
 

 



Пояснительная записка 

      Рабочая программа по литературному чтению на уровень начального общего образования для 
обучающихся 1–4-х классов  
МКОУ «Суджанская средняя общеобразовательная школа № 1» разработана в соответствии с 
требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 приказа Министерства просвещения от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 

 приказа Министерства просвещения от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной 
образовательной программы начального общего образования»; 

 приказа Министерства просвещения 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»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 № 653 «Об утверждении 
федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ НОО, ООО, СОО» (Зарегистрирован 29.08.2022 № 69822г.) 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 учебного плана начального общего образования, утвержденного приказом МКОУ 
«Суджанская средняя общеобразовательная школа №1» от 01.09.2023 № _ «Об 
утверждении основной образовательной программы начального общего образования»; 

 федеральной рабочей программы по учебному предмету «Литературное чтение». 

Рабочая программа ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной 
рабочей программе воспитания и в рабочей программе воспитания МКОУ «Суджанская средняя 
общеобразовательная школа № 1». 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного читателя, 
мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 
саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 
эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретенные обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 
сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения литературного 
чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут 
востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих задач: 

 формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и 
слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 
развития; 



 осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 
творчества для всестороннего развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 
произведений устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 
использования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с 
представленными предметными результатами по классам; 

 овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и текстовой 
деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации 

 для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного 
содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержание 
программы по литературному чтению раскрывает следующие направления литературного 
образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая 
деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические 
принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия 
обучающимися фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 
произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, 
отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является 
представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование 
функциональной литературной грамотности обучающегося, а также возможность достижения 
метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные 
тексты при изучении других предметов учебного плана начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 
метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося 
за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», 
который изучается в основной школе. 

На литературное чтение в 3–4-х классах по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 

Для реализации программы используются учебники, допущенные к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, приказом Минпросвещения от 21.09.2022 № 858: 

-Литературное чтение (в 4 частях), 3 класс/ Кубасова О.В., Общество с ограниченной 
ответственностью «Издательство «Ассоциация 21 век»; Акционерное общество «Издательство 
«Просвещение» 

Планируемые результаты освоения программы 

Изучение литературного чтения в 1–4-х классах направлено на достижение обучающимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в 
процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 



динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы 
самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы 
предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками социально 
значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, 
традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта 
применения сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России, малой родине, проявление 
интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 
понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 
проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 
восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 
творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 
человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 
моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 
социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 
произведений в ситуации нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 
систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 
различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов, готовность выражать свое отношение в разных видах 
художественной деятельности; 

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 
оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 
создающих художественный образ. 

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 
бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 



 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 
животных, отраженных в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 
понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 
способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 
задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 
литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 
любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 
художественной литературы, творчества писателей. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут 
сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 
произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 
устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения 
по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 
восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 
аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 
текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 
основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – 
следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведенного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 



 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного учителем способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 
информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 
универсальные учебные действия: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 
дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 
универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 



 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 
предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 
ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

3-й класс 

 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 
художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 
отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 
ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 
чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения в темпе 
не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее четырех стихотворений в соответствии с изученной тематикой 
произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 
произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 
произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 
потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 
волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 
стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов 
России; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 
главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять 
связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, 
цитатный); 



 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 
составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 
поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 
сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

 отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к 
героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев 
(портрет), описание пейзажа и интерьера; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 
находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств 
художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 
персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 
части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 
монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 
пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать 
свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

 пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с 
изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

 при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 
описание, рассуждение) с учетом специфики учебного и художественного текстов; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды 
из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного 
текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее восьми предложений), 
корректировать собственный письменный текст; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 
прочитанного произведения; 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 
аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, 
используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 
образовательные и информационные ресурсы, включенные в федеральный перечень. 

