


Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами:  
-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№ 373 (далее – ФГОС НОО); 

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от  22 марта 2021 года № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и  осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам  начального общего, 
основного общего и среднего общего образования». Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 апреля 

2021 г. (регистрационный N 63180); 

-Приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

-Приказом Министерства просвещения РФ  от 08.10.2021 № 707 «О внесении изменений в приказ  

Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

-Приказом Министерства просвещения России № 254 от 20 мая 2020 г. «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную 
деятельность»; 

-Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28; 

-Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2; 

-Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарного 
учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году»; 

-Уставом ГБОУ лицея № 126 Калининского района Санкт-Петербурга. 

-Основной образовательной программой начального общего образования ОУ; 
-Календарным графиком на 2022/2023 учебный год; 

-Учебным планом НОО на 2022/2023 учебный год; 

-Программа курса «Литературное чтение». Авторы: Климанова Л.Ф., Виноградская Л. А., 
Горецкий В. Г.  Предметная линия учебников системы "Перспектива". 1-4 классы», М., 

Просвещение, 2017 

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального общего 

образования в частности можно определить следующим образом: формирование общей культуры, 
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основ для самостоятельной реализации учебной деятельности, которая может обеспечить 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Основные цели обучения литературному чтению 
– совершенствование навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, 

коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; выработка 

навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами информации; 

– приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию ее 
как искусства слова; создание условий для проявления эмоциональной отзывчивости на слушание 

и чтение произведений; 

– обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 
нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 
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– введение учащихся в мир детской литературы; воспитание у начинающего читателя интереса 

к книге, истории ее создания и потребности в систематическом чтении литературных 
произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и 

познавательной активности при выборе книг; помощь в овладении первоначальными навыками 

работы с учебными и научно-познавательными текстами. 
Отличительной особенностью курса является включение в содержание интегрирующего 

понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение литературы в тесной взаимосвязи 

с музыкальным и изобразительным искусством, на понимание книги как культурно-исторической 

ценности, развивает чувство сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России. 

Основными задачами реализации содержания предмета являются: 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге; 
 помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе; 

 воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника, 
понимания им духовной сущности произведений. 

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, 

художественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию 
жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, 

справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста 
эмоционально-образной форме.  

Специфика литературного чтения заключается в том, что в центре внимания на уроке 

оказывается художественное произведение как эстетическая ценность и воспринимающий это 

произведение маленький читатель. Художественное произведение знакомит учащихся с 
нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует 

формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 

ценностям. Маленький читатель воспринимает изобразительно-выразительные средства языка в 
соответствии с их функцией в художественном произведении; воссоздаёт картины жизни, 

природы, созданные автором; целостно воспринимает образы как один из элементов 

художественного произведения, понимает авторскую позицию, моделирует собственное 
поведение по законам этики, выражает своё отношение к изображаемому. Благодаря чтению и 

осмыслению подлинно художественных классических произведений происходит преображение 

личности учащегося, формируется нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему 
миру, происходит развитие его души, ума и сердца. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

По годовому учебному плану для 1-4 классов на изучение  курса “Литературное чтение”  в 1- 3 
классе отводится по 4 часа  в неделю, в 4 классе 3 часа в неделю  всего 506 часов: в 1 классе 132 

часа (33 учебные недели), во 2 – 3 классах по  136 часов (34 учебные недели), в 4 классе 102 часа 
(34 учебные недели). 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом «Перспектива»: 

1. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение. 3кл. В 2-х ч. – 

М.: Просвещение, 2021. 
2. Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению 3 класс. 2-е изд. – М: 

ВАКО, 2017 

3. Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. — 2-е изд. Литературное чтение. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы: пособие для учителей —  М.: 

Просвещение, 2015. 
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Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости обучающихся 

Текущий контроль (фронтальный или индивидуальный устный опрос) осуществляется на 
каждом уроке. Главное – определение проблемных мест в усвоении учебного материала. В 
процессе устного опроса можно использовать коллективную работу класса. 

Формы текущего контроля: 

 Индивидуальный и фронтальный опрос 

  Работа в паре, в группе 

 Тестовые работы 

 Самостоятельные работы 
 Творческие работы 

 Проверочные работы 

Количество часов на изучение предмета 
В третьем классе на изучение предмета «Литературное чтение» отводится 4 часа в неделю, всего 
136 часов (34 учебные недели).  

В рабочей программе предусмотрено проведение: 

 проверки техники чтения-  2 (часть урока) 

 проверочных работ – 4 ч 

 контрольных работ – 3 ч. 

 проектная деятельность – 8ч. 

 Итоговая контрольная работа по умению работать с текстом – 1 ч. 

 

Используемые технологии, методы и формы работы 

Для достижения поставленных цели и задач используется широкий спектр образовательных 

технологий и, в первую очередь «Технология продуктивного чтения», «Проблемное обучение», 

«Технология развития критического мышления». 

Для развития коммуникативной компетентности практикуется коррекционно-развивающая 

работу с учениками, задания, направленные на сравнения, классификацию, обобщения, анализ, 

сопоставления. 

Развитие информационной компетентности обеспечивается: 

 ИКТ 

 Технологией проблемного обучения (проблемный диалог) 

 Технологией проектной деятельности 
 Оценочными технологиями (технология формирующего оценивания) 

 Технологиями групповой и парной работы 

 Выбор конкретных технологий из указанных групп осуществляется учителем 
непосредственно при подготовке урока. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разделами: 

 Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.  

 Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 

 Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность.  

 Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

Первый раздел программы – «Виды речевой деятельности. Культура речевого общения» – 

ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой деятельности: умений 

читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды речевой деятельности в 
разных ситуациях общения.  
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Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от громко-речевой 

формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное действие протекает во 
внутреннем плане. От плавного слогового чтения вслух учащиеся постепенно переходят к 

активному освоению приёмов целостного (синтетического) чтения в пределах слова (чтение 

целыми словами). Затем они овладевают умением интонационно объединять слова в 
словосочетания и предложения, упражняются в темповом чтении, которое обеспечивает лучшее 

понимание прочитанного, осваивают смысловое чтение, наращивают скорость чтения (беглое 

чтение), овладевают чтением про себя. В программе указаны ориентировочные нормы скорости 

чтения, от которой зависит понимание прочитанного текста и, как следствие, успеваемость 
ребенка по всем другим предметам в начальной и средней школе. Учащиеся, окончившие 

начальную школу, должны читать не менее 70–80 слов в минуту. Такая скорость позволит им 

чувствовать себя уверенно и комфортно, поможет извлекать смысловую информацию при 
самостоятельном чтении и работе с учебными текстами. 

Содержание курса включает формирование умения слушать речь (высказывание), основой 

которого являются внимание к речи собеседника, способность ее анализировать, выделять 

главное, задавать уточняющие вопросы. 
Развитие умения говорить (высказывать свое мнение, задавать вопросы и отвечать на них, 

вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание литературного чтения 

материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях общения (кто, что и кому говорит? 
как и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой цель (что я хочу сказать?), корректировать и 

контролировать свое высказывание, оценивать его, терпеливо выслушивать других, проявляя 

уважение ко мнению собеседника. 
Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках литературного 

чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать изложения и небольшие 

сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе прочитанных текстов.  

Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи, 
совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет обучения 

в начальной школе.  

Следующий раздел – «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная 
деятельность».  

Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений при работе 

с текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, составление плана, 
умения кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение главного и формулирование 

его своими словами), а также решение различных коммуникативно-речевых задач. Содержание 

данного раздела направлено на освоение различных видов текстов (текст-описание, текст-

рассуждение, текст-повествование), формирование умения соотносить заглавие и содержание 
текста, различать учебные, научно-познавательные и художественные тексты, определять их роль 

в процессе общения. Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели общения при создании 

художественного и познавательного текстов (с помощью учителя). 
Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность» нацелен на развитие художественно-эстетической деятельности, формирование 

нравственно-этических представлений и активизацию творческой деятельности учащихся 

средствами художественной литературы. Дети будут учиться различать способы изображения 
мира в художественных и познавательных текстах (с помощью учителя), понимать различия в 

познании мира с помощью научно-понятийного и художественно-образного мышления, 

осмысливать особенности художественного и научно-познавательного произведения, создавать 
собственные тексты.  

Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами 

художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства. 
Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его от 

произведений научно-познавательного содержания. Они узнают, что художественное 

произведение – произведение словесного искусства и что его автор, раскрывая через 

художественно-образную форму все богатство окружающего мира и человеческих отношений, 
стремится приобщить читателя к своим духовно-нравственным и эстетическим ценностям, 

пробудить в человеке чувство прекрасного, красоты и гармонии.  

В содержание литературного чтения включен элементарный анализ художественного 
произведения, который строится по принципу «синтез – анализ – синтез»: учащиеся сначала 
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воспринимают текст целиком, потом его читают и анализируют, а затем вновь обращаются к 

тексту в целом, сравнивая его начало и конец, главную мысль с заглавием и содержанием текста, 
давая ему художественно-эстетическую оценку. 

При анализе литературного произведения на первый план выдвигается художественный образ, 

воплощенный в слове (без термина). Слово в художественном тексте становится объектом 
внимания юного читателя на всех этапах чтения. При анализе художественного текста слово как 

средство художественной выразительности (эпитеты, сравнения и др.) рассматривается не само по 

себе, не изолированно, а в образной системе всего произведения, в его реальном контексте, 

который наполняет смыслом и значением не только образные, но даже и нейтральные слова  
и выражения. 

