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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по литературному чтению на родном языке 

(русском) разработана для обучающегося 3 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Прохоровская гимназия» Прохоровского района 

Белгородской области, обучающегося по  программе для детей с задержкой психического 

развития в инклюзивном классе на основе и в соответствии с  требованиями ФГОС НОО 

ОВЗ (вариант 7.1) по УМК «Школа России» и направлена на их реализацию.  

Программа по предмету «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 

373 от 6 октября 2009 г), Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

Программы воспитания МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района 

Белгородской области, приказ № 733 от 31.08.2021г. 

Особенность по отношению к ФГОС ООН и ФГОС ООО:  

В основе данной рабочей программы лежат следующие документы: 

1.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ 

МО Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 

года № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 года № 254». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 года №1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

4.Приказ департамента образования Белгородской области от 15 мая 2015 года 

№2255 «Об утверждении Плана действий по введению ФГОС ОВЗ в Белгородской 

области». 

5.Приказ департамента образования Белгородской области №181 от 27 января 2016 

года «Об организации работы по введению ФГОС ОВЗ на территории Белгородской 

области в 2016 году». 

6.Приказ департамента образования Белгородской области №1087 от 17 марта 2016 

года «О создании рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в Белгородской области». 

7. Приказ Департамента  образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области № 819 от 23.03.2010 г. «Об утверждении положения о рабочей 

программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательного 

учреждения». 
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8.Региональный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях Белгородской области. 

9.Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 01 июля 2011 года № 1922 «О внесении изменений в приказ 

управления образования и науки Белгородской области от 23 июня 2006 года № 1021 «Об 

утверждении базисного учебного плана для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений и классов VII и VIII видов». 

10. Письмо Минобрнауки РФ от 18 апреля 2008 г № АФ-150/06 « Рекомендации по 

созданию условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами». 

11.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.№2821-10, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 

2011 года. 

12.Санитарные правила и устройства оборудования, содержания и режима 

специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в 

физическом и умственном развитии (согласовано Министром просвещения СССР от 

28.02.1986 года, утверждено Министерством здравоохранения СССР от 06.03.1986 года № 

4076-86). 

13.Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

14. Закон Российской Федерации «Об образовании» №273 - ФЗ Федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного. 

15.Учебный план МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района 

Белгородской области на 2023 – 2024 учебный год. 

16.Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин МБОУ 

«Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской области. 

17. Программа воспитания МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района 

Белгородской области, приказ № 733 от 31.08.2021г. 

Концепция (основная идея) программы: одним из приоритетных направлений 

ФГОС НОО 2009 года выступает формирование нравственного сознания школьников, 

личностное освоение ими духовно - нравственных ценностей человечества, носителями 

которых являются культура и искусство. 

Неоценима роль литературы в общем развитии школьников. Литература способна 

дать широкую картину внешнего мира, ввести в мир духовно, нравственно и 

эмоционально, развивать воображение, речь, способность выразить себя в слове. Курс 

литературного чтения является одним из основных предметов в системе начального 

общего образования, закладывающим основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников, их умения 

пользоваться устным и письменным литературным языком.  

Обоснованность (актуальность, новизна, значимость): В программе заложены 

принципы эмоционально-эстетического восприятия произведения и духовно-

нравственного воспитания. Они реализуются в том, что произведение (книга) 

воздействует на эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, развивает у 
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него эмоциональную отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции 

и чувства), формирует представления о нравственности. 

Рабочая программа входит в образовательную область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». В систему предметов общеобразовательной 

школы предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

включена приказом Минобрнауки от 31.12.2015 года №1577. Изучение данной 

предметной области должно обеспечить: 

– воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

– приобщение к литературному наследию своего народа; 

– формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

– получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. (из Приказа 1577) 
Цель программы: развитие навыков сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения, а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами 

литературных 

произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с 

разными видами информации 

Адаптированная рабочая программа способствует решению следующих задач: 

- приобщать младших школьников к чтению художественной литературы и 

воспринимать её как искусство слова; 

- обогащать личный опыт учащегося духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему; 

- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое мышление; 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни; 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического 

развития 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения 

в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от практически 
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нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и 

самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в 

соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

— адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

— обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы 

(ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

— комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

— организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

— учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ЗПР; 

— профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

— постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

— обеспечение непрерывного контроля за становлением учебнопознавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

— постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса 

к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

— постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

— специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

— постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 
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поведения; 

— использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

— развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения; 

— специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

— обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

К специальным педагогическим условиям реализации данной программы относятся: 

• учет особенностей психофизического состояния обучающегося; 

• обучение в процессе деятельности всех видов - игровой, трудовой, предметно-

практической, учебной, путем изменения способов подачи информации, особой методики 

предъявления учебных заданий; 

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

• обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению; 

• исключение негативных реакций со стороны педагога, недопустимость ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Данный вариант предназначен для образования обучающихся с задержкой 

психического развития, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже 

возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально отдельных 

функциях (замедленный темп или неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и 

школьную адаптацию в целом. 