4-й класс 

 осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 
развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных 
ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться 
в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и 
слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 
формировать собственный круг чтения; 



 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 
чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения в темпе 
не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее пяти стихотворений в соответствии с изученной тематикой 
произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 
произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 
произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к 
познавательным, учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 
потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 
волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

 соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 
рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и 
стран мира; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 
главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 
событий, эпизодов текста; 

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 
характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 
чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному 
критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к 
героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения 
их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи 
событий, явлений, поступков героев; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 
находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства 
художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 
персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 
части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 
монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 
литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и 
письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного 
текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 
подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от 
третьего лица; 



 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 
инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 
произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя 
разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный 
текст с учетом правильности, выразительности письменной речи; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени 
одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 
предложений); 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 
аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, 
используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные 
ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет (в условиях контролируемого 
входа) для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

Содержание учебного предмета  
3 класс (136 часов) 

Виды речевой деятельности 
 Аудирование (слушание)  
 Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 
содержанию услышанного произведения; осознание цели и определение 
последовательности построения речевого высказывания. Умение задавать вопрос по 
услышанному научно-познавательному и художественному произведению.  
 
 Чтение 

 Чтение вслух 
 Осмысленное, правильное, беглое, выразительное чтение с соблюдением 
орфоэпических и интонационных норм.  
 Чтение про себя  
 Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру 
произведений. Выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное, творческое, 
изучающее). Умение находить в тексте необходимую информацию.  
 Работа с разными видами текста 
 Общее представление о разных видах текстов: художественных, учебных, научно-
познавательных и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста. 
Прогнозирование содержания книги перед чтением и в процессе чтения. Определение 
темы текста, главной мысли. Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 
Составление вербального плана. 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. 
 Работа с текстом художественного произведения 
 Понимание заглавия произведения. Понимание содержания текста и его подтекста; 
выявление отношения автора к тому, о чём идет речь, и осознание собственного 
отношения к тому, что и как написано. Подробная характеристика героя произведения с 
использованием художественно-выразительных средств из прочитанного текста. 
Выявление причины поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 
или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою. Характеристика 



исторического героя – защитника Родины. Осознание понятия «Родина». Проявление 
характера в поступках: преодоление собственных недостатков, воспитание нравственных 
принципов.  
 Соотношение содержания произведения с теми языковыми и композиционными 
средствами, при помощи которых оно выражено автором. Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (синтаксическое 
построение предложений, единство или контрастность описаний), жанр, структура 
(композиция). Составление плана (цитатного, вопросного, в виде самостоятельно 
сформулированных повествовательных предложений). 
 Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 
специфической для данного произведения лексики, пересказ (подробный, частичный, 
выборочный, творческий – от другого лица и по изменённому плану), рассказ по 
иллюстрациям и по репродукциям картин. 
 Описание портрета персонажа и 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. 
 
Работа с учебными и научно-познавательными текстами 
            Понимание заглавия произведения. Осознание особенностей научно-
познавательного текста, связанных с передачей информации. Определение главной мысли 
текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые (опорные) слова. 
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 
текста с опорой на ключевые слова, план, схему. Отбор главного в содержании текста. 
Подробный и выборочный пересказ текста. 
 Библиографическая культура 
 Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид искусства и 
как источник знаний. Элементы книги. Виды информации в книге: научная, 
художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 
материал).  
 Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, периодическая печать, 
справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
 Составление каталожной карточки 
 Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. Самостоятельный поиск книг на заданную учителем тему. 
Говорение (культура речевого общения) Освоение диалога как вида речи. Осознание 
особенностей диалогического общения: необходимости понимать, отвечать и 
самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 
вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 
(учебному, научно-познавательному, художественному). Использование норм речевого 
этикета в условиях как учебного, так и внеучебного общения. Освоение монолога как 
формы речевого высказывания: отбор и использование изобразительно-выразительных 
средств языка для создания собственного устного высказывания.  
 Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача впечатлений из 
повседневной жизни, литературного и живописного произведения в виде описания, 
рассуждения, повествования. Построение плана собственного высказывания. Устное 
сочинение как продолжение прочитанного произведения, рассказ по иллюстрациям и 
репродукциям картин, на заданную тему, по аналогии с прочитанным.  
         Письмо (культура письменной речи) 
Практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе 
осмысления художественного произведения): текст-повествование, текст-описание, текст-
рассуждение. Создание собственных письменных высказываний: эссе, рассказ по 
картине, отзыв, аннотация. Соблюдение норм письменной речи. Соответствие 



содержания заголовку, последовательность изложения, использование в письменной речи 
выразительных средств языка.  
 Круг чтения 
 В третьем классе на первый план выходят задачи: приобщение детей к основам 
литературы как искусства слова и создание при этом условий для постижения ребёнком 
окружающего мира и самого себя. В силу этого круг чтения третьеклассников весьма 
широк: фольклорные и литературные художественные произведения разных жанров, 
традиционно входящие в чтение учащихся младшего школьного возраста и 
познавательные тексты (очерки), систематизированные по темам. Учащимся 
предлагаются литературные произведения разных стран и народов, большую часть 
которых составляют произведения русской литературы.  
  
