и художественной литературы; выбирать роль, осуществлять взаимопомощь, 

проявлять ответственность при выполнении своей части работы. 
  

  

Тематическое планирование 

   



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание 

1 О Родине 

и её истории 

(6 часов) 

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 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. 

2 Фольклор 

(устное 

народное 

творчество)  

(16 часов) 

Расширение знаний о малых жанрах фольклора (пословицы, потешки, считалки, скороговорки, загадки, небылицы). 

Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и 

словари, созданные В. И. Далем.  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, картиныВ. М. Васнецова, 

иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич).  Отражение в сказках народного бытаи 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. 



3 Творчество 

А. С. 

Пушкина (9 

часов) 

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  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. 

4 Творчество 

И. А. 

Крылова (4 

часа) 

Басня — произведение-поучение, которое помогает увидеть свои и чужие недостатки.  

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. 

5 Картины 

природы 

в 

произведения

х поэтов и 

писателей 

ХIХ века (8 

часов) 

Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы 

в лирических произведениях поэтов ХIХ века: Ф. И. Тютчева, 

А. А. Фета, М. Ю. Лермонтова, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова.  

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). 

 

6 Творчество 

Л. Н. 

Толстого (10 

часов) 

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, действующие лица, различение 

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

7 Литературна

я сказка (9 

часов) 

Литературная сказка русских писателей, расширение круга чтения на примере произведений 

Д. Н. Мамина-Сибиряка, 

В. Ф. Одоевского, В. М. Гаршина, М. Горького, 

И. С. Соколова-Микитова.  

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 



8 Картины 

природы 

в 

произведения

х поэтов 

и писателей 

ХХ века 

(10 часов) 

Картины природы в лирических прозаических произведениях писателей ХХ века (расширение круга чтения на 

примере произведений И. А. Бунина,К. Д. Бальмонта,С. А. Есенина,А. П. Чехов,И. С. Соколова-Микитова и др.). 

Чувства, вызываемые описанием природы(пейзажа) в художественном произведении. Средства художественной 

выразительности при описании пейзажа (расширениепредставления)эпитеты, олицетворения, синонимы, антонимы, 

сравнения, звукопись. Повтор как приём художественной выразительности. Репродукция картины как иллюстрация к 

художественному произведению. 

 

9 Произведени

я о 

взаимоотнош

ениях 

человека и 

животных (16 

часов) 

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, С. В. Образцова, В. Л. Дурова, Б. С. Житкова и др.). Особенности рассказа: тема, 

герои, реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

10 Произведени

я о детях (18 

часов) 

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 военное 

время. 

11 Юмористиче

ские 

произведения 

(6 часов) 

Герой юмористического произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: преувеличение.  

Авторы юмористических рассказов: М. М. Зощенко, Н. Н. Носов 

12 Зарубежная 

литература 

(10 часов) 

Круг чтения: литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. Киплинга, Дж. Родари.  

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных зарубежных писателей. Известные 

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



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ     3 КЛАСС 

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов Дата 

изучения  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Очное изучение 
Самостоятельное 

изучение 

 

1 В мире книг. Книга как особый вид искусства  1   +   

2 
Общее представление о первых книгах на Руси, 

знакомство с рукописными книгами 
 1   

+ 
  

3 

Ценность чтения художественной литературы и 

фольклора, осознание важности читательской 

деятельности 

 1   

 

+  

4 

Развитие речи: использование образных слов, 

пословиц и поговорок, крылатых выражений. 

Книги и словари, созданные В.И. Далем 

 1   

 

+  

5 
Художественные особенности волшебной сказки 

разного вида (о животных, бытовые) 
 1   

+ 
  

6 

Былина как народный песенный сказ о 

героическом событии. Фольклорные особенности: 

выразительность, напевность исполнения 

 1   

+ 

  

7 Характеристика главного героя (где жил, чем  1    +  

13 Библиографи

ческая 

культура 

(работа 

с детской 

книгой 

и справочной 

литературой) 

(4 часа) 

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. 