Программа определяет для разбора только те средства художественной выразительности, 

которые доступны младшим школьникам, помогают им почувствовать целостность 
художественного образа и полноценно осмыслить его.  

В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные представления 

о теме и проблематике художественного произведения, его нравственно-эстетических ценностях, 

словесно-художественной форме и построении (композиции) произведения.  
Программой предусмотрен анализ произведения на разных уровнях: уровень сюжета (разбор 

событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы поступка героя, отношение к нему 

читателя); уровень автора (отношение автора к своим героям, его замысел и общий смысл 
прочитанного). Это помогает сохранять целостный взгляд на произведение и не терять его 

основную линию. Многоступенчатый путь анализа произведения, своеобразное восхождение 

читателя на вершину так называемой смысловой пирамиды, открывает новые горизонты 
понимания словесного искусства, обогащает учащихся интеллектуально, нравственно и 

эстетически. В процессе такого анализа, который связан с многократным обращением к тексту, 

дети, проникая в тайны художественного творчества, осмысливают морально-нравственные 

ценности (дружба, уважение, забота о других, доброжелательность), получают радость и 
удовольствие от чтения, учатся выражать свое отношение к героям через выразительное чтение.  

В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением за миром 

природы и поведением животных. Введение в содержание литературного чтения такого материала 
определяется тем, что характер и полнота восприятия младшим школьником литературного 

произведения зависят не только от его умения воссоздавать словесные образы в соответствии с 

авторским замыслом, но и от накопленного им опыта восприятия окружающего мира. Такой опыт 
помогает ребенку полнее и ярче воссоздавать содержание художественных текстов при чтении.  

В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности учащихся 

вводятся приемы театральной драматизации произведений. Они обеспечивают более глубокое 

понимание сюжетных линий произведения, поступков героев (их мотивы), смысла прочитанного, 
развивают чувства сопереживания и отзывчивости. 

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» определяет содержание и 

выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят произведения отечественных и зарубежных 
классиков (художественные и научно-познавательные), произведения детской литературы 

современных писателей России и других стран, а также произведения устного народного 

творчества из золотого фонда детской литературы (сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и 

пр.). Художественно-эстетическая направленность содержания литературного чтения позволяет 
учащимся накопить опыт художественно-эстетического восприятия и понимания художественных 

произведений. 

Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей младшего 
школьного возраста. Их содержание не только стимулирует развитие познавательных интересов, 

но и привлекает внимание учащихся к различным сторонам жизни: взаимоотношениям детей со 

сверстниками и взрослыми, приключениям, природе, истории и культуре разных национальностей 
нашей Родины, а также дает возможность сравнивать произведения разных авторов на одну и ту 

же тему. Разнообразие тематики обогащает социально-нравственный опыт, расширяет 

познавательные интересы ребенка, развивает читательскую самостоятельность, формирует 

культуру чтения. 
Произведения, включенные в круг детского чтения, имеют большое значение для нравственно-

эстетического воспитания и духовно-нравственного развития младших школьников.  

Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере развития 
читательских способностей детей, их знаний об окружающем мире. Постепенно формируется 
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библиографическая культура учащихся.  

Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и нравственно-
мировоззренческой направленности значительно расширяет границы читательской 

компетентности. Формируется готовность учащихся эффективно использовать знания, 

читательские умения и навыки для реализации учебных целей и решения конкретных жизненных 
ситуаций, расширяются границы коммуникативно-речевого общения, совершенствуется 

читательская культура (умение глубоко проникать в смысл читаемого, выбирать книгу для чтения, 

постоянная потребность в чтении художественной литературы). Культура чтения сказывается на 

нравственно-духовном и эстетическом развитии личности младшего школьника. 
Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит развитие 

коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в мир художественной литературы, 

воспитание читательской компетентности и культуры чтения. 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания  

учебного предмета 

 

Одним из результатов обучения литературному чтению является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 
милосердие как проявление любви, осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, 

поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой).  

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания 

человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 
бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка 
к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна из 
задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная 

среда. Содержание литературного образования способствует формированию эмоционально-
позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние 

нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет 
его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка 

развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя 

страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие 

через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 
народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 
частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни 
общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 
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Содержание учебного предмета 

 

Книги – мои друзья  
Книги, прочитанные летом. Книга – к мудрости ступенька. Первопечатник Иван Федоров. Мы 

идем в музей книги. 

Деятельность учащихся:  

Определять конкретный смысл понятий: книжная мудрость, печатная книга. Обсуждать с 

друзьями наставления Владимира Мономаха, поучительные наставления и изречения из Библии. 
Составлять свою книгу наставлений. 

На основе текста Б.Горбачевского описывать первую печатную книгу; находить необходимые 

слова в тексте; на основе опорных слов составлять своё высказывание. 
Работать в паре, выслушивая мнения друг друга. Отбирать необходимую информацию из 

других книг, для подготовки своего сообщения. 

 

Жизнь дана на добрые дела 
Т. Коти. Добрый друг. В.И. Даль – собиратель народной мудрости. Пословицы и поговорки 

русского народа. Н. Носов. Огурцы. Создание текста «Доброе дело». 

М. Зощенко. Не надо врать. Л. Каминский. Сочинение. 
М. Зощенко. Через тридцать лет. Мы идём в библиотеку. Весёлые рассказы писателей. 

Н. Носов. Трудная задача. В. Драгунский. «Где это видано, где это слыхано…». 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Юмористические рассказы. 
Обобщающий урок по разделу: «Жизнь дана на добрые дела». 

Деятельность учащихся: 

Предполагать на основе названия учебника, какие произведения будут рассматриваться в 

данном разделе. Определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, 
верность слову. Объяснять, что такое верность слову, честность. 

Рассуждать о том, правильно ли поступили герои рассказа. Объяснять, в чем была их ошибка, 

как исправить эту ошибку. Определять тему выставки книг. Группировать книги по подтемам. 
Представлять одну из книг по заданным параметрам. 

Знать пословицы и поговорки из сборника. Объяснять смысл пословиц. 

Читать тексты вслух и про себя. Составлять рассказ по аналогии. Объяснять название текста, 
заглавие. Составлять план текста, делить текст на основе плана. Писать отзыв на прочитанную 

книгу. Определять тему и название выставки книг. Группировать книги по подтемам. 

Представлять выбранную книгу. Инсценировать произведение. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

Волшебные сказки 

Волшебные сказки. Урок работы с книгой. Иван – царевич и Серый Волк. Русская народная 
сказка. Особенности построения сказки. Герои волшебной сказки. Характеристика героя. Анализ 

картины В.Васнецова «Иван – царевич и Серый Волк». 

Летучий корабль. Русская народная сказка. Мы идём в библиотеку. Русские и зарубежные 

сказки. По щучьему велению. Русская народная сказка. Подготовка к инсценированию 
произведения. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Русские сказки. Обобщающий 

урок по теме: «Волшебные сказки». 

Деятельность учащихся: 
Предполагать на основе раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться в 

данном разделе. Определять конкретный смысл понятий: народная сказка, присказка, сказочные 

предметы. Читать вслух и про себя. Определять отличительные особенности волшебной сказки. 
Определять, из каких элементов состоит волшебная сказка. Характеризовать героев сказки. 

Определять, какие предметы являются сказочными. Рассматривать картину, определять героев, 

составлять рассказ по картине. Определять тему и название выставки книг. Находить нужную 

книгу по каталогу. Составлять план пересказа, делить текст на части, подробно пересказывать 
текст на основе плана. Характеризовать героев сказки. Обсуждать в паре, в группе, кто из героев 

нравится и почему. Распределять роли, договариваться друг с другом. Инсценировать 

произведение. Участвовать в работе группы.  Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 
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Люби всё живое 
Энциклопедии и справочники. К. Паустовский. Барсучий нос. Текст «Барсук» из справочника. 

Сравнение художественного и научно-познавательного текстов. В. Берестов. Кошкин щенок. В. 

Заходер. «Вредный кот». В. Бианки. «Приключения Муравьишки». Особенности художественного 
текста. Создание текста по аналогии. «Муравьишка и Бабочка». Тим Собакин. Песни бегемотов. 

Мы идём в библиотеку. Стихи и рассказы о природе. Знакомство с детскими журналами 

«Трамвай», «Миша», «Юный натуралист», «Филя», «Свирелька». Д. Мамин - Сибиряк. Серая 

Шейка. Н. Носов. Карасик. М. Горький. Воробьишко. Подготовка к инсценированию. М. Горький. 
Воробьишко. Инсценирование произведения. Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Отзыв на книгу о природе. Составление плана рассказа. Контрольная работа по разделу «Люби все 

живое». 
Деятельность учащихся: 

Определять конкретный смысл понятий: художественный и познавательный рассказы; автор-

рассказчик, периодическая литература. Сравнивать научно-познавательный и художественный 

тексты; определять отличительные особенности. Составлять план текста, делить текст на части, 
подробно пересказывать текст на основе плана. 

Характеризовать героев сказки, рассказа. Выявлять особенности героев художественного 

рассказа. Выявлять особенности юмористического произведения. Выразительно читать 
стихотворения. Определять смысл названия произведения. 

Определять правду и вымысел в произведениях. Составлять самостоятельно текст по 

аналогии. Кратко пересказывать научно-популярный текст. Задавать самостоятельно вопросы к 
тексту, оценивать вопросы. Определять тему и название выставки книг. Группировать книги по 

подтемам. Представлять книгу. Находить нужную книгу по тематическому каталогу. Знать 

детскую периодическую печать. Ориентироваться в содержании журнала. Находить нужную 

информацию в журнале. Обсуждать в паре, в группе поступки героев. Определять свою позицию 
по отношению к героям произведения. Участвовать в работе группы; договариваться друг с 

другом. Распределять роли. Инсценировать произведения. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

Картины русской природы 

Картины русской природы. И. Шишкин. Зимой в лесу. 
Н. Некрасов. Славная осень.   