 Труд человека кормит, а лень портит (12 ч.) 
              Р. Сеф «Лопата»; Е. Карганова «Лекарство без рецепта»; К. Ушинский «Как 
рубашка в поле выросла»; Е. Благинина «Не мешайте мне трудиться»*; С. Баруздин 
«Бревно»; русская народная сказка «Кому горшок мыть»; С. Маршак «Старуха, дверь 
закрой!»; Е. Шварц «Сказка о потерянном времени»; И. Крылов «Стрекоза и Муравей»*; 
Р. Киплинг «Отчего у Верблюда горб»; африканская сказка «Лентяйка»; грузинская сказка 
«Голубой ковёр»; Р. Сеф «Странное дело».  
 Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца (8 ч.) Итальянская 
сказка «Новая юбка»; С. Маршак «Не так»; русские народные сказки «Как мужик гусей 
делил», «Дочь семилетка», «Морской царь и Василиса Премудрая»; армянская сказка 
«Золотое яблоко»; Кир Булычёв «Авгиева лаборатория». 
 «Унылая пора! Очей очарованье!..» (6 ч.) К. Бальмонт «Осень»*; И. Соколов-
Микитов «Листопадничек»; Ф. Тютчев «Листья»; А. Фет «Ласточки пропали...»; К. 
Паустовский «Барсучий нос»; А. С. Пушкин «Осень»*; М. Лермонтов «Осень»; А. К. 
Толстой «Осень! Обсыпается весь наш бедный сад...»; Н. Некрасов «Славная осень! 
Здоровый, ядрёный...»; А. Майков «Осень». 
 Много хватать — своё потерять (4 ч.)Английская сказка «Женщина, которая 
жила в бутылке»; Я. Аким «Жадина»; В. Зотов «Бабушкин халат», Дж. Родари «Солнце и 
туча».  
 Тайное всегда становится явным (11 ч.) B. Драгунский «Тайное становится 
явным»; Н. Носов «Огурцы»; В. Осеева «Почему?»; шведская сказка «Принцессалгунья»; 
Л. Пантелеев «Честное слово».  
 Ежели вы вежливы... (3ч.) C. Маршак «Урок вежливости»; И. Пивоварова 
«Вежливый ослик»; Б. Заходер «Очень вежливый Индюк»; В. Осеева «Волшебное слово».  
 «Снег летает и сверкает...» (9 ч.) С. Есенин «Берёза»*; М. Пришвин «Деревья в 
лесу»; И. Никитин «Весело сияет месяц над селом...»; А. С. Пушкин «Зимний вечер»; X. 
К. Андерсен «Девочка со спичками»; А. Блок «Ветхая избушка»; И. Суриков «Детство»; З. 
Александрова «Снежок»*; Саша Чёрный «На коньках»; B.Драгунский «Кот в сапогах»; Н. 
Носов «Бенгальские огни»; С. Дрожжин «Снег летает и сверкает»*; К. Бальмонт 
«Снежинка»; С. Есенин «Пороша», «Поёт зима, аукает...».  
 Каждый свое получил (18ч.)Эстонская сказка «Каждый своё получил»; 
латышская сказка «Два брата»; Ю. Ярмыш «Добрый Клён», «Озеро»; узбекская сказка 
«Черепаха и скорпион»; И. Крылов «Чиж и Голубь»*; Л. Н. Толстой «Белка и волк», 
«Комар и лев»; Г. Ладонщиков «В старой сказке»; русские народные сказки «Баба-Яга», 
«Падчерица и мачехина дочка»; Б. Заходер «Серая Звёздочка»; английская сказка 
«Хромая Молли»; чешская сказка «Златовласка»; итальянская сказка «Дары феи 
Кренского озера»; Л. Чарская «Живая перчатка»; Ю. Мориц «Песенка про сказку». 
 Жизнь дана на добрые дела (8 ч.) Ю. Мориц «Разговаривали вещи»; X. К. 
Андерсен «Пятеро из одного стручка», «Ель»; Е. Пермяк «Некрасивая Ёлка»; Е. Клюев 
«Сказки Простого Карандаша».  
 За доброе дело стой смело (9 ч.) Русская народная сказка «Иван – крестьянский 
сын и чудоюдо»; Н. Артюхова «Трусиха»; Э. Киселёва «Мальчик-Огонёк»; Б. Полевой 