занимался, какими качествами обладал). На 

примере образа Ильи Муромца 

8 
Описание картин природы как способ рассказать в 

песне о родной земле. Темы народных песен 
 1   

 
+  

9 

Отражение нравственных ценностей и правил в 

фольклорной сказке. Произведения по выбору, 

например, русская народная сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка» 

 1   

+ 

  

10 

Осознание понятия трудолюбие на примере 

народных сказок. Произведения по выбору, 

например, русская народная сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка» 

 1   

+ 

  

11 

Особенности построения (композиция) 

волшебной сказки: составление плана. На примере 

русской народной сказки «Иван-царевич и Серый 

Волк» 

 1   

 

+  

12 

Иллюстрация как отражение сюжета волшебной 

сказки (картины В.М. Васнецова, иллюстрации 

И.Я. Билибина) 

 1   

 

+  

13 

Характеристика героя, волшебные помощники. На 

примере русской народной сказки «Иван-царевич 

и серый волк» 

 1   

 

+  

14 

Представление в сказке народного быта и 

культуры. Произведения по выбору, например, 

русская народная сказка "Сивка-бурка" 

 1   

+ 

  

15 Пословицы народов России  1   +   

16 

Устное народное творчество. Характеристика 

малых жанров фольклора: потешки, небылицы, 

скороговорки, считалки… 

 1   

 

+  

17 
Загадка как жанр фольклора, знакомство с видами 

загадок 
 1   

 
+  

18 Закрепление по итогам раздела «Фольклор  1   1  +   



(устное народное творчество). Проверка техники 

чтения.                

19 Работа с детскими книгами.   1   +   

20 

Резервный урок. Работа со словарём: язык 

былины, устаревшие слова, их место и 

представление в современной лексике.  

 1   

 

+  

21 
Резервный урок. Историческая обстановка как 

фон создания произведения (на примере былин) 
 1   

 
+  

22 

Резервный урок. Сравнение средств создания 

пейзажа в тексте-описании, в изобразительном 

искусстве, в произведениях музыкального 

искусства XIX-XX веков 

 1   

 

+  

23 

Средства художественной выразительности 

(эпитет, сравнение, олицетворение) в лирических 

произведениях поэтов XIX-XX веков 

 1   

+ 

  

24 

Описание картин осенней природы в 

стихотворении Ф.И. Тютчева «Есть в осени 

первоначальной…», «Листья» 

 1   

+ 

  

25 

Сравнение стихотворений об осени. На примере 

произведений Ф.И. Тютчева «Есть в осени 

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

 1   

 

+  

26 
Олицетворение как одно из средств 

выразительности лирического произведения 
 1   

 
+  

27 

Восприятие картин зимнего пейзажа в 

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

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

Никитин "Встреча зимы" 

 1   

+ 

  

28 

Слова, с помощью которых поэт описывает и 

оживляет природу на примере стихотворений И. 

З. Сурикова "Детство", "Зима" 

 1   

+ 

  

29 
Поэты о красоте родной природы. На примере 

произведения Н.А. Некрасова «Железная дорога» 
 1   

 
+  



(отрывок) 

30 
Произведение Н.А. Некрасова «Железная дорога» 

(отрывок) 
 1   

 
+  

31 

Оценка настроения, вызываемых лирическим 

произведением. На примере произведения Н.А. 

Некрасова «Не ветер бушует над бором…» 

(отрывок) 

 1   

+ 

  

32 
Картины зимы на примере стихотворения И. А. 

Некрасова "Не ветер бушует над бором…" 
 1   

+ 
  

33 А.С. Пушкин – великий русский поэт  1   +   

34 

Восприятие пейзажной лирики А.С. Пушкина: 

средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет), рифма, ритм 

 1   

 

+  

35 
Фольклорная основа литературной сказки А.С. 

Пушкина «Сказка о царе Салтане…» 
 1   

 
+  

36 

Знакомство с литературной сказкой А.С. Пушкина 

«Сказка о царе Салтане…»: приём повтора как 

основа изменения сюжета 

 1   

 

+  

37 

Характеристика положительных и отрицательных 

героев, примеры превращений и чудес в сказке 

А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане…» 

 1   

+ 

  

38 

Наблюдение за художественными особенностями 

текста сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе 

Салтане…» 

 1   

+ 

  

39 
Работа с детскими книгами. И.Я. Билибин – 

иллюстратор сказок А.С. Пушкина 
 1   

+ 
  

40 

Резервный урок. Средства художественной 

выразительности в тексте сказки А. С. Пушкина 

«Сказка о царе Салтане…» 

 1   

 

+  

41  Иллюстрации Билибина (описание интерьера)  1    +  

42 
Составление устного рассказа «Почему я люблю 

сказки А. С. Пушкина» 
 1   

 
+  



43 
Итоги раздела «Творчество А.С. Пушкина» 

Проверка техники чтения.                
 1   1  

+ 
  

44 
И. А. Крылов – великий русский баснописец. 

