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Пояснительная записка

В соответствии с требованиями федерального государственного образования стандарта начального общего образования разработана
рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 3 класса. Она содержит дифференцированные требования к
результатам  освоения  и  условия  её  реализации,  обеспечивающие  удовлетворение  образовательных  потребностей  учащихся.  Рабочая
программа  разработана  на  основе  авторской  программы  Климановой  Л.Ф.,  Бабушкина  Т.В.,  «Литературное  чтение»,  издательство
«Просвещение», УМК «Перспектива» с учётом:
1.Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2.Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» (зарегистрирован Минюстом России 
22 декабря 2009 г., рег. № 15785)
3.Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений во ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ  от 6 
октября 2009 г.  № 373»  (зарегистрирован Минюстом России 4 февраля 2011 г., рег. № 19707)
4. Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений во ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ  от 6 
октября 2009 г.  № 373» (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2011 г., рег. № 22540)
5. Приказ Минобрнауки РФ от 31.01.2012г № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент ГОС НОО, ООО, утвержденный 
приказом Минобр РФ от 5 марта 2004 г.  № 1089»
6. Приказ Минобрнауки РФ от 18.12.2012г № 1060 «О внесении изменений во ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 
октября 2009 г.  № 373» (зарегистрирован Минюстом России 11 февраля 2013 г., рег. № 26993)
7. Приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014г № 1643 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г.  № 373 «Об 
утверждении и введении в действие ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ  от 6 октября 2009 г.  № 373» (зарегистрирован 
Минюстом России 6 февраля 2015 г., рег. № 35916)
8. Приказ Минобрнауки РФ  от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений во ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 
октября 2009 г.  № 373» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016г. № 40936)
9.Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. 
(Стандарты второго поколения). 
 10. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; 
Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты второго поколения)



Литературное  чтение  является  одним  из  тех  базовых  предметов  начальной  школы,  общекультурное  и  метапредметное  значение
которого  выходит  за  рамки предметной области.  Во-первых,  эта  предметная  область,  как  никакая  другая,  способствует  формированию
позитивного и целостного мировосприятия младших школьников, а также отвечает за воспитание нравственного, ответственного сознания.
Во-вторых,  средствами  этого  предмета  формируется  функциональная  грамотность  школьника  и  достигается  результативность  в  целом.
Освоение умений чтения и понимания текста, формирование всех видов речевой деятельности, овладение элементами коммуникативной
культуры и,  наконец,  приобретение  опыта  самостоятельной  читательской  деятельности  –  вот  круг  тех  метапредметных задач,  которые
целенаправленно  и  системно  решаются  в  рамках  данной  предметной  области.  Именно  чтение  лежит  в  основе  всех  видов  работы  с
информацией, начиная с её поиска в рамках одного текста или в разных источниках и заканчивая её интерпретацией и преобразованием. 

Цели данного предмета:
-  овладение осознанным,  правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших

школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование
всех видов речевой деятельности;

-развитие художественно – творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных
произведений; формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и
научно – познавательными текстами;

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; формирование представлений о добре и
зле, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.

Приоритетной  метапредметной  целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской
компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как
средства самообразования. 

Для  достижения  поставленных  целей  изучения  литературного  чтения  в  начальной  школе  необходимо  решение  следующих
практических задач:

-  формировать  осмысленный читательский навык,  который во многом определяет успешность  обучения младшего школьника по
другим предметам;

-  работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире; 
- понимать художественное произведение как особый вид искусства; формировать умение определять его художественную ценность и

анализировать средства выразительности; 
-  осваивать  основные  нравственно  -  этические  ценности  взаимодействия  с  окружающим  миром,  получая  навык  анализа

положительных и отрицательных действий героев, событий. 
         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.
         Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя 
обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 
нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность 
словесного искусства.
         Рабочая  программа позволяет достичь планируемые (личностные, метапредметные и  предметные) результаты.
         Курс «Литературное чтение» рассчитан на 136 ч. В 3 классе  136 ч (4 ч в неделю, на 34 учебные недели).