«Последний день Матвея Кузьмина»; В. Высоцкий «Он не вернулся из боя»; C. Баруздин 
«Страшный клад»; С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое».  
 Кто родителей почитает, тот вовек не погибает (14 ч.) В. Осеева «Печенье», 
«Лекарство»; Б. Емельянов «Мамины руки»; Л. Яковлев «Альбом фотографий»; Л. Квитко 
«Бабушкины руки»; О. Дриз «Книга»; Г. Фаллада «История про мамину сказку»; В. 
Драгунский«...Бы»; Н. Артюхова «Трудный вечер»; М. Зощенко «Золотые слова»; 
черногорская сказка «Милош находит мать»; адыгейская сказ ка «Девочка-птичка»; 
испанская сказка «Птица-Правда»; A. Платонов «Разноцветная бабочка»; Л. 
Петрушевская «Сказка о часах»; русская народная сказка «Подземные царства»; Г. Виеру 
«Мамин день».  
 Весна идёт, весне дорогу!.. (9 ч.)Ф. Тютчев «Зима недаром злится»*; М. Пришвин 
«Капля и камень»; В. Железников «Три ветки мимозы»; И. Северянин «Отчего?»; Г. 
Новицкая «Подснежник»; B.Берестов «Мать-имачеха»; Н. Гоголь «Весна, долго 
задерживаемая холодами...»; А. Плещеев «Весна» («Уж тает снег, бегут ручьи...»), 
«Весна» («Песни жаворонков снова...»); К. Паустовский «Стальное колечко»;А. Майков 
«Ласточка примчалась...»; А. К. Толстой «Звонче жаворонка пенье...»*; А. Фет «Я пришёл 
к тебе с приветом...»; А. Чехов «Весной»; Н. Сладков «Ивовый пир»; Я. Аким «Апрель»; 
А. Блок «Вербочки»; Л. Чарская «Дивные звуки»; Е. Благинина «Черёмуха».  
 Любовь — волшебная страна (14ч.) В. Берестов «Вечер. В мокрых цветах 
подоконник...»; Н. Вагнер «Сказка»; Братья Гримм «Рапунцель»; французская сказка 
«Красавица и чудовище»; X. К. Андерсен «Ромашка»; Ш. Сильверстайн «Щедрое 
дерево»; русская народная сказка «Пёрышко Финиста-ясна сокола»; польская сказка 
«Каменный Принц и Прекрасная Померанца»; А. Фет «Облаком волнистым...»*; Я. 
Полонский «Песня»; И. Тургенев «Воробей».  
 Чудесное — рядом (11ч.)Р. Сеф «Чудо»; А. Прокофьев «Люблю берёзу 
русскую...»; К. Паустовский «Заботливый цветок»; В. Жуковский «Родного неба милый 
свет...»*; С. Маршак «О том, как хороша природа»; Н. Абрамцева «Радуга»; Ю. Могутин 
«Берег бродячих камешков»; М. Пришвин «Дятел»; В. Астафьев «Стрижонок Скрип»; О. 
Дриз «Счастье»; Б. Заходер «Что красивей всего?»; В. Бианки «Музыкант»; белорусская 
сказка «Музыка-чародейник»; итальянская сказка «Тайна Флорио»; И. Мазнин «Давайте 
дружить»; Ю. Ким «Летучий ковёр». 

4 класс 
(136 часов) 

          Виды речевой деятельности 
          Аудирование (слушание) 

 Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседников, чтения различных 
текстов). Адекватное понимание звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 
услышанного произведения. Умение характеризовать особенности прослушанного 
художественного произведения: определять жанр, тему и идею, раскрывать последовательность 
развития сюжета, описывать и характеризовать персонажей. Осознание цели и определение 
последовательности построения услышанного речевого высказывания. Умение задавать 
вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 
произведению. Сравнение на слух художественного и научно-популярного текста. 