Иносказание в его баснях 
 1   

+ 
  

45 Знакомство с произведениями И. А. Крылова.  1   +   

46 Знакомство с произведениями И. А. Крылова.   1    +  

47 
Работа с басней И.А. Крылова «Ворона и 

Лисица»:  
 1   

 
+  

48 
Работа с басней И.А. Крылова «Ворона и 

Лисица»: 
 1   

 
+  

49 
Жанровое многообразие произведений Л.H. 

Толстого: сказки, рассказы, басни, быль 
 1   

+ 
  

50 Рассказ Л.Н. Толстого «Лебеди» и др.  1   +   

51 
Различение рассказчика и автора произведения. 

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

+ 
  

52 
Разные виды планов на примере произведения Л. 

Н. Толстого «Акула» 
 1   

 
+  

53 
Различение текстов «Лебеди» и «Зайцы» Л.Н. 

Толстого 
 1   

 
+  

54  «Прыжок» Л.Н. Толстого  1    +  

55 «Прыжок» Л.Н. Толстого  1   +   

56 

Осознание связи содержания произведения с 

реальным событием. На примере были «Прыжок» 

Л.Н. Толстого 

 1   

+ 

  

57 Работа с детскими книгами Л.Н. Толстого  1   +   

58 Итоги раздела «Творчество Л.Н. Толстого»  1    +  

59 
Работа с детскими книгами «Литературные сказки 

писателей»:  
 1   

 
+  

60 
Д. Н. Мамина-Сибиряка «Сказка про храброго 

зайца...» 
 1   

+ 
  

61 Сказка В.М. Гаршина «Лягушка-  1   +   



путешественница»:  

62 
Осознание главной мысли сказки В.М. Гаршина 

«Лягушка-путешественница» 
 1   

 
+  

63 

В.М. Гаршина «Лягушка-путешественница», Д. 

Н.. Мамин-Сибиряк "Сказка про храброго 

зайца…" 

 1   

 

+  

64 
Судьбы крестьянских детей в произведениях 

писателей. Произведения по выбору 
 1   

+ 
  

65 
Составление устного рассказа «Моя любимая 

книга» 
 1   

+ 
  

66 Сказка Максима Горького «Случай с Евсейкой»  1    +  

67 Саша Чёрный «Воробей»  1    +  

68 

Оценка чувств и настроения, вызываемых 

лирическим произведением. На примере 

произведений Саши Чёрного «Что ты тискаешь 

утёнка...» и «Слон» 

 1   

+ 

  

69 
Отражение темы Родина в произведении М.М. 

Пришвин «Моя Родина» 
 1   

+ 
  

70 

Осознание нравственных ценностей в 

произведениях о Родине: любовь к родной 

стороне, гордость за красоту и величие своей 

Отчизны. Любить Родину — значит знать её 

историю 

 1   

 

+  

71 

Патриотическое звучание стихотворений о 

Родине. На пример произведения С.А. Васильева 

«Россия»: интонация, темп, ритм, логические 

ударения 

 1   

 

+  

72 
Репродукции картин как иллюстрации к 

произведениям о Родине 
 1   

+ 
  

73 
Создание образа Родины в произведениях 

писателей. И. С. Никитин «Встреча зимы» 
 1   

+ 
  

74 К.Д. Ушинский «Наше отечество»: чувство любви  1    +  



к Родине, сопричастность к прошлому и 

настоящему своей страны 

75 
Представление темы «Дети на войне» в рассказе 

Л. Пантелеева «На ялике» 
 1   

 
+  

76 Л.А. Кассиль «Алексей Андреевич»  1    +  

77 Л.А. Кассиляь«Алексей Андреевич»  1   +   

78 
Восприятие картин природы в стихотворениях С. 