I. Планируемые результаты освоения  учебного курса «Литературное чтение»

                                                                                                      3 класс
Личностные универсальные учебные действия

У выпускника будут сформированы:
·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 
соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и
 других людей;
·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа,
 гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие;
·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие
 морального сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню;
·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;



·установка на здоровый образ жизни;
·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости
 учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности;
·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего
 ученика»;
·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в
 общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и
 обеспечение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
·принимать и сохранять учебную задачу;
·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа выполнения заданий;
·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 
заданий;
·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок,
 использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата.



Выпускник получит возможность научиться:
·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
·преобразовывать практическую задачу в познавательную;
·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по
 ходу его реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий,
 справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 
Интернета;
·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 
ИКТ;
·использовать знаково-символические средства, в том числе модели;
·строить сообщения в устной и письменной форме;
·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 
разных видов (в первую очередь текстов);
·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
·осуществлять синтез как составление целого из частей;
·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте;
·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 
выделения сущностной связи;
·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
·устанавливать аналогии;
Выпускник получит возможность научиться:
·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
·создавать и преобразовывать модели и схемы;



·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических
 операций;
·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить
 монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
 коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
·формулировать собственное мнение и позицию;
·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;
·задавать вопросы;
·контролировать действия партнёра;
·использовать речь для регуляции своего действия;
·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание,
 владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности;
·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;
·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как
 ориентир для построения действия;
·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;



·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.

Чтение. Работа с текстом

 Поиск информации и понимание прочитанного

Выпускник научится:
·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
·определять тему и главную мысль текста;
·делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному
 основанию;
·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака;
·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 
утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;
·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;
·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 
чтения;
·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
·работать с  несколькими источниками информации;
·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Преобразование и интерпретация информации

Выпускник научится:
·пересказывать текст подробно и сжато, устно;
·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 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.
Выпускник получит возможность научиться:



·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

Оценка информации

Выпускник научится:
·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
·сопоставлять различные точки зрения;
·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся

Обработка и поиск информации

Выпускник научится:
·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 
системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием
 ссылок);
Выпускник получит возможность научиться:
·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную
 информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.

Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 
писать пояснения и тезисы для презентации;
Выпускник получит возможность научиться:
·представлять данные.



Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Литературное чтение»
3 класс

Выпускник научится:
- воспринимать  художественную литературу как вида искусства;
- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 
- владеть осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением вслух;
- использовать разные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное) в соответствии с коммуникативной установкой;
- осознанно воспринимать и оценивать содержание текста;
- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрациям, ключевым словам, самостоятельно
  находить ключевые слова в тексте художественного произведения; 
- самостоятельно читать про себя незнакомый текст,  пользоваться  словарями и справочниками для уточнения значения незнакомых 
  слов; 
- делить текст на части, составлять простой и сложный план; 
- самостоятельно формулировать главную мысль текста; 
- находить в тексте материал для характеристики героя;
- самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное
  отношение к герою); 
- владеть подробным и выборочным пересказом текста по плану и без него; 
- составлять устные и письменные описания; 
- по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 
- высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к художественной стороне текста (что понравилось из
  прочитанного и почему); 
- относить произведения к жанрам рассказа, повести, басни, пьесы по определённым признакам; 
- различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 
- определять в художественном тексте сравнения, эпитеты, метафоры; 
- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;
- самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, постановка вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование
  ответов, самоконтроль, словарная работа); 
- понимать и формулировать своё отношение к авторской манере изложения;
- выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентации);
- самостоятельно выбирать интересующую литературу.



II. Содержание учебного предмета «Литературное чтение»

3 класс(136 ч.)
                                                                                                   Вводный урок  (1 ч)
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание учебника. Словарь.
                                                                                                   Книги- мои друзья. (4 ч)

Наставление детям Владимира Мрномаха.