М. Пришвин. «Осинкам холодно». Ф. Тютчев. «Листья». 

А. Фет. «Осень».    И. Бунин. «Первый снег».  

В. Поленов. Ранний снег. Анализ картины. Создание текста. 
Мы идём в библиотеку. Природа в произведениях русских писателей, поэтов, художников. 

К. Бальмонт. Снежинка. 

К. Паустовский. «В саду уже поселилась осень…». 
Готовимся к празднику. Создание собственного поздравления. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Картины русской природы. 

Деятельность учащихся: 

Определять конкретный смысл понятий: наблюдение, пейзаж, средства художественной 
выразительности (сравнения, эпитеты). Рассматривать картину: описывать объекты картины, 

рассказывать о картине. Читать вслух и про себя. Находить слова, которые помогают представить 

изображённую автором картину. Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои 
сравнения, олицетворения. Наблюдать картины в художественном тексте; находить слова, 

которые помогают увидеть эти картины. Наблюдать за развитием настроения в художественном 

тексте. Объяснять используемые в тексте выражения.  Сравнивать произведения литературы и 
живописи.  Определять тему и название выставки книг. Группировать книги по подтемам. 

Представлять выбранную книгу. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

Великие русские писатели 
Выставка книг. Произведения русских писателей. 

В. Берестов. Александр Сергеевич Пушкин.  

А.С. Пушкин. Зимнее утро. Сравнение стихотворения А.С Пушкина. Зимнее утро и 
произведения живописи И. Грабаря. Зимнее утро. 
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А.С. Пушкин. Зимний вечер. 

Сравнение стихотворения А.С. Пушкина. Зимний вечер с произведениями живописи Ю. 
Клевера. Закат солнца. Зимний пейзаж с избушкой. 

А.С. Пушкин. Опрятней модного паркета…Сравнение стихотворения с произведениями 

живописи П. Брейгеля. Зимний пейзаж, В. Сурикова. Взятие снежного …. 
А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 

И.Я. Библин. Художник – иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 

И.А. Крылов. Слон и Моська. 

И. А. Крылов. Чиж и голубь. 
Л.Н. Толстой. Лев и собачка.  

Л.Н. Толстой. Лебеди. 

Л.Н. Толстой. Акула. 
Мы идём в библиотеку. Произведения великих русских писателей и поэтов. 

И.А. Крылов. Квартет. 

Деятельность учащихся: 

Определять конкретный смысл понятий: литературная сказка, сказка в стихах, мотивы 
народной сказки, особенности построения сказки. Сравнивать народную сказку и литературную. 

Определять отличительные особенности литературной сказки. Соотносить иллюстрации и 

художественный текст. Составлять план сказки. Находить слова, которые помогают услышать 
звуки моря, полёта комара, мухи, шмеля. Озаглавливать иллюстрации. Составлять план сказки.  

Рассказывать об особенностях басни И. Крылова. Объяснять смысл басен И. Крылова.  

Анализировать поступки героев произведения. Соотносить поступки героев с реальными 
жизненными ситуациями, делать свой нравственный выбор.  Инсценировать басни; распределять 

роли.  Пересказывать кратко научно-познавательную статью. Объяснять смысл названия рассказа.  

 

Литературная сказка 
В.И. Даль. Девочка Снегурочка. 

В. Одоевский. Мороз Иванович. Особенности построения волшебной сказки. 

Д. Н. Мамин – Сибиряк. Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого 
трубочиста Яшу. 

Дж. Родари. Волшебный барабан.  

Мы идём в библиотеку. Литературные сказки русских писателей и поэтов. 
Тим Собакин. Лунная сказка. 

Ю. Коваль. Сказка о серебряном соколе 

С. Михалков. Упрямый козлёнок. С. Михалков. Упрямый козлёнок.  

Деятельность учащихся: 
Определять конкретный смысл понятий: литературная сказка, народная сказка, предисловие, 

полный и краткий пересказ. Определять отличительные особенности литературной сказки. 

Определять, как построена сказка. Характеризовать героев произведения. Определять 
нравственный смысл текста. Сравнивать героев произведения на основе поступков. Определять 

нравственный смысл произведения. Составлять план сказки. Рассуждать о том, что для героев 

важнее: свои собственные интересы или интересы и желания других. 

Сочинять возможный конец сказки. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

Картины родной природы 

Т. Коти. В родном краю. 
Б. Заходер. Что такое стихи? 

И. Соколов – Микитов. Март в лесу. А. Майков. Весна. 

С. Есенин «Сыплет черёмуха…». Анализ картин В. Пурвита. Последний снег. В. Борисова – 
Мусатова. Весна. 

С. Есенин. С добрым утром. 

Сравнительный анализ произведений живописи А. Васнецова. После дождя, И. Шишкина. 

Дождь в дубовом лесу. 
М. Пришвин. Золотой луг. 

Сравнение стихотворения Саши Чёрного «Летом» и произведения живописи А. Рылова 

«Зелёный шум». 
Сравнение стихотворения Ф. Тютчева «В небе тают облака…» и произведения живописи А. 
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Саврасова Сосновый бор на берегу реки. 

Мы идём в библиотеку. Стихи и рассказы о природе. 
Г. Юдин. Поэты. Я. Аким. Как я написал первое стихотворение. 

Обобщающий урок. Праздник читательских удовольствий. 

Деятельность учащихся: 
Определять конкретный смысл понятий: творчество, стихотворение, рассказ, 

настроение.Называть особенности поэтического творчества. Выявлять особенности текста-

описания. Находить средства художественной выразительности в художественном тексте. 

Находить слова, которые помогают увидеть образы. Сравнивать произведения литературы и 
живописи. Сравнивать произведения литературы на одну и ту же тему. Выявлять авторское 

отношение к изображаемому и передавать настроение при чтении. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 
вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 
Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового чтения к осмысленному, 

плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в словосочетания; 
увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст. 

Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и 

предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, использование интонации, 
передающей отношение читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения с замедлением 

его или ускорением в соответствии с речевой задачей и целями общения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по 
виду и типу текстов.  

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, 

доступных по объему и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование приемов 
контроля и коррекции путем воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя 

различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и 
др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей создания 
этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-след-

ственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной мысли каждой части и 

всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных предложений из текста, в 
виде вопросов или самостоятельно сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, 

выборочно, кратко) по опорным словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение 

при пересказе логической последовательности и точности изложения событий. Составление 
текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным 

текстом, по предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. Умение 

работать с разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Справочные 

и иллюстративно-изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида героя, 
обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чем говорили собеседники, 

основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и 
различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и сообщить 
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что-то, объяснить читателю).  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник знаний. 
Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 
внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и научно-
популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного 

произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 
Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 

(воздействовать на читателя с помощью изображенных картин и выразительных средств языка). 

Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение слов. Умение 
мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с 

использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и 
иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных 

иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его поступков 

и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 
выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и выражений. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста (с помощью учителя); понимание главной 
мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в 
тексте, позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора (потешек, 
скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных 

произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в 
фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-нравственным традициям 

России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-художественных 

произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоинство, справедливость. 
Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отношений 

литературных героев к людям, природе, окружающему миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, чего 
не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в повседневном 

общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, недоброжелательности. Схожесть  

сюжетов, поступков литературных персонажей, доказывающих неэффективность общения, 
основанного на вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к личности и жизни другого человека.  

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои 

отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве любви, 

терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат свое слово, 
избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать свое 

мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подражать 
любимым положительным героям литературных произведений. 
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Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 
научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 
причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 
Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в 

которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения: 

понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, 
поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование 

норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 
Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на текст (заданную тему или поставленный вопрос), 

отражение в нем основной мысли и ее доказательство (объяснение). Передача прочитанного или 
прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, затем и 

чем закончу свое высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с целью 
высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или 

заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм 

речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие 
содержания заголовку, отражение в нем темы (места действия, характера героя). Использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и 

корректировка письменного текста. 
Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному 

произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о случаях из жизни) с 

использованием приемов описания и рассуждения. 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.  

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения.  
5. Формирование эстетических чувств. 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, 

гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения находить выходы из 

спорных ситуаций. 
8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 
1. Овладение навыками смыслового чтения текстов  различных видов и жанров, осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной форме. 
2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и коммуникативных 
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задач. 

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения. 

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений. 

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; книга, автор, 

содержание; художественный текст и др.); осознание связи между предметами гуманитарно-
эстетического цикла. 

6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства их осуществления. 
7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

 

Предметные результаты. 

1. Понимание литературы как явления национальной и  мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 
2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 

4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы 
народов многонациональной России.  

5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 
формирование потребности в систематическом чтении. 

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев. 

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и 
алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты своей 

читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации.  

 

Ожидаемые результаты к концу 3-го года обучения: 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 • составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в соответствии с 
представленными образцами; 

 • сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам, определять 

отличительные особенности; 
 • сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы; находить 

необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки сообщения; 

 • сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на основе 
выделения объектов картины 

 Учащиеся научатся: 

 • составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;  

 • самостоятельно составлять аннотацию; 
 • самостоятельно заполнять каталожную карточку; 

 • пользоваться алфавитным и систематическим каталогами для поиска книги, другой 

необходимой информации. 
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 • самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам; 

 • рассказывать о книге; составлять на неё отзыв.  