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

+ 
  

79 
Работа со стихотворением С.А. Есенина «Берёза»: 

средства выразительности в произведении 
 1   

+ 
  

80 
Работа с детскими книгами о братьях наших 

меньших:  
 1   

 
+  

81 

Животные в литературных сказках. На примере 

произведения И.С. Соколова-Микитова 

«Листопадничек» 

 1   

 

+  

82 

Поучительный смысл сказок о животных. На 

примере произведения И.С. Соколова-Микитова 

«Листопадничек» 

 1   

 

+  

83 
Резервный урок. Работа с детской книгой и 

справочной литературой 
 1   

+ 
  

84 

Отражение нравственно-этических понятий 

(любовь и забота о животных) в рассказах 

писателей 

 1   

+ 

  

85 
Осознание понятий верность и преданность 

животных 
 1   

+ 
  

86 
Взаимоотношения человека и животных – тема 

произведения Д.Н. Мамин-Сибиряка «Приёмыш» 
 1   

 
+  

87 Д.Н. Мамин-Сибиряка «Приёмыш»  1    +  

88 В.Ю. Драгунский "Он живой и светится"  1    +  

89 

Отражение темы дружба животных в рассказах 

писателей. На примере произведения К. Г. 

Паустовского «Кот-ворюга» 

 1   

+ 

  



90 

Характеристика героев-животных, их портрет в 

рассказах писателей. На примере рассказа К. Г. 

Паустовского «Кот-ворюга» 

 1   

+ 

  

91 
Работа с рассказом К.Г. Паустовского «Кот-

ворюга»: анализ композиции, составление плана 
 1   

 
+  

92 
Произведения К.Г. Паустовского о природе и 

животных. «Барсучий нос» 
 1   

 
+  

93 
Работа c произведением К. Г. Паустовского 

"Барсучий нос":  
 1   

 
+  

94 Рассказ Б. С. Житкова «Про обезьяну»  1   +   

95 Б. С. Житкова «Про обезьяну»  1   +   

96 

Резервный урок. Рассказы писателей-

натуралистов о заботливом и бережном 

отношении человека к животным к природе 

родного края 

 1   

+ 

  

97 
Итоги раздела «Взаимоотношения человека и 

животных». Проверка техники чтения.                
 1   1  

+ 
  

98 

Резервный урок. Составление устного рассказа 

«Любовь и забота о братьях наших меньших» по 

изученным произведениям 

 1   

 

+  

99 С. Я. Маршак "Гроза днём", "Голос в лесу"  1    +  

100 

Создание картин природы в произведениях 

поэтов. На примере стихотворения И.А.Бунина 

«Первый снег» 

 1   

 

+  

101 

Наблюдение за описанием зимнего пейзажа. На 

примере стихотворения С.Д. Дрожжина «Зимний 

день» 

 1   

+ 

  

102 Работа с детскими книгами.   1   +   

103 
Раздел «Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей ХIХ – ХХ века» 
 1   

 
+  

104 
Сравнение средств создания пейзажа в тексте-

описании, в изобразительном искусстве, в 
 1   

 
+  



произведениях музыкального искусства XX века 

107 М.М. Зощенко "Золотые слова"  1    +  

108 М. М. Зощенко "Золотые слова"  1    +  

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

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

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

112 А. П. Платонов «Цветок на земле»  1    +  

113 А. П. Платонов «Цветок на земле»  1    +  

114 . А. П. Платонов «Цветок на земле»  1    +  

115 
Особенности юмористических произведений 

Н.Н.Носова и других авторов на выбор 
 1   

+ 
  

116 Н.Н.Носова и другие авторы  1   +   

117 
Характеристика героя «Денискиных рассказов» 

В.Ю. Драгунского 
 1   

+ 
  

118 Произведения В.Ю. Драгунского  1    +  

119 Произведения В.Ю. Драгунского  1    +  

120 

Составление устного рассказа «Мой любимый 

детский писатель» на примере изученных 

произведений 

 1   

 