                                                                                     Жизнь дана на добрые дела (17ч)

Пословицы разных народов о человеке и его делах. В.И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. Н.Носова «Огурцы», М.Зощенко 
«Не надо врать», Л.Каминский « Сочинение», М.Зощенко «Через тридцать лет», Н.Носов «Трудная задача», Притчи. В. Драгунский «Где это 
видано, где это слыхано…»

                                                                                            Волшебная сказка (15 ч)

Русская сказка «Иван-царевич и Серый волк», «Летучий корабль», «Морозко», «Белая уточка», « По щучьему велению»

Великие русские писатели (30 ч)
А.С.Пушкин. («Зимние утро», «Зимний вечер», «Опрятней модного паркета…», «Сказка о царе Салтане…» И.А.Крылов. («Мартышка и 
Очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица», «Слон и моська», Чиж и голубь», « Квартет»). М.Ю.Лермонтов. («Горные вершины…», 
«На севере диком…», «Утес», «Осень».Л.Н.Толстой. («Детство Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», « Лебеди», « Как гуси 
Рим спасли»).

Литературные сказки (19 ч)



В.Даль «Девочка Снегурочка», В.Ф.Одоевский («Мороз Иванович»). Д.Н.Мамин-Сибиряк («Сказка Воробья Воробьеича,Ерша Ершовича и 
веселого трубочиста Яшу»), Б.Захадер (« Винни-Пух»), Р.Киплинг «Маугли»), Дж.Родари(«Волшебный барабан»), Тим Собакин («Лунная 
сказка»), Ю.Коваль(«Сказка о серебряном соколе»), С.Михалков («Упрямый козленок»)

Картины родной природы(18ч.)

Б.Заходер «Что такое стихи?», А.Майков «Весна», Е. Волков «В конце зимы», В. Пурвит «Последний снег», С.Есенин ( «Сыплет черемуха 
снегом…», «С добрым утром») В. Борисов-Мусатов «Весна», Ф.Тютчев «Весенняя гроза», А.Васнецов «После дождя», И. Шишкин «Дождь в
дубовом лесу», О.Высотская «Одуванчик», М. Пришвин «Золотой луг», А. Толстой «Колокольчики мои…», Саша Черный «Летом», А.Рылов 
«Зеленый шум», Ф.Тютчев «В небе тают облака…», А. Саврасов «Сосновый бор а берегу реки», Г. Юдин «Поэты», Я. Аким «Как я написал 
первое стихотворение»

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на усвоение каждой темы 

3 класс – 136ч
Содержание Характеристика деятельности учащихся
Вводный урок . Знакомство с учебником(1 ч)

Знакомство с учебником по литературному чтению. 
Система условных обозначений. Содержание 
учебника. Словарь.

Понимать условные обозначения, использовать их при выполнении заданий.
Ориентироваться в учебнике по литературному чтению.
Знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий.
Находить нужную главу и нужное произведение в содержании учебника.
Предполагать на основе названия содержание главы.
Пользоваться  словарём в конце учебника.
Составлять связное высказывание по иллюстрациям и оформлению учебника.

Книги- мои друзья. (4 ч)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. 
Наставление детям Владимира Мрномаха.

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу по теме, используя условные обозначения.
Читать текст  вслух целыми словами, интонационно объединяя их в 
словосочетания, увеличивать темп чтения при повторном чтении текста, выборочно
читать текст про себя, отвечать на вопросы.



Находить нужную информацию в книге.
Находить нужную и интересную книгу по тематическому каталогу в библиотеке.
Обобщать полученную информацию по истории создания книги.
Осмыслить значение книги для прошлого, настоящего и будущего.
Находить книгу в школьной библиотеке, пользуясь тематическим каталогом.
Читать возможные аннотации на книги.
Составлять аннотацию на книгу (с помощью учителя).
Придумывать рассказы о книге, используя различные источники информации.
Участвовать в работе пары и группы, читать текст друг другу.
Договариваться друг с другом; принимать позицию собеседника, проявлять 
уважение к чужому мнению.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.