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 • сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; 
 определять их отличительные особенности; 

 • выявлять особенности героя художественного рассказа; 

 • выявлять особенности юмористического произведения; 

 • определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения. 
Учащиеся получат возможность научиться:  

 • определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка; 

 • различать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида; 
 • сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и поговорки по 

темам 

 • сравнивать былину и сказочный текст; • сравнивать поэтический и прозаический тексты 

былины; 
 • определять ритм стихотворения. 

 Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 
 • выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать настроение 

при чтении 

 • составлять самостоятельно тексты разных жанров; 
 • писать отзыв на книгу. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 • выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения; 

 • самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения.  репродукций 
картин, серии иллюстраций, личного опыта. 

 

 

Тематическое планирование по предмету «Литературное чтение» 

Название 
раздела 

Количество 
часов 

Планируемые образовательные результаты 

Вводный урок 1 

 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. 
Объяснять условные обозначения 

Находить нужную главу в содержании учебника 

Предполагать на основе названия разделов, какие произведения 
будут в них представлены 

Знать автора и название книги. 

Книги — мои 
друзья  

4 Предполагать на основе названия раздела, какие произведения 

будут в нём представлены. 
Определять конкретный смысл понятий: книжная мудрость, 

печатная книга. 

Обсуждать с друзьями наставления Владимира Мономаха, 
поучительные наставления и изречения из Библии. Составлять 

свою книгу наставлений.  

На основе текста Б. Горбачевского описывать первую печатную 

книгу; находить необходимые слова в тексте; на основе опорных 
слов составлять своё высказывание. 

Работать в паре, выслушивая мнения друг друга. 

Отбирать необходимую информацию из других книг для 
подготовки своего сообщения 

Жизнь дана на 
добрые дела 

17 Предполагать на основе названия раздела, какие произведения 

будут в нём представлены. 

Определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, 
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честность, верность слову.   

Объяснять, что такое верность слову, честность; рассуждать о 
том, правильно ли поступили герои рассказа; объяснять, в чём 

была их ошибка, как исправить эту ошибку.    

Знать пословицы и поговорки из сборника. Объяснять смысл 

пословиц.     
Читать тексты вслух и про себя. Составлять рассказ по аналогии. 

Объяснять название текста, заглавие. Составлять план текста, 

делить текст на части, подробно пересказывать текст на основе 
плана. Писать отзыв на прочитанную книгу. 

 Определять тему и название выставки книг.  

Группировать книги по темам.  
Представлять выбранную книгу 

Распределять роли; договариваться друг с другом 

 Инсценировать произведение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Волшебная 
сказка 

 

 

17 

 

 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения 

будут в нём представлены. 

Определять конкретный смысл понятий: народные сказки, 
присказка, сказочные предметы.  

Читать вслух и про себя.  

Определять отличительные особенности волшебной сказки. 

Определять, из каких элементов сюжета состоит волшебная 
сказка.  

Характеризовать героев сказки. Определять, какие предметы 

являются сказочными. 
Рассматривать картину, определять героев, составлять рассказ по 

картине. 

Определять тему и название выставки книг. Группировать книги 

по темам. 
Представлять книгу. Находить нужную книгу по тематическому 

каталогу. Составлять план текста, делить текст на части, 

подробно пересказывать текст на основе плана. Характеризовать 
героев сказки. Обсуждать в паре, группе, кто из героев сказки 

нравится и почему. 

Распределять роли; договариваться друг с другом. 
Инсценировать произведение. 

Участвовать в работе группы. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Люби всё 
живое 

18 Предполагать на основе названия раздела, какие произведения 
будут в нём представлены. 

 Определять конкретный смысл понятий: художественный и 

познавательный рассказы; автор-рассказчик, периодические 
издания.  

Сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; 

определять отличительные особенности. Составлять план текста, 

делить текст на части, подробно пересказывать текст на основе 
плана. Характеризовать героев сказки, рассказа. 

 Выявлять особенности героя художественного рассказа. 

Выявлять особенности юмористического произведения. 
 Выразительно читать стихотворения 

Определять смысл названия произведения. Определять правду и 

вымысел в произведениях В. Бианки. Составлять самостоятельно 

текст по аналогии. 
 Кратко пересказывать научно-популярный текст. Задавать 

самостоятельно вопросы к тексту, оценивать вопросы. 
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Определять тему и название выставки книг. 

 Группировать книги по темам. Представлять книгу. Находить 
нужную книгу по тематическому каталогу. Знать детскую 

периодическую печать. Ориентироваться в содержании журнала. 

 Находить нужную информацию в журнале. 

Обсуждать в паре, в группе поступки героев, определять свою 
позицию по отношению к героям произведения. 

 Участвовать в работе группы; договариваться друг с другом. 

Распределять роли. Инсценировать произведение. Проверять 
себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Картины 

русской 
природы 

12  Предполагать на основе названия раздела, какие произведения 

будут в нём представлены. 

 Определять конкретный смысл понятий: наблюдение, пейзаж, 
средства художественной выразительности (сравнения, эпитеты). 

 Рассматривать картину; описывать объекты картины; 

рассказывать о картине. 
 Читать вслух и про себя. Находить слова, которые помогают 

представить изображённую автором картину.  

Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои 
сравнения, олицетворения. Наблюдать картины в 

художественном тексте; находить слова, которые помогают 

увидеть эти картины. 

 Наблюдать за развитием настроения в художественном тексте. 
 Объяснять используемые в тексте выражения. Сравнивать 

произведения литературы и живописи. Определять тему и 

название выставки книг. 
 Группировать книги по темам. Представлять книгу. 

 Находить нужную книгу по тематическому каталогу. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Великие 
русские 
писатели  

30 Предполагать на основе названия раздела, какие произведения 
будут в нём представлены. Определять конкретный смысл 

понятий: литературная сказка, сказка в стихах, мотивы народной 

сказки, особенности построения сказки. Читать вслух и про себя. 
Находить слова, необходимые для подготовки краткого 

пересказа. Кратко пересказывать текст. Находить слова, которые 

помогают представить изображённую автором картину. 

Создавать сочинение по картине. Сравнивать произведения 
литературы и живописи. Знать сказки А. С. Пушкина. 

Сравнивать народную сказку и литературную сказку. 

Определять отличительные особенности литературной сказки. 
Наблюдать, как построена сказка. Характеризовать героев 

произведения. Определять нравственный смысл текста. 

Составлять план сказки. Находить слова, которые помогают 
услышать звуки моря, полёта комара, мухи, шмеля. Обсуждать в 

паре, когда используется приём звукописи. Соотносить 

иллюстрации и художественный текст. Озаглавливать 

иллюстрации. Называть басни И. А. Крылова. Рассказывать об 
особенностях структуры басни И. А. Крылова. Объяснять смысл 

басен И. А. Крылова. Анализировать поступки героев 

произведения; соотносить поступки героев с реальными 
жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор. 

Делать вывод на основе анализа поступков героев, как нужно 

поступить в той или иной ситуации. Инсценировать басни; 

распределять роли. Пересказывать кратко научно-
познавательную статью. Объяснять смысл названия рассказа. 

Определять тему и название выставки книг. Группировать книги 
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по темам. Представлять книгу. Находить нужную книгу по 

тематическому каталогу. Обсуждать в паре, в группе поступки 
героев, определять свою позицию по отношению к героям 

произведения. Участвовать в работе группы, договариваться 

друг с другом. Распределять роли. Инсценировать произведение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Литературная 
сказка 

19 Предполагать на основе названия раздела, какие произведения 

будут в нём представлены. Определять конкретный смысл 

понятий: сказки литературные и народные, предисловие, полный 
и краткий пересказ. Читать вслух и про себя. Сравнивать 

народную и литературную сказки. Определять отличительные 

особенности литературной сказки. Определять, как построена 

сказка. Характеризовать героев произведения. Сравнивать героев 
произведения на основе поступков. Определять нравственный 

смысл текста. Составлять план сказки. Рассуждать о том, что для 

героев важнее: свои собственные интересы и желания или 
интересы и желания других. Объяснять, что значит поступать по 

совести, жить по совести, с чистой совестью. Называть 

изученные произведения переводной литературы. Выявлять 
особенности переводной литературы. Сочинять возможный 

конец сказки. Определять тему и название выставки книг. 

Группировать книги по темам. Представлять книгу. Находить 

нужную книгу по тематическому каталогу. Участвовать в работе 
группы, договариваться друг с другом. Распределять роли. 

Инсценировать произведение. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Картины 
родной природы 

18 Предполагать на основе названия раздела, какие произведения 
будут в нём представлены. Определять конкретный смысл 

понятий: творчество, стихотворение, рассказ, настроение. Читать 

вслух и про себя. Называть особенности поэтического 
творчества. Выявлять особенности текста-описания. Находить 

слова и словосочетания, которые позволяют услышать звуки. 

Находить средства художественной выразительности в 
художественном тексте. Находить слова, которые помогают 

увидеть образы. Сравнивать произведения литературы и 

живописи. Сравнивать произведения литературы на одну и ту же 

тему. Выявлять авторское отношение к изображаемому и 
передавать настроение при чтении. Определять тему и название 

выставки книг. Группировать книги по подтемам. Представлять 

книгу. Находить нужную книгу по тематическому каталогу. 
Выбирать произведение для заучивания наизусть и 

выразительного чтения. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «Литературное чтение» 

в 3 классе по программе «Перспектива» 

на 2022– 2023 учебный год 

136 часов из расчёта 4 часа в неделю 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Кол-во 

часов 

1 четверть  

1 01.09.22 Вводный урок Наставления детям Владимира Мономаха.  текущий 1 ч. 