+  

121 Работа с книгами о детях  1   +   

122 Раздел «Произведения о детях»  1    +   

123 Работа с книгами о детях  1    +  

124 С. Я. Маршака, К. И. Чуковского и др.  1    +  

125 
Волшебные предметы и помощники в 

литературных сказках Ш. Перро 
 1   

+ 
  

126 
Х.-К. Андерсена (сюжет, язык, герои) на примере 

сказки "Гадкий утёнок" 
 1   

+ 
  

127 Сказка Х.-К. Андерсена "Гадкий утёнок"  1   +   

128 Джек Лондон «Бурый волк»  1    +  

129 Джек Лондон «Бурый волк»  1    +  



130 Э.Сетон-Томпсон «Чинк»  1    +  

131 Э.Сетон-Томпсон «Чинк»  1    +  

132 
Раздел «Зарубежная литература». Проверка 

техники чтения.                
 1   1  

+ 
  

133 
Работа со стихотворением Б.Заходера «Что такое 

стихи» 
 1   

 
+  

134 
Работа со стихотворением Б.Заходера «Что такое 

стихи» 
 1   

 
+  

135 
Резервный урок. Проверочная работа по итогам 

изученного в 3 классе 
 1    

+ 
  

136 

Резервный урок. Летнее чтение. Выбор книг на 

основе рекомендательного списка и 

тематического каталога 

 1   

+ 

  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   4 68  68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых при оценивании уровня подготовки обучающегося: 

 

Виды контроля Формы контроля Количество работ 

Текущий чтение произведений 

чтение наизусть 

пересказ текста 

в течение учебного 

года 

Итоговый проверка техники чтения: 

 в начале года (входная); 

4 



 за 1 четверть; 

 за 1 полугодие; 

 в конце года (итоговая) 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

В начальных классах проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью:  

 навык осознанного чтения в определенном темпе;  

 умение выразительно читать и пересказывать текст,  

 умение выразительно рассказывать выученное наизусть стихотворение;  

 умение ориентироваться в книге;  

 знание литературных произведений в соответствии с программой;  

 знание имен детских писателей и поэтов.  

При обследовании техники чтения нужно учитывать следующее:  

 какими приемами чтения владеет ребенок: побуквенным, угадывающим (т.е. перебирает отдельные буквы и с трудом объединяет их в 

слоги и слова), читает по слогам, целыми словами;  

 какие допускает ошибки при чтении: заменяет ли в процессе чтения отдельные буквы, соответствует ли эта замена нарушению звуков 

в его речи, переставляет ли буквы (кот - кто, он - но), пропускает ли буквы, слоги в словах сложной слоговой структуры, 

проговаривает ли окончания; каков характер других ошибок;  

 каков темп чтения;  

 осознанность чтения.  

К оптическим ошибкам относятся:  

 замены по оптическому сходству,"зеркальное" прочтение слов.  

Фонетико-фонематические ошибки:  

 пропуск букв;  

 перестановка букв;  

 пропуск или перестановка слогов;  

 замены по акустическому сходству;  

 орфоэпические ошибки.  



Грамматические ошибки:  

 пропуск или искажение предлога;  

 ошибки в окончаниях имен существительных, прилагательных, глаголов.  

На снижение оценки влияют следующие виды ошибок:  

 искажение 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.  

Проверка сформированности навыка выборочного чтения организуется следующим образом: дети подбирают из текста материал, 

существенный для характеристики действующего лица, его поступков или для описания каких-либо событий и т.п.  

Примечание: во время чтения не следует делать никаких поправок и замечаний. При обследовании понимания прочитанного следует 

обращать внимание на умение обучающихся передать фактическое содержание текста.  

Для выявления понимания читаемого можно использовать такие приемы, как пересказ, ответы на вопросы, а при недостаточной 

сформированности навыка чтения - соотнесение прочитанного с иллюстрацией или серией сюжетных картин.  

 

Основными видами проверки понимания прочитанного и уровня сформированности устной речи на уроках чтения являются:  

 ответы на вопросы по содержанию текста;  

 подробный пересказ текста;  

 выборочный пересказ; краткий пересказ;  

 краткий пересказ;  

 пересказ с изменением лица;  

 рассказ по плану по опорным словам;  

 рассказ по иллюстрации или опорным картинам;  

 прием устного рисования;  



 прием творческого рассказывания.  

