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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании»; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования от 31.05.2021 № 286; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями от 

23.12.2020 г. №766). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изм. от 11 февраля 2022 г. №69); 

 Постановление Главного государственного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. №28 г. Москва «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановление Главного государственного врача РФ от 28 января 2021 

г. №2 г. Москва «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 Постановление Главного государственного врача РФ от 30 июня 2020 г. 

№16 г. Москва «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 
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 Основная образовательная программа начального общего образования 

ННОУ «Троицкая Православная школа». 

 Учебного плана ННОУ «Троицкая Православная школа»  

    на 2022-2023 учебный год; 

 Устав ННОУ «Троицкая Православная школа» 

Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования. 

В рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение» учтены 

основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание. 

2. Патриотическое воспитание. 

3. Духовно-нравственное воспитание. 

4. Эстетическое воспитание. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия. 

6. Трудовое воспитание. 

7. Экологическое воспитание. 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию 

ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Специфика  литературного чтения в 3 классе заключается в его тесной 

интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с 

первоначальным литературным образованием и изучением родного языка. 

Собственно обучение чтению предполагает работу по совершенствованию 

навыка чтения, развитию восприятие литературного текста, формированию 

читательской самостоятельности. 

Литературное чтение – это один из важных и ответственных этапов большого 

пути ребенка в литературу. От качества обучения в этот период во многом 

зависит полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения 

интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, свойственную 

дошкольникам, формирование у него в дальнейшем потребности в 

систематическом чтении произведений подлинно художественной 

литературы. 

Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-

эстетическим содержанием способно активно влиять на всю личность 
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читателя, его чувства, сознание, волю. Оно по своей природе оказывает 

большое воспитательное воздействие на школьника, формирует его 

личность. 

           ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 
Изучение литературного чтения направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству 

слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым умением в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к 

чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников. 

Формирование представлений о добре и зле, справедливости и 

честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России. 

Курс литературного чтения в 3 классе  нацелен на решение следующих 

основных задач: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать 

 художественное  произведение,   сопереживать  героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; 

 учить  детей  чувствовать  и  понимать  образный  язык 

художественного   произведения,   выразительные   средства, 

создающие    художественный    образ,    развивать    образное 

мышление учащихся; 

 формировать   умение   воссоздавать   художественные образы 

литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

 воображение учащихся,  и  особенно  ассоциативное мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений изящной словесности, воспитывать 

художественный вкус; 
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 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать 

интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства; 

 обогащать чувственный  опыт  ребенка,  его  реальные представления 

об окружающем мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания 

произведений различного уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать  нравственно-

эстетический  и   познавательный   опыт ребенка; 

 обеспечивать  развитие  речи  школьников   и  активно формировать 

навык чтения и речевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для  формирования  потребности  в самостоятельном 

   чтении    художественных    произведений, формировать 

«читательскую самостоятельность». 

Литературное чтение как учебный предмет в 3 классе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. Знакомство 

учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на 

чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 

соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного 

человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

 Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка 

чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают 

осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся 

ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об 

окружающем мире. 

      

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 
В соответствии с Образовательной программой школы на 2022-2023 уч. 

год рабочая программа рассчитана на 136 ч  в год при 4 часах в неделю. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА. 

 
Ценностные ориентиры изучения предмета «Литературное чтение» в 

целом ограничиваются ценностью истины, позволяющих заниматься 
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всесторонним формированием личности учащихся средствами предмета  и, 

как следствие, расширить набор ценностных ориентиров. 
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. 



7 

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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды речевой и читательской деятельности 

1. Слушание (аудирование). Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы 

по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за 

особенностью авторского стиля. 

2. Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры 

учащихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 

Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 

чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 

логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух 

и чтению про себя. 

 



8 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

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

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание её особенностей. 

3. Работа с разными видами текста. 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

4. Библиографическая культура. 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

5. Работа с текстом художественного произведения. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
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Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 

(на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) 

поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ 

текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его 

основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

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

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических 

текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

6. Работа с научно-популярным, учебными и другими текстами. 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 
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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 

работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный 

опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме 

ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 
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7. Письмо (культура письменной речи). 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

8. Круг детского чтения. 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные 

сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков 

отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступными для восприятия младших школьников. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

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

дружбе, честности, юмористические произведения. 

9. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор и осмысление их значения. Первоначальная 

ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение 

автора к герою. Общее представление об особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждения (монолог героя,диалог героев). Сравнение 

прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их 

различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные 

формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): 

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о животных, 
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бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их, установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Развитие 

умения различать состояние природы различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Вводный урок (1 ч.) 
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием 

учебника,  словарём. 