2 02.09.22 Б. Горбачевский «Первопечатник Иван Фёдоров». текущий 1 ч. 

3 05.09.22 Первая «Азбука» Ивана Фёдорова. Наставления Библии. текущий 1 ч. 

4 07.09.22 Проект. Мы идём в музей книги. текущий 1 ч. 

5 08.09.22 Вводный урок. Работа с выставкой книг. текущий 1 ч. 

6 09.09.22 Пословицы разных народов о человеке и его делах. текущий 1 ч. 

7 12.09.22 В.И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. текущий 1 ч. 

8 14.09.22 Н. Носов «Огурцы». Смысл поступка. текущий 1 ч. 

9 15.09.22 Н. Носов «Огурцы». Характеристика героя. текущий 1 ч. 

10 16.09.22 Развитие речи. Создание рассказа по аналогии на тему «Что такое добро». текущий 1 ч. 

11 19.09.22 М. Зощенко «Не надо врать». Смысл поступка. текущий 1 ч. 

12 21.09.22 М. Зощенко «Не надо врать». Пересказ. текущий 1 ч. 

13 22.09.22 Л. Каминский «Сочинение». текущий 1 ч. 

14 23.09.22 Отзыв на книгу. Обсуждение отзыва в группе. текущий 1 ч. 

15 26.09.22 М. Зощенко «Через тридцать лет». Поступок героя. текущий 1 ч. 

16 28.09.22 Проект Мы идём в библиотеку. Рассказы о детях. текущий 1 ч. 

17 29.09.22 Самостоятельное чтение. Н. Носов «Трудная задача». текущий 1 ч. 

18 30.09.22 Семейное чтение. Притчи. текущий 1 ч. 

19 03.10.22 Наш театр. В. Драгунский «Где это видано, где это слыхано…» Инсценирование. текущий 1 ч. 

20 05.10.22 Маленькие и большие секреты страны Литературии.  текущий 1 ч. 

21 06.10.22 Обобщение по разделу «Жизнь дана на добрые дела». Проверочная работа текущий/пис. опр 1 ч. 

22 07.10.22 Вводный урок. Основные понятия раздела: народные сказки, присказка, сказочные предметы. текущий 1 ч. 

23 10.10.22 Русская сказка «Иван-царевич и Серый Волк». Особенности волшебной сказки. текущий 1 ч. 
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24 12.10.22 Контрольная работа за 1 четверть. к/р 1 ч. 

25 
13.10.22  

Русская сказка «Иван-царевич и Серый Волк». Характеристика героя. 

текущий 
1 ч. 

26 
14.10.22 Русская сказка «Иван-царевич и Серый Волк». Рассказ по картине В. Васнецова «Иван-царевич на 

Сером Волке». 

текущий 
1 ч. 

27 17.10.22 Русская сказка «Летучий корабль». Особенности волшебной сказки. текущий 1 ч. 

28 19.10.22 Русская сказка «Летучий корабль». Характеристика героев сказки. текущий 1 ч. 

29 20.10.22 Мы идём в библиотеку. Внеклассное чтение. Сборник сказок. Тематический каталог. текущий 1 ч. 

30 21.10.22 Русская сказка «Морозко». Характеристика героев сказки.  текущий 1 ч. 

31 24.10.22 Русская сказка «Морозко». Пересказ. Смысл сказки. текущий 1 ч. 

32 26.10.22 Русская сказка «Белая уточка». Смысл сказки. текущий 1 ч. 

33 27.10.22 Русская сказка «Белая уточка». Пересказ. текущий 1 ч. 

34 07.11.22 Наш театр. Русская сказка «По щучьему веленью». Чтение по ролям. текущий 1 ч. 

35 09.11.22 Русская сказка «По щучьему велению». Составление плана. текущий 1 ч. 

36 10.11.22 Русская сказка «По щучьему велению». Характеристика героев.  текущий 1 ч. 

37 11.11.22 Русская сказка «По щучьему велению». Смысл сказки.  текущий 1 ч. 

38 14.11.22 Проект.Маленькие и большие секреты страны Литературии.  текущий 1 ч. 

39 16.11.22 Обобщение по теме «Волшебная сказка». текущий 1 ч. 

40 
17.11.22 Вводный урок. Основные понятия раздела: художественный и познавательные рассказы, автор-

рассказчик, периодическая литература. 
текущий 

1 ч. 

41 18.11.22 Сравнение художественной и научно-познавательной литературы. текущий 1 ч. 

42 28.11.22 К. Паустовский «Барсучий нос». Особенности художественного текста. текущий 1 ч. 

43 30.11.22 К. Паустовский «Барсучий нос». Пересказ статьи «Барсук» (из энциклопедии). текущий 1 ч. 

44 01.12.22 В. Берестов «Кошкин щенок». Особенности юмористического произведения. Выразительное чтение. текущий 1 ч. 

45 02.11.22 Б. Заходер  «Вредный кот». Смысл названия стихотворения. текущий 1 ч. 

46 05.12.22 В. Бианки «Приключения Муравьишки». Правда и вымысел в сказке В. Бианки. текущий 1 ч. 

47 
07.12.22 Создание текста по аналогии. Как Муравьишке помогала добраться домой бабочка. Проверка техники 

чтения. 

текущий 
1 ч. 

48 08.12.22 О. Полонский. Муравьиное царство. Особенности научно-популярного текста. Краткий пересказ. текущий 1 ч. 

49 09.12.22 Тим Собакин «Песни бегемотов». Постановка вопросов к тексту стихотворения. текущий 1 ч. 

50 12.12.22 Проект. Мы идём в библиотеку. Сборники произведений о природе. текущий 1 ч. 

51 14.12.22 Контрольная работа за 1 полугодие. к/р 1 ч. 

52 15.12.22 Периодическая печать. Журналы для детей. Выставка детских журналов. текущий 1 ч. 

53 
16.12.22 Самостоятельное чтение. Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». Герой художественного текста. Его 

особенности. 

текущий 
1 ч. 
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54 19.12.22 Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». Пересказ. текущий 1 ч. 

55 21.12.22 Семейное чтение. Н. Носов «Карасик». Смысл поступка героев. текущий 1 ч. 

56 22.12.22 Н. Носов «Карасик». Характеристика героев произведения. текущий 1 ч. 

57 23.12.22 Наш театр. Б.Житков «Про обезьянку». Чтение по ролям. Смысл произведения. текущий 1 ч. 

58 26.12.22 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. Проверочная работа текущий/пис. опр 1 ч. 

59 27.12.22 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Отзыв на книгу о природе. текущий 1 ч. 

60 09.01.23 Написание отзыва на книгу о природе. текущий 1 ч. 

61 11.01.22 Основные понятия раздела: наблюдение, пейзаж, средства художественной выразительности. текущий 1 ч. 

62 12.01.23 Н. Некрасов «Славная осень». Средства художественной выразительности: сравнение. текущий 1 ч. 

63 13.01.23 М. Пришвин «Осинкам холодно». Приём олицетворения как средство создания образа. текущий 1 ч. 

64 16.01.23 Ф. Тютчев «Листья». Контраст как средство создания образа. текущий 1 ч. 

65 18.01.23 А. Фет «Осень». Настроение стихотворения. текущий 1 ч. 

66 19.01.23 И. Бунин «Первый снег». В. Поленов «Ранний снег». Сравнение произведений литературы и живописи. текущий 1 ч. 

67 20.01.23 Проект. Мы идём в библиотеку. Сборники произведений о природе. текущий 1 ч. 

68 
23.01.23 Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «Снежинка». Средства художественной выразительности для 

создания образа снежинки. 
текущий 

1 ч. 

69 25.01.23 Семейное чтение. К. Паустовский «В саду уже поселилась осень…» текущий 1 ч. 

70 
26.01.23 Картины природы в произведениях живописи. И. Остроухов «В Абрамцевском парке». А. Саврасов 

«Зима», И. .Шишкин  «Зима в лесу». 

текущий 
1 ч. 

71 
27.01.23 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу «Картины русской 

природы». Проверочная работа. 
текущий/пис. опр 

1 ч. 

72 30.01.23 Вводный урок. Основные понятия раздела: сказка в стихах, басня(признаки), иллюстрация. текущий 1 ч. 

73 01.02.23 Великие русские писатели. В. Берестов «А.С. Пушкин». Краткий пересказ. текущий 1 ч. 

74 02.02.23 А.С. Пушкин «Зимнее утро». текущий 1 ч. 

75 03.02.23 И. Грабарь «Зимнее утро». Сравнение произведений литературы и живописи. текущий 1 ч. 

76 06.02.23 А.С. Пушкин «Зимний вечер». текущий 1 ч. 

77 
08.02.23 Ю. Клевер «Закат солнца зимой», «Зимний пейзаж с избушкой». Сравнение произведения литературы 

и произведения живописи. 

текущий 
1 ч. 

78 
09.02.23 А.С. Пушкин «Опрятней модного паркета…» П. Брейгель «Зимний пейзаж». Сравнение произведения 

литературы и произведения живописи. 
текущий 

1 ч. 

79 10.02.23 В. Суриков «Взятие снежного городка». Устное сочинение по картине. текущий 1 ч. 

80 13.02.23 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане….». Сравнение с народной сказкой. текущий 1 ч. 

81 15.02.23 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане….». Нравственный смысл литературной сказки. текущий 1 ч. 

82 16.02.23 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане….». Особенности сюжета. Структура сказочного текста. текущий 1 ч. 