При выборе заданий, направленных на развитие у обучающихся умения давать устный ответ, необходимо учитывать уровень речевой 

подготовки и возможности каждого ребёнка. Для выявления понимания прочитанного используются ответы на вопросы по содержанию 

текста. При этом следует обращать внимание на то, насколько точно, быстро и уверенно ученик отвечает на вопросы, не испытывает ли он 

затруднений при ответах на них. Подробный пересказ текста, небольшого по объему и доступного по сюжету, позволяет учителю судить о 

понимании прочитанного, служит для закрепления в памяти содержания, активно способствует обогащению словаря, усвоению средств 

художественной выразительности, тренировке в правильном построении предложений.  

Проверка сформированности навыка выборочного пересказа проводится на основе уже сформированного навыка выборочного чтения. 

Дети должны уметь давать пересказ сначала отдельного отрывка, а затем нескольких связанных заданием отрывков. Для выборочного 

пересказа следует использовать тексты, имеющие яркую и определенную сюжетную линию, четко сформулировав ребенку задачу отбора 

нужного материала.  

Необходимо предложить ученику повторить задание, по мере выполнения выборочного пересказа несколько раз уточнить задание, чтобы 

помочь ребёнку удержать задачу в памяти и не сбиться на другие сюжетные линии. Краткий пересказ проверяет понимание главной мысли 

отдельных частей текста и произведения в целом. Умение делать этот вид пересказа опирается на сформированные умения делить текст на 

части, составлять план. Учитель помогает детям найти главное в каждой части и отбросить второстепенное, формулирует вместе с 

учениками основное содержание.  

Опорные слова и выражения отмечают в тексте, сформулированные положения записывают на доске. Постепенно учащиеся приучаются 

использовать достаточно развернутые сюжетные тексты, так как небольшие произведения дети запоминают, что мешает освободиться от 

второстепенных деталей. Тексты описательного характера трудно поддаются "сокращению", поэтому не рекомендуется использовать их для 

краткого пересказа. Пересказ с изменением лица.  

С 3-го класса дети с РАС должны уметь передавать содержание, заменяя местоимения 1-го лица наименованием персонажа, т.е. вести 

пересказ от третьего лица. Пересказ (рассказ) по иллюстрациям, сюжетный картинам, опорным словам помогает более глубокому 

восприятию прочитанного, так как обеспечивает дополнительную опору на зрительный анализатор, формирует у детей эмоциональную 

отзывчивость и эстетическое восприятие. В работе со школьниками, имеющими задержку психического развития, полезен прием устного 

рисования, который способствует не только развитию речи, но и формированию образного мышления и эмоционального восприятия 

прочитанных произведений.  

Требования к технике чтения вслух 

1 полугодие 40-45 сл/мин                            2 полугодие 50-60 сл/мин 

Требования к чтению про себя (к концу года)  



III класс 60-80 сл/мин  

Правильным считается: чтение без ошибок или с одной ошибкой на 40 слов в III-1Vклассах.  

Оценка навыков чтения  

Оценка «5»: 

 Чтение плавное (по слогам или целыми словам), без искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах, правильно ставит 

ударение, соблюдает паузы и интонации, соответствующие знакам препинания; умеет правильно найти в теисте ответ на вопрос и 

последовательно передать содержание прочитанного и иллюстрации к тексту;  

 твердо знает текст стихотворения для заучивания наизусть, умеет его выразительно читать.  

 правилъно понимает смысл прочитанного;  

 чтение плавное целыми словами (малоизвестные слова сложной слоговой структуры - по слогам), без ошибок; читает 

выразительно, выделяет важные по смыслу слова и соблюдает паузы;  

 пересказывает содержание прочитанного подробно и выборочно;  

 самостоятельно делит небольшой текст на части и озаглавливает их, передает содержание прочитанного по простейшему плану, 

умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующего отрывка из текста;  

 твердо знает, выразительно читает наизусть стихотворение.  

 правильно понимает содержание прочитанного;  

 читает бегло целыми словами, с соблюдением основных норм литературного произношения;  

 читает выразительно и умеет передать с помощью интонации смысл прочитанного;  

 умеет полно, кратко и выборочно пересказать текст, выявляет основной смысл прочитанного и формулирует его своими словами;  

  самостоятельно находит в тексте слова и выражения, характеризующие действующих лиц, события, картины природы;  

 твердо знает наизусть и выразительно читает стихотворение.  