Устное народное творчество (15 ч.) 

Русские народные песни. Докучные сказки. Народные промыслы. 

Русские народные сказки. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-

Царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка».  

Поэтическая тетрадь  (8 ч.) 
Русские поэты 19-20 века. Ф.И. Фютчев «Листья». Олицетворение. 

Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья». 

А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…» Картины природы. Эпитеты. 

 И.С.Никитин «Встреча зимы».  

 И.З. Суриков «Детство», «Зима». Сравнение. 

Н.А.Некрасов «Не ветер бушует над бором…» 

 Великие русские писатели (25 ч.) 
А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Средства художественной 

выразительности: 

эпитет, сравнение. Приём контраста как средство создания картин. 

«Сказка о царе Салтане…» Сравнение народной и литературной сказок. 

Особенности волшебной сказки. Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение 

рисунков с художественным текстом, их сравнение. 

И.А.Крылов. Басни. Мораль басни.  Нравственный урок читателю. 

Герои басни. 

Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование басни. 
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М.Ю.Лермонтов. Лирические стихотворения. Настроение 

стихотворения. Подбор музыкального сопровождения к лирическому 

стихотворению. Сравнение лирического текста и произведения живописи. 

Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и 

творчестве писателя. Тема и главная мысль рассказа. Составление различных 

вариантов плана.  

Сравнение рассказов (тема, главная мысль, события, герои). Рассказ-

описание. Текст-рассуждение. Сравнение текста-рассуждения и текста-

описания. 

Литературные сказки (7 ч.) 
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца - длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост». Сравнение литературной и народной сказок. Герои 

сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки. 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной 

сказок. Герои сказки. Сравнение героев сказки. Составление плана сказки. 

Подробный и выборочный пересказ сказки. 

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. 

Характеристика героев сказки. Нравственный смысл сказки. 

Были-небылицы (10ч.) 
М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения. Творческий 

пересказ: сочинение продолжения сказки. 

К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Герои произведения. 

Характеристика героев. 

А.И.Куприн «Слон». Основные события произведения. Составление 

различных вариантов плана. Пересказ. 

Поэтическая тетрадь  (5 ч.) 
Саша Чёрный. Стихи о животных. 

А.А.Блок. Картины зимних забав. Сравнение стихотворений разных 

авторов на одну и ту же тему. 

М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. 

Основная мысль текста. Сочинение на основе художественного текста. 

С.А.Есенин. Средства художественной выразительности для создания 

картин цветущей черёмухи. 

Люби живое (16 ч.) 
И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». Жанр произведения. 

Листопадничек – главный герой произведения. Творческий пересказ: 

дополнение пересказа текста. 

 В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». Озаглавливание 

текста. Главные герои рассказа. 

В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл 

рассказа. 

В.П.Астафьев «Капалуха». Герои произведения. 

 Б.С.Житков «Про обезьяну». Герои произведения. Пересказ. Краткий 

пересказ. 
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Поэтическая тетрадь (7 ч.) 
С.Я.Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной…» Заголовок 

стихотворения. 

А.Л. Барто «Разлука». «В театре». 

С.В.Михалков «Если». 

М.Дружинина «Мамочка-мамуля…». 

Т.Бокова «Родина слово большое, большое…». 

А.Благинина «Кукушка». «Котёнок».  

Проект: «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12ч.) 
Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Соотнесение 

пословицы и содержания произведения. 

М.М.Зощенко «Золотые слова», «Великие путешественники». 

Особенности юмористического рассказа. Главная мысль произведения. 

Восстановление порядка произведений. 

Н.Н.Носов «Федина задача», «Телефон». Особенности юмористического 

рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов Н.Носова. 

А.П.Платонов «Цветок на земле». Герои рассказа. Особенности речи 

героев. Чтение       по    ролям. 

 Зарубежная литература (8 ч.) 
Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание 

рисунков к сказке. 

Повторение (8 ч.) 
Внеклассное чтение. Хрестоматия для внеклассного чтения в 3 классах. 

Составитель Прокофьев Д.Е. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета 

«Литературное чтение» характеризуются: 

1. Патриотическое воспитание: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, 

российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества;                

2.Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 формирование средствами литературных произведений 

целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий.    3.Трудовое воспитание: 

наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 4 .Эстетическое воспитание: 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной 
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литературы; 

5.Ценности научного познания:ориентацией в деятельности на 

современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, 

 

6.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 готовностью применять литературные знания в интересах 

своего здоровья, 

 ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

 сформированностью навыка рефлексии, 

 признанием своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

7.Экологическое воспитание: 

 ориентацией на применение литературных знаний для решения 

задач в области сохранности окружающей среды, 

 планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды;  

 осознанием глобального характера экологических проблем и 

путей их решения. 