83 17.02.23 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане….». Характеристика героев произведения. текущий 1 ч. 
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84 20.02.23 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Особенности языка литературной сказки. текущий 1 ч. 

85 
22.02.23 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Приём звукописи для создания образа моря, комара, шмеля, 

мухи. 

текущий 
1 ч. 

86 27.02.23 И.Я. Билибин – иллюстратор сказок   А.С. Пушкина. текущий 1 ч. 

87 01.03.23 И.А. Крылов. Басни. Викторина по басням И.А. Крылова. текущий 1 ч. 

88 02.03.23 И.А. Крылов «Слон и Моська». Особенности структуры басни. текущий 1 ч. 

89 03.03.23 И.А. Крылов «Чиж и Голубь». Особенности структуры басни. текущий 1 ч. 

90 06.03.23 Проект. Великие русские писатели. Л.Н. Толстой. Краткий пересказ статьи. текущий 1 ч. 

91 09.03.23 Л.Н. Толстой «Лев и собачка». Быль. Особенности сюжета. текущий 1 ч. 

92 10.03.23 Л.Н. Толстой «Лебеди». Составление плана. текущий 1 ч. 

93 13.03.23 Л.Н. Толстой «Акула». Смысл названия. Составление плана.  текущий 1 ч. 

94 15.03.23 Мы идём в библиотеку. Книги великих русских писателей. А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, И.А. Крылов. текущий 1 ч. 

95 16.03.23 Самостоятельное чтение. Л.Н. Толстой «Волга и Вазуза». Особенности жанра. текущий 1 ч. 

96 17.03.23 Л.Н. Толстой «Как гуси Рим спасли». Особенности жанра. текущий 1 ч. 

97 20.03.23 Контрольная работа за 3 четверть. к/р 1 ч. 

98 22.03.23 Семейное чтение. текущий 1 ч. 

99 23.03.23 Наш театр. И.А. Крылов «Квартет». Инсценирование. текущий 1 ч. 

100 03.04.23 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. текущий 1 ч. 

101 05.04.23 Маленькие и большие секреты страны Литературии.  Что такое согласие? текущий 1 ч. 

102 06.04.23  Основные понятия раздела: сказки литературные и народные, предисловие, полный и краткий пересказ текущий 1 ч. 

103 07.04.23 В. Даль «Девочка Снегурочка». Сравнение с народной сказкой. текущий 1 ч. 

104 10.04.23 В. Даль «Девочка Снегурочка». Особенности литературной сказки. текущий 1 ч. 

105 12.04.23 В. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение с народной сказкой  текущий 1 ч. 

106 13.04.23 В. Одоевский «Мороз Иванович». «Морозко». Сравнение героев. текущий 1 ч. 

107 14.04.23 Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого трубочиста Яшу». текущий 1 ч. 

108 
17.04.23 Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого трубочиста Яшу». 

Герои произведения. 
текущий 

1 ч. 

109 
19.04.23 Переводная литература для детей. Б.Заходер «Винни-Пух» (предисловие). Особенности переводной 

литературы.Проект. 

текущий 
1 ч. 

110 20.04.23 Р. Киплинг «Маугли». Особенности переводной литературы. текущий 1 ч. 

111 21.04.23 Р. Киплинг «Маугли». Герои произведения. текущий 1 ч. 

112 24.04.23 Дж. Родари «Волшебный барабан». текущий 1 ч. 

113 26.04.23 Дж. Родари «Волшебный барабан». Сочинение возможного конца сказки. текущий 1 ч. 

114 
27.04.23 Проект. Мы идём в библиотеку. Литературные сказки. Самостоятельное чтение. Тим Собакин «Лунная 

сказка». 

текущий 
1 ч. 
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115 28.04.23 Семейное чтение. Ю. Коваль «Сказка о серебряном соколе». текущий 1 ч. 

116 03.05.23 Наш театр. С. Михалков «Упрямый козлёнок». Инсценирование.  текущий 1 ч. 

117 04.05.23 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Проверка техники чтения. текущий 1 ч. 

118 05.05.23 Обобщение по теме «Литературная сказка». Проверочная работа текущий/пис. опр 1 ч. 

119 
10.05.23 Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: творчество, стихотворение, рассказ, 

настроение. Б.Заходер «Что такое стихи?» 

текущий 
1 ч. 

120 11.05.23 И.Соколов-Микитов «Март в лесу».   Устное сочинение по теме «Мелодии весеннего леса». текущий 1 ч. 

121 
12.05.23 Приём контраста в изображении зимы и весны. А.Майков «Весна», Е.Волков «В конце зимы». 

В.Пурвит «Последний снег» Сравнение произведений живописи и литературы.  
текущий 

1 ч. 

122 
15.05.23 Стихотворения о весне С.Есенин, В. Борисов-Мусатов «Весна» Сравнение произведений живописи и 

литературы. Выразительное чтение стихотворения 

текущий 
1 ч. 

123 17.05.23 Ф.Тютчев «Весенняя гроза». Приём звукописи как средство создания образа. текущий 1 ч. 

124 18.05.23 Сравнение образов. Сравнение произведений искусства. текущий 1 ч. 

125 19.05.23 Итоговая контрольная работа за 2 полугодие. текущий 1 ч. 

126 22.05.23 М.Пришвин «Золотой луг». Сравнение поэтического и прозаического текстов. к/р 1 ч. 

127 
24.05.23 Авторское отношение к изображаемому. Стихи о лете. Сравнение произведений живописи и 

литературы. 

текущий 
1 ч. 

128 
25.05.23 Ф.Тютчев «В небе тают облака…» А.Саврасов «Сосновый бор на берегу реки». Сравнение 

произведений живописи и литературы. 
текущий 

1 ч. 

129 26.05.23 Сборники произведений о природе. Самостоятельное чтение.  текущий 1 ч. 

   130-

136 

 Резерв  
7 ч. 
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Контрольно-оценочный фонд 

Виды контроля  
Текущий контроль  
Тематический  

Итоговый 

 

Методы и формы контроля 
Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, строиться как беседа, 

рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте. 

Монологическая форма устного ответа не является для начальной школы распространенной.  
Творческая работа (выразительное чтение; пересказ; отзыв; устное сочинение; иллюстрация ; 

инсценирование ) 

 
Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных, контрольных и 

проверочных работ. 

 Контрольная работа. 

 Проверочная работа 

 Творческая работа  

 

Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие 
ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; 

логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 
дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, 

отражение своего отношения; к предмету обсуждения. Наличие 1-3 ошибок или 4—6 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более. 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 
незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов 

решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

«3» («удовлетворительно»)- достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4—6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 
материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более б ошибок 
или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному 

материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 
 

Чтение  

 Класс На конец года    Способ чтения Осознанность 
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3 класс 65 – 70 слов (85 – 

90 про себя) 

Целыми словами и 

словосочетаниями 

Использование основных средств 

выразительности: пауз, логических 

ударений, интонационного рисунка. 

 
 

 

 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки: 

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. 

 

Тексты для диагностики скорости чтения 

3 класс – 1 полугодие 

Томка  

              У охотника я увидел песика. 

             Он вот какой. Уши длинные, хвост короткий. 
             Охотник рассказал, какой песик понятливый, как на охоте помогает, и умный-то, и не грязнуля. 

От этого песика, говорит, есть щенки. Приходите – поглядите. 

               И мы с ним пошли. 
               Щенки небольшие – только что научились ходить. 

               «Который – то из них, - думаю, - мне будет помощник на охоте? Как узнать – кто толковый, а 

кто не годится?» 
               Вот один щенок – ест да спит. Из него лентяй получится. 

               Вот злой щенок – сердитый. Рычит и со всеми лезет драться. И его не возьму – не люблю злых. 

               А вот еще хуже – он тоже лезет ко всем, только не дерется, а лижется. 

              Один щенок грыз деревяшку. Я эту деревяшку отнял и спрятал от него. Почует он ее или не 
почует? 

Щенок начал искать. Других щенят всех обнюхал – не у них ли деревяшка? Нет, не нашел. 

            И вот он стал нюхать и пошел к тому месту, куда я ее спрятал. Почуял. 
            Я обрадовался. «Ну, - думаю, - вот это охотник! От такого и дичь не спрячется». 

            Назвал его Томкой. И стал растить помощника. 

       

 
                                                                                                                (171 слово)     Е.Чарушин 
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3 класс – конец учебного года 

Весна 

Мы в школе слушали музыку. Учительница поставила пластинку, а мы стали слушать. 

Музыка была очень красивая, нежная такая. Потом, когда пластинка кончилась, учительница спросила, 

понравилась ли нам музыка и что она кому напомнила, на что она похожа. 

               Одна девочка сказала, что это похоже на бал во дворце. Как будто танцуют принцы и 

принцессы, волшебники разные. Саша Крылов сказал, что музыка напомнила ему про море. Волны 

шумят, катятся… а я сказал, что меня от музыки как будто ветерком прохладным обдувает. И 

учительница сказала: «Молодец, Андрей, правильно понял. Эта музыка называется «Весна». А весной 

начинают бежать ручейки, дует ветерок…» 

               Но тут встала Кругликова и сказала: «Он потому про ветерок сказал, что у него сзади форточка 

открытая». И все стали смеяться. 

              А я ведь правда ветерок от музыки чувствовал, а совсем не от форточки. Честное слово! 

                                                                                                                      (135 слов)    А.Аксенова 

 

Тексты контрольных работ 

Контрольная работа №1 по проверке умения работать с текстом. 