  
Чтение 
 Чтение вслух 
 Заинтересованное, осознанное, правильное, беглое, выразительное чтение. Чтение «про 

себя» Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру произведений, 
осмысление цели чтения. Выбор вида чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое, 
творческое). Умение находить в тексте необходимую информацию; отвечать на вопросы, 
используя текст.  

          Работа с разными видами текста 
 Полноценное восприятие доступ ных возрасту литературных произведений разных 

жанров. Общее представление о разных видах текстов (художественных, учебных, научно-
познавательных) и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста. 



Практическое освоение умения отличать текст от набора преложений; определение способов 
организации разных видов текста – повествования, описания, ра суждения. Прогнозирование 
содержания текста и книги перед чтением и в процессе чтения. Самостоятельное определение 
темы текста, главной мысли, структуры. Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 
Составление плана (вопросного, цитатного, самостоятельно сформулированными 
повествовательными предложениями). 

                            Составление сложного плана. 
Умение работать с разными видами информации. Практическое сравнение различных видов 

текста (учебный, художественный, научно-популярный) и произведений разных (изучаемых) 
жанров. Участие в коллективном обсуждении: умение выступать по теме, отвечать на вопросы, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

 
                Работа с текстом художественного произведения 

 Определение темы и главной мысли текста. Определение особенностей художественного 
текста: народное или авторское произведение, своеобразие выразительных средства языка 
(синтаксическое построение предложений, единство или контрастность описаний), жанр, 
структура (композиция). Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
событие. Портрет, характер героя, выраженный через поступки и речь. Анализ причин поведения 
персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии и по контрасту. Выявление авторского 
отношения к герою. Характеристика героя произведения с использованием художественно-
выразительных средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. Характеристика 
исторического героя – защитника Отечества. Выделение опорных (ключевых) слов текста. 
Составление плана. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 
выборочный, творческий пересказ. Составление рассказа (сказки) по внутритекстовой 
иллюстрации, по заданной теме, в форме продолжения прочитанного, по аналогии с 
прочитанным.  

 Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 
эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Умение пользоваться приемами заучивания 
стихотворений (с опорой на ключевые слова) и выразительного чтения. Сравнение 
художественных произведений по теме, жанру, эмоциональной окраске.  
 Работа с учебными и научно-познавательными текстами 
 Понимание заглавия произведения. Определение особенностей учебного и научно-

познавательного текста (передача информации). Определение темы и главной мысли текста. 
Деление текста на части. Определение микротем. Выделение опорных (ключевых) слов. Схема, 
модель текста. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 
текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 
текста. Работа с познавательной литературой: умение находить необходимую информацию, 
систематизировать и усваивать её.  

 Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства и как источник знаний. Элементы книги. Книга: учебная, 

художественная, познавательная, справочная. Виды информации в книге. Типы книг (изданий): 
книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 
издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендательного списка, 
картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Умение ориентироваться в мире 
книг, подбирать литературу по жанру, теме, собственным возможно стям и интересам, опираясь на 
весь комплекс внетекстового аппарата книги. Говорение (культура речевого общения) Осознание 
диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать, отвечать и 
самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и вежливо высказывать 
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 
художественному тексту). Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и 
внеучебного общения. Монолог как форма речевого высказывания. Умение отбирать и 
использовать изобразительно-выразительные средства языка с учётом особенностей 
монологического высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. 



Самостоятельное построение плана своего высказывания. Передача впечатлений (от повседневной 
жизни, литературного и живописного произведения) в высказывании (описании, рассуждении, 
повествовании). Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, рассказ по рисункам и репродукциям картин, на заданную тему, по аналогии с 
прочитанным. Письмо (культура письменной речи) Практическое освоение на основе 
прочитанных художественных произведений следующих типов письменной речи: текст-
повествование, текст-описание, текст-рассуждение. 

 Создание собственных мини-сочинений на заданную тему, рассказов по картинам, эссе, 
читательских отзывов, аннотаций. Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания 
высказывания заголовку, выражение темы и идеи, последовательность изложения, использование 
в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение и др.). 