8.Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к из 

меняющимся условиям социальной и природной среды: 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать 

поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки 

героев;развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со 

своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев;развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со 

своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ. 

Осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации, представленной в 
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наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

Развивать такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование 

этих идей и информации. 

Использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно. 

Соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не высказанные в тексте напрямую. 

Формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод. 

Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию. Составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; на основе 

имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов. 

Участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

ПРЕДМЕТНЫЕ. 

- понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; 

- формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; 

- формирование потребности в систематическом чтении; 
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- понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

Особенности организации контроля по литературному чтению. 

 
В 3 классе проверяются следующие умения и навыки, связанные 

с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в 

определенном темпе (вслух и «про себя»); умения выразительно читать и 

пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при 

характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание 

литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских 

писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о 

природе и т.п.). 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных 

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

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

также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи 

предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и 

может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная 

работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с 
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учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. 

Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые 

тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества сл ов (слово 

«средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел 

между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после 

чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально 

или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные 

 

В 3 классе  проверяются следующие умения и навыки, связанные 

с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в 

определенном темпе (вслух и «про себя»); умения выразительно читать и 

пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при 

характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание 

литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских 

писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о 

природе и т.п.). 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных 

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

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

также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи 

предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и 

может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная 

работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с 

учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. 

Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые 

тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества сл ов (слово 

«средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел 
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между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после 

чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально 

или группами.  

Для учета результатов 

проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

«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 2 – 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 ли 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 6 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. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

   Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 

оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 

причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения 

по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов . 
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Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение 

оценки. 

Ошибки: 

искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или 

добавления букв, слогов, слов); 

неправильная постановка ударений (более 2); 

чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное 

время чтения; 

неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в 

тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного; 

нарушение при пересказе последовательности событий в 

произведении; 

нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

не более двух неправильных ударений; 

отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 

установленное; 

неточности при формулировке основной мысли произведения; 

нецелесообразность использования средств выразительности, 

недостаточная выразительность при передаче характера персонажа. 

 

График  контрольных работ литературному чтению на 2022-2023 уч.год 

№ Контроль  
Кол-во работ 

за год 

1. Проверка техники чтения. 5 

2. 
Проверочные/контрольные  

работы 
7 

3. Тест  3 

4. Диагностическая работа  1 
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                   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов и тем Всего часов ЭОР 

1. Введение. Самое великое чудо на 

свете. 

1 http://resh.edu.ru/ 

2. Устное народное творчество 17 https://uchi.ru/ 

3. Поэтическая тетрадь  12 https://www.yaklass.ru/ 

4. Великие русские писатели 24 https://urok.1c.ru/ 

5. Литературные сказки 9 https://myskills.ru/ 

6. Были-небылицы 13 http://resh.edu.ru/ 

7. Поэтическая тетрадь  8 https://urok.1c.ru/ 

8. Люби живое 15 https://uchi.ru/ 

9. Поэтическая тетрадь  11 https://uchi.ru/ 

10. Собирай по ягодке – наберешь 

кузовок 

13 https://uchi.ru/ 

11. Зарубежная литература 6 https://uchi.ru/ 

12. Повторение 7 https://uchi.ru/ 

 Итого  136  

 

http://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://urok.1c.ru/
https://myskills.ru/
http://resh.edu.ru/
https://urok.1c.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ Сроки 

проведения Название раздела (кол-во часов), тема урока 

план факт 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч) 

1   Знакомство с учебником. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

Устное народное творчество (17ч) 

2 
  

Что уже знаем и умеем. В мире книг. 

3 
  

Русские народные песни. Наизусть. 

4 
  

Докучные сказки. 

5   
Народные промыслы. Наизусть. 

6 
  Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». 

7 
  Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». 

8 
  

«Иван царевич и серый волк». Русская народная сказка. 

9   
«Иван царевич и серый волк». Русская народная сказка. 

10 
  

«Иван царевич и серый волк». Русская народная сказка. 

11 
  

“Сивка - Бурка”. Русская народная сказка. 

12 
  

“Сивка - Бурка”. Русская народная сказка. 

13   
Поговорим о самом главном. 

14 
  Обобщение по теме «Устное народное творчество». 

Проверь себя. 

15 
  

Входная проверка техники чтения. 

16 
  

Проект «Сочиняем волшебную сказку». 

17 
  Проверочная работа по теме «Устное народное 

творчество». 