КАК БАРСУК И КУНИЦА СУДИЛИСЬ 

Однажды барсук и куница бежали по лесной тропинке и увидели кусок мяса. Подбежали они к 

своей находке. 
– Я нашёл кусок мяса! – кричит барсук. 

– Нет, это я нашла кусок мяса! – кричит на весь лес куница. 

Барсук своё: 
– Это я нашёл! Нечего зря спорить! 

Куница своё: 

– Я первая увидела! 

Так они спорили-спорили, чуть не разодрались. 
Тогда барсук сказал: 

– Пойдём к судье. Пусть судья нас рассудит. 

А судьёй в этом лесу была лиса. 
Выслушала лиса барсука и куницу и говорит: 

– Дайте-ка мне сюда вашу находку. 

Отдали спорщики судье кусок мяса. Лиса сказала: 
– Надо этот кусок разделить на две равные части. Одну часть пусть возьмёт себе барсук, другую – 

куница. 

С этими словами лиса разорвала кусок на две части. 

– Это несправедливо, – заскулил барсук. – У куницы кусок больше. 
– Мы сейчас эту беду исправим, – сказала хитрая лиса и откусила от доли куницы изрядную часть 

мяса. 

– Теперь у барсука кусок больше, – закричала куница. – Это несправедливо! 
– Ничего, мы и эту беду исправим! Я люблю, чтобы всё было по справедливости. 

Сказав так, лиса опять откусила кусок мяса, только уже от доли барсука. Теперь оказалось, что у 

куницы остался кусок больше, чем у барсука. Но лиса не растерялась и откусила от куска куницы. 

И так она выравнивала кусок до тех пор, пока от находки ничего не осталось. 

Видно, правду говорят умные люди: жадные да неуступчивые всегда в убытке бывают.  

Вопросы и задания: 
Прочитай текст «Как барсук и куница судились». Выполни задания. Отметь утверждения, 

соответствующие содержанию прочитанного текста. 
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1. Где, в каком месте происходит события, описанные в тексте? 

А) На лугу;                Б) в лесу;                         В) в поле;                    Г) в деревне. 

2. Определи персонажей произведения. 

А) Барсук, куница, лиса;                Б) барсук, соболь, лиса;                В) норка, куница, лиса. 

3. Из-за чего у животных возник спор? 

А) Не знали, как поделить находку;  

Б)  боялись обделить друг друга;  

В)  выясняли, кто нашёл кусок мяса. 

4. Определи, какое значение автор вкладывает в выражение чуть не разодрались? 

А) Чуть не разорвали на части;         Б) чуть не подрались сильно;            В) чуть не сделали дырку. 

5. Кто вершил суд в этом лесу? 

А) Лиса;                          Б) медведь;                       В) волк. 

6. Какое определение даётся лисе в этом тексте? 

А) Хитрая;                              Б) плутовка;                              В) рыжая разбойница. 

7. Какой человеческий порок осуждает народ в этом произведении? 

А) Жадность;                          Б) хитрость;                              В) трусость. 

8. Подумай: что вынесено в заглавие? 

А) Основная мысль;                                    Б) тема. 

9. Есть ли в этом произведении герой, поведение которого вызывает одобрение? 

…………………………………………………………………………………………………… 

10. Выпиши главную мысль этого произведения. 

…………………………………………………………………………………………………… 

11. Запиши название другого произведения, в котором тоже осуждается жадность. 

……………………………………………………………………………………………………12. 

Понравилось ли тебе это произведение и чем? 

…………………………………………………………………………………………………… 
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Контрольная работа №2 по проверке умения работать с текстом. 
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Контрольная работа №3 по проверке умения работать с текстом. 

Пчела и муха 

Вот какую притчу рассказал однажды старец Паисий Святогорец. 

На лугу росло множество цветов. Здесь были и белые благоухающие лилии, и гиацинты, и 

высокие синие ирисы. И маленьким цветочкам тоже нашлось место в траве. Ветер наклонял их, 

весело колыхал траву и листья, и аромат разносился далеко-далеко! 

Над поляной, над цветами трудились пчёлки. Они собирали сладкий нектар, чтобы подкормить 

молодняк в улье и запастись едой на долгую холодную зиму. 

Сюда-то и прилетела муха. Она недовольно жужжала и оглядывалась. 

Одна маленькая пчёлка, оказавшаяся здесь в первый раз, вежливо спросила муху: 

– Не знаете ли вы, где здесь белые лилии? 

Муха насупилась: 

– Не видела я здесь никаких лилий! 

– Как? – воскликнула пчёлка. – Но мне говорили, что на этом лугу должны быть лилии! 

– Цветов я тут не видела, – пробурчала муха. – А вот недалеко, за лугом, есть одна канава. Вода 

там восхитительно грязная, а рядом столько пустых консервных банок! 

Тут к ним подлетела пчёлка постарше, державшая в лапках собранный нектар. Узнав, в чём дело, 

она сказала: 

– Правда, я никогда не замечала, что за лугом есть канава, но я столько могу рассказать о здешних 

цветах! 

– Вот видишь, – сказал отец Паисий. – Бедняжка муха только и думает о грязных канавах, а пчёлка 

знает, где растёт лилия, где – ирис, а где – гиацинт. 

И люди так же. Одни похожи на пчёлку и во всём любят находить что-то хорошее, другие – на 

муху и во всём стремятся увидеть только дурное. А ты на кого хочешь быть похожим?  

                                                                                                                                                        (М. 

Алёшин) 

Прочитай текст «Пчела и муха» М. Алёшина. Выполни задания.  

Отметь утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста. 
1. В какое время года происходят события, описанные в тексте? (Возможны два верных ответа.) 
а) Зима;  

б) весна;  

в) лето;  
г) осень. 

 

2. Множество каких цветов росло на лугу? 

a) Лилии, гиацинты, ирисы; 
б) лилии, гиацинты, ирисы, тюльпаны; 

в) лилии, гиацинты, ирисы, маленькие цветочки.  

 

3. Определи персонажей произведения. ----------------------------------------------------------------. 

 4. Что делали на поляне пчёлки? ------------------------------------------------------------------------.  

5. Каким словом характеризует действия пчёл автор? 

а) Трудились; 

б) весело летали; 

в) грелись на солнце. 
 

6. Почему маленькая пчёлка не знала, где растут белые лилии? ----------------------------------------------

--------- -----------------------------------------------------------------------------------------------. 
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7. Почему муха не видела на лугу лилий? (Возможны два ответа.) 

а) Она оказалась на лугу в первый раз; 
б) лилии её не интересовали; 

в) её интересовала только грязная канава. 

 
8. Восстанови деформированный план прочитанного произведения. 

а) «А ты на кого хочешь быть похожим?» 

б) Ароматная поляна. 

в) Диалог маленькой пчёлки с мухой. 
г) Сбор нектара. 

д) Каждый видит только то, что его интересует. 

9. Составь план текста из трех пунктов.  

1)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2)--------
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

3)-------------------------------------------------------------------------------------- 

                     

10. Охарактеризуй пчёлок. (Какие они?) ----------------------------------------------------------------. 

11. Охарактеризуй муху. (Какая она?)  ------------------------------------------------------------------. 

12. Ответь на вопрос автора: «А ты на кого хочешь быть похожим?» Почему? ---------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ . 

Итоговая контрольная работа по проверке умения работать с текстом. 

Прочитайте текст, выполните задания к нему. 

* * * 

         Собирал я на болоте клюкву. Набрал полкорзинки, а солнце уже низко: из-за леса выглядывает, 

вот-вот скроется. 

        Спина устала немножко, распрямился я, смотрю — пролетела цапля. Наверное, спать. Она на 
болоте давно живёт, я её всегда вижу, когда она пролетает. 

        Солнце уже зашло, а светло ещё, небо на том месте красное-красное. Тихо вокруг, только кто-то 

кричит в камышах, не очень громко, а слышно далеко: «Ук!» Подождёт немножко, и опять «Ук!». 

        Кто же это такой? Я этот крик и раньше слышал, только не обращал внимания. А сейчас мне как-то 
любопытно стало: может, это цапля так кричит? 

        Стал я ходить около этого места, где крик слышен. Близко совсем кричит, а никого нет. 

        Темно скоро будет. Пора домой. 
        Только немного прошёл — и вдруг кричать перестало, не слышно больше. 

        « Ага, — думаю, — значит, здесь!»  Притаился я, стою тихо-тихо, чтоб не спугнуть. Долго стоял, 

наконец, на кочке совсем рядом откликнулось: «Ук!» — и опять тишина. 
        Присел я, чтоб получше разглядеть, смотрю — лягушечка сидит и не шевелится. Маленькая совсем, 

а кричит так громко. 

        Поймал я её, в руке держу, а она даже не вырывается. Спинка у неё серая, а брюшко красное-

красное, как небо над лесом, где зашло солнце. 
        Посадил я её в карман, корзиночку с клюквой взял — и домой. 

Г. Снегирёв 

Вопросы и задания 

1. Где происходит действие? Подчеркните. 

а) в лесу 
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б) в поле 

в) на болоте 
 

2.В какое время суток происходит это событие? ____________________________________ 

3.Какая птица живёт на болоте? 
_____________________________________________________________________________ 

4.  Где сидела лягушка?_________________________________________________________ 

5. Как бы вы озаглавили текст?___________________________________________________ 

6. Определите жанр этого произведения. Подчеркните. 
 

а) повесть                              в) сказка 

б) рассказ                               г) басня 
 

7.  Разделите текст на части. Озаглавьте их. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
8. Сформулируйте главную мысль текста. 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9. Найдите сравнение в описании лягушки. Запишите.  
_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
10. Объясните значение выражений.  