 Круг чтения 
 В четвёртом классе дети знакомятся с лучшими творениями всемирной литературы 

разных видов и жанров: гимны, сказки (народные и литературные), былины, басни, рассказы, 
мифы и библейские сказания, пьесы, стихотворения, познавательная литература, повесть. 

  
Гимн Российской Федерации 
«Что за прелесть эти сказки!..» (Сказки) (25 ч.)  
 И. Токмакова «В чудной стране»*; русские народные сказки «Всё у нас, слава Богу, 

хорошо!», «Пётр I и мужик», «Пётр и Петруша», «Марья и ведьмы», «Василиса Прекрасная»; 
сербская сказка «Почему у месяца нет платья»; бразильская сказка «Жизнь человека»; X. К. 
Андерсен «Русалочка»; А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; Д. 
Джекобс «Рыба и кольцо»; С. Маршак «Отчего у месяца нет платья»; В. Берестов «Сказка: Корнею 
Ивановичу Чуковскому»*; К. Чуковский «Приключения белой мышки»; А. Линдгрен «Крошка 
Нильс Карлсон»; Дж. Родари «Эти бедные привидения»; К. Драгунская «Лекарство от 
послушности».  «О доблестях, о подвигах, о славе...» (Былины) (6 ч.) «Добрыня и Змей» 
(пересказ А. Нечаева); «Добрыня и Змей» (обработка Ю. Круглова); «Болезнь и исцеление Ильи 
Муромца» (пересказ А. Нечаева); «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (пересказ А. Нечаева); 
«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (обработка В. Аникина).  

 «Уж сколько раз твердили миру...» (Басни) (5 ч.) X. К. Андерсен «Эта басня сложена 
про тебя»; Эзоп «Лисица и Козёл», «Ворона и кувшин», «Мальчик-вор и его мать»; И. Крылов 
«Лебедь, Щука и Рак»*, «Мышь и Крыса», «Две Бочки»; Л. Н. Толстой «Лев и лисица»; С. 
Михалков «Просчитался», «Услужливый», «Заячье горе»; И. Демьянов «Валерик и тетрадь».  

 Оглянись вокруг (Рассказы) (25 ч.) М. Пришвин «Как я научил своих собак горох есть», 
«Глоток молока»; Н. Сладков «В норе»; К. Паустовский «Заячьи лапы»; Р. Фраерман «Девочка с 
камнем»; Ю. Ермолаев «Иголка с ниткой»; Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Цветок 
на земле»; К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; Н. Носов «Огородники», «Клякса»;Ю. 
Ермолаев «Жарко»; М. Зощенко «Ёлка»; О. Григорьев «Две трубы»; С. Алексеев «Капитан 
бомбардирской роты», «Радуйся малому, тогда и большое придёт»; А. Чехов «Ванька»; Г. 
Сенкевич «Янко-музыкант»; Д. Мамин-Сибиряк «Вертел»; Л. Кассиль «У классной доски»; В. 
Лидин «Завет»; Кир Булычёв «Чудовище у родника».  

 Золотая колесница (Мифы Древней Греции) (5 ч.) «Персей»; «Орфей и Эвридика»; 
«Дедал и Икар».  

 «Вначале было Слово, и Слово было Бог...» (Библейские сказания) (10 ч.) «Семь дней 
творения»; «Бог сотворил первого человека»; «Жизнь первых людей в раю»; «Первый грех...», 
«Обещание Спасителя», «Изгнание из рая»; «Всемирный потоп»; «Моисей»; С. Лагерлёф «Святая 
ночь», «В Назарете»; А. Мень «Милосердие Иисуса»; притча «Блудный сын» 

«Самого главного глазами не увидишь...» (Повесть - сказка) (15 ч.) А. де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц». 

 «Мир — театр, люди — актеры... Пьесы» (10 ч.) Н. Носов «Витя Малеев в школе и 
дома» (глава), «Два друга» (отрывок из пьесы по повести «Витя Малеев в школе и дома»); С. 
Козлов «Снежный цветок».  