18 
  Внеклассное чтение №1. Л.Толстой «Царский сын и его 

товарищи». 

Поэтическая тетрадь (12ч) 

19 
  

Что уже знаем и умеем. В мире книг. 
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20 
  

Ф.И. Тютчев «Листья». Наизусть. 

21   
Олицетворение - средство художественной 

выразительности. Сочинение-миниатюра «О чем 

расскажут осенние листья». 

22 
  

А.А. Фет «Глянь - ка, мама, из окошка». 

23 
  

И.С. Никитин «Встреча зимы».Наизусть. 

24 
  

И.З. Суриков «Детство». 

25   
И.З. Суриков «Зима». 

26 
  

Н.А.Некрасов «Не ветер бушует над бором.». 

27 
  

Подвижные картины природы. Олицетворение как 

прием создания картины природы. Сочинение «Первый 

снег». 

28 
  Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь ». Проверь 

себя. 

29 
  Внеклассное чтение №2. В.Жуковский «Птичка», 

И.Никитин «Зимняя ночь в деревне». 

30 
  Контрольная работа № 1 по теме «Поэтическая тетрадь 

». 

Великие русские писатели (24 ч) 

31 
  

Что уже знаем и умеем. В мире книг. 

32 
  Детские годы А.С. Пушкина. Подготовка сообщения на 

основе статьи учебника. 

33 
  А.С. Пушкин. « Уж небо осенью дышало.», « В тот год 

осенняя погода.». 

34 
  

А.С. Пушкин. « Опрятней модного паркета.». 

35 
  

А.С.Пушкин «Зимнее утро».Наизусть. 

36 
  

А. С. Пушкин «Зимний вечер». 

37 

  
А. С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче 

и о его прекрасной Царевне Лебеде». 

38 

  
А. С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче 

и о его прекрасной Царевне Лебеди». 

39 

  
А. С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче 

и о его прекрасной Царевне Лебеди». 
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40 

  
А. С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче 

и о его прекрасной Царевне Лебеди». 

41 
  Рисунки И.Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с 

художественным текстом сказки. 

42 
  И.А. Крылов. Подготовка сообщения на основе статьи 

учебника. 

43 
  

И. А. Крылов. «Мартышка и очки». 

44 
  

И.А. Крылов. «Ворона и лисица»». Наизусть. 

45 
  М.Ю.Лермонтов. Подготовка сообщения на основе 

статьи учебника. 

46 
  

М. Ю. Лермонтов. «Утёс». 

47 
  М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины...», «На севере 

диком стоит одиноко...». Наизусть. 

48 
  

Детство Л. Н. Толстого (из воспоминаний писателя). 

49 

  
Л. Н. Толстой. «Какая бывает роса на траве», «Куда 

девается вода из моря?» Сравнение рассказов 

Л.Толстого. 

50 
  

Л. Н. Толстой. «Акула». 

51 
  

Л. Н. Толстой. «Прыжок». 

52 
  Литературный праздник (обобщающий урок по теме 

«Великие русские писатели»). 

53 
  

Внеклассное чтение № 3. Л.Толстой «Волк и мужик». 

54 
  Контрольная работа № 2 по разделу «Великие русские 

писатели». 

Литературные сказки (9ч) 

55 
  

Что уже знаем и умеем. В мире книг. 

56 
  Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца - 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 

57   
В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». 

58 
  

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». 

59 
  

В. Гаршин. «Лягушка-путешественница». 

60 
  В. Гаршин. «Лягушка-путешественница». Обобщающий 

урок. 

61 
  Внеклассное чтение №4. С.Козлов « Как ёжик ходил 

встречать рассвет». Проверка техники чтения за 1 
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полугодие. 

62 
  

Урок-КВН по разделу «Литературные сказки». 

63 
  Внеклассное чтение №5. В.Ф.Одоевский «Бедный 

Гнедко». 

Были- небылицы (13 ч.) 

64 
  Что уже знаем и умеем. Как подробно пересказать 

произведение с помощью плана. В мире книг. 

65 
  

М. Горький. «Случай с Евсейкой». 

66   
М. Горький. «Случай с Евсейкой». 

67 
  

К. Г. Паустовский. «Растрёпанный воробей». 

68 
  

К. Г. Паустовский. «Растрёпанный воробей». 

69 
  

К. Г. Паустовский. «Растрёпанный воробей». 

70   
Поговорим о самом главном. Притча «Что побеждает?». 

71 
  

А. Куприн. «Слон». 

72 
  

А. Куприн. «Слон». 

73 
  

А. Куприн. «Слон». 

74 
  Обобщающий урок-путешествие по «Былям-

небылицам». Проверь себя. 

75 
  

Проверочная работа по разделу «Были-небылицы». 