 

Притаился — _________________________________________________________________ 
 

Солнце уже зашло — __________________________________________________________ 

11. В произведениях каких писателей мы узнаём о жизни животных? (Запишите не менее двух 

фамилий.) 

 

Ответы для самоконтроля к контрольной работе №1 

 

  А Б В Г 

1   +     

2. +       

3.     +   

4.   +     

5. +       

6. +       

7. +       

8.   +     

9. Нет 

10. Последнее предложение текста 
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11. «Лиса и журавль», «Два жадных медвежонка» 

 

Ответы для самоконтроля к контрольной работе №2 

 
 

Ответы для самоконтроля к контрольной работе №3 

 

  А Б В Г Д 

1   + +     

2     +     

3 Пчёлки, муха, отец Паисий 

4 Собирали сладкий нектар 

5 +         

6 Она оказалась на лугу в первый раз 

7   + +     

8 5 1 3 2 4 
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Ответы для самоконтроля к итоговой контрольной работе  

 

 
 

Тексты проверочных работ 

Проверочная работа по литературному чтению №1 по теме «Жизнь дана на добрые дела» 

Цель: проверить сформированность умения работать с учебной  книгой 

          (универсальные учебные действия). 

1. Продолжите высказывание: 

Произведения, которые вызывают у нас улыбку, смех, называются 
___________________________________ . 

2. Соотнесите жанры произведений и их авторов: 

Н. Носов «Огурцы»                                                                               рассказ  

                                                                                                                 пьеса                                                                                                   

М. Зощенко «Не надо врать»                                                               стихотворение 
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В. Драгунский «Где это видано, где это слыхано...»                         поучение 

Л. Каминский «Сочинение»                                                                 былина 

3. Какие произведения М. Зощенко вы прочитали в этом разделе?_______________________ 

____________________________________________________________________________ 

4. Запишите, кто является автором данного произведения: 

«Через тридцать лет» ____________________________; 

«Трудная задача»________________________________. 

5. Отметьте, какие чувства вы прежде всего испытывали, когда читали произведения этого раздела: 
грусть, радость, сострадание. 

 

Проверочная работа по литературному чтению №2 по теме «Люби всё живое» 

Фамилия, имя _____________________________________________________ 

 

Задание 1. Как звали героя произведения М. Горького «Воробьишко»? Подчеркни. 

Кузик.     Лунтик.     Пудик.     Фунтик. 

 

Задание 2. Среди данных заголовков подчеркни названия произведений, которые написал В. Бианки. 

Кошкин щенок.       Приключения муравьишки. 

Барсучий нос.          Вредный кот. 

 

Задание 3. Сколько героев в рассказе Н. Носова «Карасик»? Обведи кружком. 

 

2;          3;          4;         5;          6;          7. 

 

Задание 4. Среди произведений раздела есть тексты, которые помогли нам понять, что в природе все 

взаимосвязано. Подумай и напиши, какие это произведения (не забудь указать автора). 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________ 

 

Задание 5. Приведи пример рассказа, в котором говориться о повадках животных. Можешь привести и 

свои примеры произведений. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Задание 6. Прочитай отрывок из произведения и подчеркни, к какому жанру относится это 

произведение. 

 «Скоро выпал и первый снег, а река все еще не поддавалась холоду. Все, что замерзало по ночам, 

вода разбивала. Борьба шла не на живот, а на смерть. Всего опаснее были ясные, звездные ночи, когда 

все затихало, и на реке не было волн. Река точно засыпала, и холод старался сковать ее льдом сонную». 

 

Жанры: рассказ,  стихотворение,  сказка,  загадка,  статья из энциклопедии. 
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Задание 7. Из какого произведения отрывок? Подчеркни. 

 «У нас на стоянке горел костер. Мы жгли его весь день и ночь напролет, чтобы отгонять волков, 

- они тихо выли по дальним берегам озера. Их беспокоил дым костра и веселые человеческие крики». 

В. Бианки. Приключения Муравьишки.          Н. Носов. Карасик. 

К. Паустовский. Барсучий нос.                      М. Горький. Воробьишко. 

О. Полонский. Муравьиное царство.              Д. Мамин-Сибиряк. Серая Шейка. 

 

Задание 8. Отзыв (на прочитанное произведение по разделу дополнительно или произведение к 

внеклассному чтению). 

ОТЗЫВ 

1) Автор ___________________________________________________________ 

2) Название произведения _________________________________________   

3) Жанр произведения ____________________________________________   

4)  О чем этот текст ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

5) Кто из героев понравился и почему? _______________________________  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

6) Чем тебе понравилось это произведение? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Правильные ответы 

Задание 1 – Пудик 

Задание 2 – «Приключения муравьишки» 

Задание 3 – «6» 

Задание 4 – В. Бианки «Приключения муравьишки»,  О.Полонский «Муравьиное царство» 

Задание 5 К. Паустовский «Барсучий нос» или свой вариант 

Задание 6- сказка ( Д. Мамин-Сибиряк «Серая шейка») 

Задание 7 К. Паустовский « Барсучий нос» 

Проверочная работа по литературному чтению №3 по теме «Великие русские писатели» 

1. Продолжите высказывание: 
А. Пушкина, И.Крылова, Л.Толстого называют великими русскими писателями потому, что 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

2. Соедини линией автора и название его произведения: 

А. Пушкин                                              Лев и собачка 

И.Крылов                                               Опрятней модного паркета 
Л.Толстой                                             Зимний вечер 

М.Лермонтов                                       Слон и Моська 

 
3. Какие сказки в стихах написал А.С.Пушкин? Напиши. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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4. Закончи предложение. 
И.Я. Билибин был выдающимся _____________________________ народных сказок и сказок 

А.С.Пушкина. 

 

5.Вставь название жанра произведения (сказка, былина, басня, быль, загадка) 

___________ - это иносказательный нравоучительный комический рассказ в прозе или стихах, в 

котором действуют животные и вещи, а подразумеваются люди. 

 

6. Соедините героев басен И. А. Крылова и присущие им качества: 

 Слон                                    глупость 

 Соловей                           спокойствие 

 Моська                              благоразумие 

 Голубь                             хвастовство                             

                                         задиристость 
7. Отметь, из какого произведения Л.Толстого взяты эти строки? 

Он взмахнул крыльями и не мог лететь дальше. Тогда он, распустив крылья, пошёл вниз. Он 

ближе и ближе спускался к воде. 

 
а) «Прыжок»             б) «Лев и собачка»             в) «Акула»                 г) «Лебеди» 

 

8. Произведение Л.Н.Толстого «Лев и собачка» относится к жанру: 

 Сказка 

 Басня 

 Стихотворение 

 Рассказ 

 Быль 

   

9.  Какое из прочитанных в разделе произведений тебе запомнилось больше других и 

почему?_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

 

Проверочная работа по литературному чтению №4 по теме «Литературная сказка» 

1) Как  называется  сборник  сказок  Д. Н. Мамина – Сибиряка? 

А) «Аннушкины сказки»;                                    Б) «Алёнушкины  сказки»; 

В) «Машенькины сказки»;                                  Г) «Марьины сказки». 

 

2) Как  зовут  Мамина – Сибиряка? 

А) Дмитрий  Наркисович;                                    Б) Даниил Наркисович; 

В) Дмитрий Николаевич;                                     Г) Дмитрий Михайлович. 

 

3) Какую  сказку  написал  Одоевский? 

А) «Морозко»;                                                      Б) «Два Мороза»; 

В) «Мороз Иванович»;                                        Г) «Иван  Морозович». 

 

4) Как зовут  Одоевского? 

А) Владимир Фёдорович;                                    Б) Всеволод Михайлович; 
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В) Владимир Иванович;                                       Г) Владимир Михайлович. 

 

5) Узнайте  название  сказки  по опорным  словам:  трудолюбивая,  заботливая, добрая,  

отзывчивая. 

А) «Алёнушкины сказки»;                        Б) «Сказка про Воробья  Воробеича…..»;  

В) «Винни – Пух»;                                     Г) «Мороз Иванович». 

 

6) Рукодельница  задала  старику  три  вопроса.  Найди « лишний». 

А) Про зелёную травку;                                         Б) Про колодец; 

В) Про снежинки зимой;                                        Г) Про стук в окошки зимой; 

 

7) Найдите признаки литературной сказки 

А) Их создаёт народ. 

Б) Их сочиняют авторы. 

В) В них нет героев – животных. 

Г) Сказки только старинные. 

 

8) Какие  черты характера  есть у всех  положительных  героев  сказок? Напиши. 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

9) Какие  черты  характера  есть  у  всех  отрицательных  героев сказок? Напиши. 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

                                                                                 

10) Какие авторские сказки  очень  похожи  на  русские  народные сказки? 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основная литература 

№ Название учебника класс ФИО автора Издательство Год издания 

1 Литературное чтение  в 

2-х частях 

3 Климанова Л.Ф., 

Виноградская Л.А., 

Горецкий В.Г. 

Просвещение 2021 

Интернет – ресурсы 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.  РЭШ https://resh.edu.ru/  
2.  Официальный сайт УМК «Перспектива» www.prosv.ru/umk/per-

spektiva/info.aspx?ob_no=12371 

3.  Энциклопедия Кирилла и Мефодия https://megabook.ru/  

 

Материально-техническое обеспечение. 

 Компьютер 

 МФУ 

 Интерактивная доска 

 
 

 

https://resh.edu.ru/
http://www.prosv.ru/umk/per-spektiva/info.aspx?ob_no=12371
http://www.prosv.ru/umk/per-spektiva/info.aspx?ob_no=12371
https://megabook.ru/