Жизнь дана на добрые дела (17ч)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. 
Пословицы разных народов о человеке и его делах. 
В.И. Даль. Пословицы и поговорки русского 
народа. Н.Носова «Огурцы», М.Зощенко «Не надо 
врать», Л.Каминский « Сочинение», М.Зощенко 
«Через тридцать лет», Н.Носов «Трудная задача», 
Притчи. В. Драгунский «Где это видано, где это 
слыхано…»
Проверочная работа.

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке.
Оценивать смысл поступка
Выделять главную мысль
Принимать участие в коллективных обсуждениях.
Читать текст целыми словами, без ошибок и повторов. Осмысливать содержание 
прочитанного текста (с помощью вопросов, пересказа, самостоятельно).
Использовать чтение про себя для составления выборочного и краткого пересказов.
Ускорять или замелять темп чтения, соотнося его с содержанием.
Определять особенности текста произведений,
Делить текст на части.
Пересказывать текст, близко к тексту;
Использовать слова с противоположным значением при характеристике героев.
Называть основные черты характера героев.
Участвовать в работе группы, читать фрагменты текста в паре.
Договариваться друг с другом; выражать свою позицию.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.

Волшебная сказка (15 ч)
 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. 

Планировать работу на уроке.
Различать виды устного народного творчества: малые и большие жанры.



Русская сказка «Иван-царевич и Серый волк», 
«Летучий корабль», «Морозко», «Белая уточка», « 
По щучьему велению»

Воспроизводить наизусть текст русских народных песен.
Отличать докучные сказки от других видов сказок, называть их особенности.
Принимать участие в коллективном сочинении сказок, с опорой на особенности их 
построения.
Называть виды прикладного искусства.
Читать текст целыми словами, без ошибок и повторов. Осмысливать содержание 
прочитанного текста (с помощью вопросов, пересказа, самостоятельно).
Использовать чтение про себя для составления выборочного и краткого пересказов.
Ускорять или замелять темп чтения, соотнося его с содержанием.
Определять особенности текста волшебных сказок, называть волшебные 
предметы, описывать волшебные события.
Сравнивать содержание сказок и иллюстрации к ним.
Делить текст на части.
Пересказывать текст по самостоятельно составленному плату; находить героев, 
которые противопоставлены в сказке.
Использовать слова с противоположным значением при характеристике героев.
Называть основные черты характера героев.
Характеризовать героев сказки, соотносить качества с героями сказок.
Сравнивать героев произведения, героев разных сказок.
Инсценировать сказку: распределять роли, выбирать диалоги.
Придумывать свои собственные сказочные сюжеты.
Сравнивать произведения словесного, музыкального, изобразительного искусства.
Участвовать в работе группы, читать фрагменты текста в паре.
Договариваться друг с другом; выражать свою позицию.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.

Великие русские писатели (30 ч)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. 
А.С.Пушкин. («Зимние утро», «Зимний вечер», 
«Опрятней модного паркета…», «Сказка о царе 
Салтане…» И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», 
«Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица», «Слон и
моська», Чиж и голубь», « Квартет»). 

Прогнозировать содержание раздела.
Читать произведения вcлyx с постепенным переходом на чтение про себя.
Понимать содержание прочитанного, высказывать своё отношение.
Различать лирическое и прозаическое произведения.
Называть отличительные особенности стихотворного текста.
Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст или пользуясь словарём в 
учебнике, либо толковым словарём.



М.Ю.Лермонтов. («Горные вершины…», «На 
севере диком…», «Утес», «Осень».Л.Н.Толстой. 
(«Детство Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», 
«Лев и собачка», « Лебеди», « Как гуси Рим 
спасли»).