76 
  

Внеклассное чтение №6. А.Куприн «Скворцы». 

Поэтическая тетрадь (8ч) 

77 
  

Что уже знаем и умеем. В мире книг. 

78 
  Саша Чёрный «Воробей», «Что ты тискаешь утёнка?..». 

Наизусть. 

79 
  

Саша Чёрный. «Слон». 

80 
  

А. Блок. «Сны», «Ворона». Наизусть. 

81 
  Поговорим о самом главном. М Пришвин «Моя 

Родина». 

82   
С. Есенин. «Черёмуха». 

83   Урок-викторина по теме «Поэтическая тетрадь ». 

Проверь себя. 

84 
  

Внеклассное чтение № 7. С.Чёрный «Перед ужином», 
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«Про Катюшу». 

Люби всё живое (15ч) 

85 
  

Что уже знаем и умеем. В мире книг. 

86   
И. Соколов-Микитов. «Листопадничек». 

87 
  

И. Соколов-Микитов. «Листопадничек». 

88 
  

В. И. Белов «Малька провинилась». 

89 
  

В. И. Белов «Ещё раз про Мальку». 

90   
В.Драгунский «Он живой и светится...» 

91 
  

В. П. Астафьев. «Капалуха». 

92 
  

Б. С. Житков. «Про обезьянку». 

93 
  

Б. С. Житков. «Про обезьянку». 

94   
Б. С. Житков. «Про обезьянку». 

95 
  Работа с дополнительной литературой. Сообщение на 

тему «Птицы». 

96 
  Урок-конференция «Земля - наш дом родной». Проверь 

себя. 

97 
  

Контрольная работа по теме «Люби всё живое». 

98   
Проверка техники чтения . 

99 
  Внеклассное чтение № 8. Б.Житков «Гармонь», « 

Разиня». 

Поэтическая тетрадь  (11ч) 

100 
  

Что уже знаем и умеем. В мире книг. 

101 
  

С. Я. Маршак. «Гроза днём». Наизусть. 

102   
А. Барто. «Разлука». 

103 
  

А. Барто. «В театре». Наизусть. 

104 
  

С. В. Михалков. «Если». 

105 

  
Поговорим о самом главном. М.Дружинина «Мамочка-

мамуля!», « Родина - слово большое, большое!» 

Наизусть. 

106 
  

Е.А.Благинина «Кукушка», «Котёнок». 
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107   
Проект « В мире детской поэзии». 

108 
  

«Крестики-нолики». Обобщающий урок . 

109 
  

Тест по разделу «Поэтическая тетрадь» . 

110 
  Внеклассное чтение №9. В.Маяковский «Сказка о Пете, 

толстом ребёнке, и о Симе, который тонкий». 

Собирай по ягодке - наберёшь кузовок. (13ч) 

111   
Что уже знаем и умеем. В мире книг. 

112 
  

Б. Шергин. «Собирай по ягодке - наберёшь кузовок». 

113 
  

М. Зощенко «Золотые слова». 

114 
  

М. Зощенко «Золотые слова». 

115   
М. Зощенко «Великие путешественники». 

116 
  

М. Зощенко «Великие путешественники». 

117 
  

Н. Носов. «Федина задача». 

118 
  Поговорим о самом главном. А.Платонов «Цветок на 

земле». 

119   
А.Платонов «Цветок на земле». 

120 
  

Н.Носов «Телефон». 

121 
  Проверь себя. Составить рассказ о герое из 

произведений Н.Носова. 

122 
  Контрольная работа по разделу «Собирай по ягодке - 

наберёшь кузовок. 

123 
  Внеклассное чтение №10.А.Платонов «Разноцветная 

бабочка». 

Зарубежная литература (6ч) 

124 
  

Что уже знаем и умеем. В мире книг. 

125 
  

Г. Х. Андерсен. «Гадкий утёнок». 

126 
  

Г. Х. Андерсен. «Гадкий утёнок». 

127   
Г. Х. Андерсен. «Гадкий утёнок». 

128 
  

Проверочная работа по теме «Зарубежная литература». 

129 
  Внеклассное чтение. №11. Древнегреческий миф. 

«Храбрый Персей». 

Повторение (7ч) 
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130   
Развивающий час по теме «Зарубежная литература». 

131 
  

Итоговая диагностическая работа. 

132 
  

Проверка техники чтения за год. 

133 
  Защита проектов «Сочиняем волшебную сказку», « В 

мире детской поэзии». 

134 
  М. Зощенко «Великие путешественники». Сообщение 

(презентация) о великих путешественниках России. 

135 
  

Зарубежные писатели и поэты. 

136 
  

Внеклассное чтение № 12. Задание на лето. 

 

 

 

 