 «Мир волшебных звуков (Поэзия)»(20 ч.) В. Жуковский «Песня»; А. С. Пушкин 
«Птичка»*, «Няне», «Зимняя дорога»; М. Лермонтов «Горные вершины»* (из И. В. Гёте), «Утёс», 
«Молитва»; И. Суриков «Весна»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; А. Блок «На лугу», «Гроза 



прошла, и ветка белых роз...»*; С. Есенин «С добрым утром!»; М. Волошин «Сквозь сеть 
алмазную зазеленел восток...»;В. Маяковский «Тучкины штучки»; С. Маршак «Пожелания 
друзьям»; Саша Чёрный «Зелёные стихи»; Ю. Владимиров «Чудаки»*; Д. Хармс «Очень страшная 
история»; В. Хотомская «Два гнома», «Три сестрицы»; О. Высотская, «Весенние рубашки»; Э. 
Мошковская «Песня»; Ю. Мориц «Чтоб летали мы все и росли!»; В. Высоцкий «Песня Кэрролла».  

 «Когда, зачем и почему? (Познавательная литература)» (15 ч.) Н. Кун «Олимп», 
«Царство мрачного Аида»; Ю. Яковлев «О нашей Родине»; М. Пришвин «Моя Родина» (из 
воспоминаний); И. Соколов-Микитов «Русский лес»; Ю. Дмитриев «Зелёное и жёлтое»; 
«Крещение Руси» (из книги «Крещение Руси»); Н. Соловьёв «Сергей Радонежский»; В. Губарев 
«В открытом космосе»; Л. Яхнин «Метро»; М. Ильин и Е. Сегал «Что из чего»;М. Ильин «Сто 
тысяч почему»; Н. Надеждина «Лук от семи недуг»; В. Малов «Как парижский официант русскому 
изобретателю помог»; М. Константиновский «Что такое электрический ток»; А. Дитрих и Г. 
Юрмин «Какая книжка самая интересная?» (отрывок); К. Паустовский «Великий сказочник» (в 
сокращении), «Сказки Пушкина»; Я. Смоленский «Как научиться читать стихи»; К. Чуковский 
«Признания старого сказочника» (фрагмент).  

   
Тематическое планирование, 3 класс 
 

№ п/п Раздел (тема) Количество часов 

1 Труд     Труд человека кормит, а лень портит 12 

2 Мудр          Мудрец      отличен от глупца тем,  
                  что он мыслит до конца 

8 

3 Час        «Унылая пора! Очей очарованье!..»  6 

   4 Много хватать — своё потерять  4 

5 Тайно   Тайное всегда становится явным 11 

6 « т.           Ежели вы вежливы... 3 

7 Сне  Снег летает и сверкает...»    9 

8            Каждый своё получил 18 

9 Жизнь дана на добрые дела    
 

8 

10 За доброе дело стой смело 9 

11 Кто родителей почитает, тот вовек не погибает 14 

12 Весна идёт весне дорогу 9 

13 Любовь волшебная страна 14 

14 Чудесное рядом 11 

  Итого – 136 ч 

 
 
 

Тематическое планирование, 4 класс 
 

№п/п Раздел (тема) Количество часов 

1 Гимн Российской Федерации 1 



2 «Что за прелесть эти сказки!..» (Сказки) 25 

3 «Уж сколько раз твердили миру...» (Басни) 5 

4 «Оглянись вокруг (Рассказы)» 25 

5 Золота    «Золотая колесница (Мифы Древней Греции)» 5 

  6 Ачал«    Вначале было Слово, и Слово было Бог...» (Библейские 

сказансказания)» 

10 

7                «Самого главного глазами не увидишь…» 15 

8 Мир  «Мир- театр, люди — актеры...» Пьесы (10 ч.) 10 

6           9 Мир     «В мире волшебных звуков поэзии» 20 

10 Кк        «Когда, зачем и почему? (Познавательная литература)» 15 

   Итого - 136 

 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Кубасова О.В.  Любимые страницы. Учебник по литературному чтению для 3 класса. -Смоленск: 
«Ассоциация XXI век», 2013 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 Кубасова О.В.  Любимые страницы. Методические рекомендации по литературному чтению для 
3 класса. - Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2013 

Кубасова О.В.  Литературное чтение: методические рекомендации к тестовым заданиям к 
учебникам для 1-4-х классов общеобразовательных учреждений.2011 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

  
· Журнал «Начальная школа», газета «1 сентября».  
 
· http:www.Nachalka.com.  
 
· http:www.viku.rdf.ru.  
 
· http:www.rusedu.ru.  
 
· http://www.maro.newmail.ru 
 
· http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html 

 
 

 

http://www.maro.newmail.ru/
http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html
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