Находить средства художественной выразительности в лирическом тексте (эпитеты, 
сравнения).
Использовать средства художественной выразительности в устных высказываниях.
Знать особенности литературной сказки.
Определять нравственный смысл литературной сказки.
Сравнивать произведение живописи и произведение литературы.
Давать характеристику героев сказки.
Определять самостоятельно тему и главную мысль рассказа.
Сравнивать рассказ-описание и рассказ-рассуждение.
Составлять разные виды планов, воссоздавать текст по плану.
Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, отвечать на вопросы по 
содержанию.
Определять особенности басни, выделять мораль басни в текстах.
Представлять героев басни.
Характеризовать героев басни на основе их поступков.
Инсценировать басню.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.
Различать в басне изображённые события и замаскированный, скрытый смысл.

Литературные сказки (19 ч)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. 
В.Даль «Девочка Снегурочка», В.Ф.Одоевский 
(«Мороз Иванович»). Д.Н.Мамин-Сибиряк («Сказка
Воробья Воробьеича,Ерша Ершовича и веселого 
трубочиста Яшу»), Б.Захадер (« Винни-Пух»), 
Р.Киплинг «Маугли»), Дж.Родари(«Волшебный 
барабан»), Тим Собакин («Лунная сказка»), 
Ю.Коваль(«Сказка о серебряном соколе»), 
С.Михалков («Упрямый козленок»)

 

Прогнозировать содержание раздела. 
Воспринимать на слух тексты литературных сказок, высказывать своё мнение, 
отношение.
Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы выразительного чтения при 
перечитывании сказки.
Cpaвнивать содержание литературной и народной сказок; определять 
нравственный смысл сказки.
Наблюдать за развитием и последовательностью событий в литературных сказках.
Объяснять значения разных слов с опорой на текст, с помощью словаря в учебнике 
или толкового словаря.
Сравнивать героев в литературной сказке, характеризовать их, используя тест 
сказки.
Определять авторское отношение к изображаемому.
Давать характеристику героев литературной сказки.



Читать сказку в лицах.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 
диагностической работы, представленной в учебнике.

Картины родной природы (18 ч)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела.
Б.Заходер «Что такое стихи?», А.Майков «Весна», 
Е. Волков «В конце зимы», В. Пурвит «Последний 
снег», С.Есенин ( «Сыплет черемуха снегом…», «С 
добрым утром») В. Борисов-Мусатов «Весна», 
Ф.Тютчев «Весенняя гроза», А.Васнецов «После 
дождя», И. Шишкин «Дождь в дубовом лесу», 
О.Высотская «Одуванчик», М. Пришвин «Золотой 
луг», А. Толстой «Колокольчики мои…», Саша 
Черный «Летом», А.Рылов «Зеленый шум», 
Ф.Тютчев «В небе тают облака…», А. Саврасов 
«Сосновый бор а берегу реки», Г. Юдин «Поэты», 
Я. Аким «Как я написал первое стихотворение»

Прогнозировать содержание раздела. 
Читать стихотворение, выражая авторское настроение.
Находить в стихотворениях яркие , образные слова и выражения.
Сравнивать стихотворения разных поэтов.
Выбирать стихи по своему вкусу и читать их выразительно.
Объяснять смысл выражений с опорой на текст.
Определять авторское отношение к изображаемому.
Придумывать стихотворные тексты.

Материально-техническое обеспечение

1. Книгопечатная продукция Количество
Учебники
Учебник. 3 класс. Часть 1, 2.
Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская.

К

Рабочие тетради 
Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс.

К



Методические пособия для учителя
Кутявина С.В. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 3 класс.

Д

2. Печатные пособия
Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной программе по литературному 
чтению.
Словари по русскому языку.
Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по литературному чтению (в том числе в
цифровой форме).
Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей.

Д

3. Технические средства обучения

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 
2. Магнитная доска. 
3. Персональный компьютер.

Д

4. Экранно-звуковые пособия

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержaнию обучения (по возможности). Д

Д – демонстрационный экземпляр (не менее 1экземпляра на класс);

К – полный комплект (для каждого ученика класса);

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее чем 1 экземпляр на двух человек);

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек)