Оценка «4»:  

 понимает основное содержание прочитанного текста;  

 читает плавно (по слогам или словами), но допускает 1-2 ошибки в словах, в расстановке ударений, соблюдении пауз;  

 пересказывает текст и отвечает на вопросы, но допускает неточности, исправляет их самостоятельно или с помощью;  

 знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении наизусть перестановку слов и самостоятельно исправляет допущенные 

неточности; 

 правильно понимает основное содержание прочитанного текста;  

 читает выразительно целыми словами, (отдельные сложные слова - по слогам), но допускает при чтении 1-3 ошибки;  



 при делении текста на части в нахождении нужных эпизодов рассказа допускает 1-2 неточности, но сам устраняет их;  

 знает наизусть стихотворение, выразительно его читает, но допускает при этом не значительные неточности (повтор, перестановку и 

др.).  

  правильно понимает основное содержание прочитанного текста;  

 читает выразительно целыми словами, при чтении допускает 1 -3 ошибки;  

 самостоятельно выделяет основную мысль прочитанного, но при ее формулировке допускает речевые неточности, которые может 

устранить без помощи учителя;  

 при составлении пересказа допускает незначительные неточности;  

 знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, исправляет их самостоятельно.  

Оценка «3»: 

 разбирается в прочитанном тексте только с помощью учителя;  

 читает отрывисто, по слогам, допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку слогов и слов, не соблюдает пауз 

между словами и предложениями;  

 пересказывает текст, нарушая его последовательность, допускает речевые ошибки и исправляет их только с помощью учителя;  

 знает наизусть стихотворение, но при воспроизведении обнаруживает нетвердое усвоение текста; 

 устанавливает смысл прочитанного текста только с помощью учителя;  

 читает целыми словами, но с элементами слогового чтения, монотонно, при чтении допускает 4- 6 ошибок на замену, пропуск, 

искажение и перестановку букв, слогов, слов и ударений;  

 не умеет самостоятельно передать содержание прочитанного, делить текст на части и озаглавливать их, допущенные речевые ошибки 

исправляет только с помощью учителя; 

 понимает содержание прочитанного текста с помощью учителя;  

 читает монотонно, целыми словами (единичные слова с элементами слогового чтения), при чтении допускает 4-6 ошибок;  

 передает краткое содержание и основной смысл прочитанного только с помощью учителя;  

  воспроизводит наизусть стихотворение, но при этом допускает ошибки, которые исправляет только с помощью учителя.  

Оценка «2»:  

 не разбирается в прочитанном тексте даже с помощью;  

 читает отрывисто по буквам или по слогам с элементами побуквенного чтения, допускает более 6 ошибок на замену; пропуск, 

перестановку слогов (слов), не соблюдает пауз между словами, предложениями;  

 не воспроизводит содержание текса с помощью вопросов;  

 не знает наизусть стихотворение.  



 не разбирается в прочитанном тексте даже с помощью;  

 при чтении допускает более 6 ошибок;  

 искажает содержание прочитанного, не может разделить текст на части даже при помощи дополнительных вопросов учителя;  

 не владеет навыками работы с текстом;  

 при чтении наизусть не может воспроизвести текст стихотворения; 

 не разбирается в прочитанном тексте даже с помощью;  

 допускает при чтении более 6 ошибок; 

 не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную мысль прочитанного с помощью вопросов 

учителя;  

 не может наизусть воспроизвести текст стихотворения. 

Допускается словесное оценивание «Не справился». 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 

ч. Часть  1. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 

ч. Часть 2. – М.: Просвещение, 2014. 

3. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина. Рабочая тетрадь по литературному чтению. 3 

класс М.: «Просвещение», 2014. 

4. С.В. Кутявина. Поурочные разработки по литературному чтению 3 класс. М.: «Просвещение», 2012. 

5. Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение. 3 класс М.: «Вако», 2012. 

6. Газета «1 сентября» www.1september.ru 

7. Журнал «Начальная школа» www.openworld/school  

8. МОиН РФ. Итоговые проверочные работы: дидактические и раздаточные материалы. – http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443 

9. Образовательные проекты портала «Внеурока.ру» .- Режим доступа: www:vneuroka.ru 

10. Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – Режим доступа: www.uroki.ru 

11. Презентации уроков «Начальная школа».- Режим доступа: http://nachalka.info/193 
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