«Литературное чтение на родном языке» 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. 

Коррекционные задачи: 

1. Формировать познавательные интересы обучающихся с задержкой 

психического развитияи их самообразовательные навыки. 
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2. Развивать познавательные процессы, корректировать устную и письменную 

речь. З.Развивать эмоционально-личностную сферу и осуществлять коррекцию ее 

недостатков. 

4. Формировать адекватные представления о собственных возможностях 

5.Способствовать овладению обучающимися навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия 

6. Формировать способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем,принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

7. Создавать условия для развития обучающегося в своем персональном темпе, 

исходя из егообразовательных способностей и интересов. 

Помогать обучающемуся достигнуть уровня образованности, соответствующего его 

личному потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения образования и 

дальнейшего развития 

8. Научить общим принципам постановки целей и решения познавательных 

проблем. 

Данная программа предполагает дифференцированную помощь для обучающихся с 

ОВЗ: 

• инструкция учителя для освоения технологии работы, переконструирование 

содержания учебного материала с ориентацией на зону ближайшегоразвития ученика, 

• опора на жизненный опыт ребёнка, использование наглядных, дидактических 

материалов, 

• итог выступления учащихся обсуждают по алгоритму-сличения, сильный ученик 

самостоятельно отвечает на итоговые вопросы, слабым даётся опорная схема-алгоритм, 

• реконструкция урока с ориентиром на включение разнообразных индивидуальных 

формпреподнесения заданий, 

• использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и 

дополнительных источников знаний опорной карты- сличения, опорной схемы алгоритма. 

Общей целью изучения предмета «Литературное чтение на родном языке» является 

формирование у учащихся навыков чтения и понимания прочитанного, введение ребенка 

в мир художественной литературы, привитие вкуса к чтению. 

Овладение учебным предметом «Литературное чтение на родном языке» 

представляет сложность для учащихся с (ЗПР). Это связано с недостатками 

фонематического восприятия, непониманием содержания звучащей речи, бедностью 

словаря, трудностями порождения связного высказывания, несовершенством навыков 

чтения,несформированностью основных мыслительных операций. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

учащихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

учебного предмета. 
— формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

— формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения 

(сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя); 

— уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и 

дифференциации непосредственных впечатлений и представлений, полученных при 

чтении; 

— формировать умение полноценно воспринимать литературное произведение 

в его эмоциональном, образном и логическом единстве, преодолевать недостатки в 

развитии эмоционально-волевой сферы детей; 

— развивать нравственные и эстетические представления и чувства, 

художественный вкус, творческое и воссоздающее воображение, корригировать 

отклонения личностного развития ребенка; 

— преодолевать недостатки в развитии речи учащихся, формировать речевые 

умения и навыки; 
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— развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать 

чувственный опыт, развивать мыслительную деятельность и познавательную активность; 

— прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению; 

— формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения 

навыком чтения (наблюдения, сравнения и обобщения); 

— способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ЗПР 

недостатков сферы жизненной компетенции; 

— содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР обозначенные 

задачи конкретизируются следующим образом: 

— учить выделять последовательность звуков и слогов в словах, использовать 

знаково-символические средства (при составлении звуковых схем, схем предложения); 

— формировать умение слитного послогового чтения слов с разной слоговой 

структурой, умение правильно понимать читаемые слова, предложения, небольшие 

тексты; 

— учить элементам выразительного чтения; 

— учить понимать звучащую речь, отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, передавать содержание прослушанного; 

— учить использовать формы речевого этикета; 

— познакомить с произведениями устного народного творчества и детской 

литературы, доступными для восприятия младших школьников с ЗПР, развивать 

нравственные и эстетические представления и чувства; 

— учить создавать собственный текст по серии иллюстраций к произведению, 

на основе личного опыта или впечатлений; 

— развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать 

чувственный опыт и словарь, развивать мыслительную деятельность и познавательную 

активность; 

— воспитывать интерес к книгам и чтению; 

— содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования. 

Срок реализации программы: 3  класс, 2023– 2024 учебный год. 

Основные принципы отбора материала и пояснение логики структуры 

программы: 

Литературное чтение на родном (русском) языке — 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. Рабочая программа по литературному 

чтению на родном языке разработана  на основе Концепции стандарта второго поколения,  

требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, фундаментального ядра содержания общего образования. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы 

формирования универсальных учебных действий. 

  «Литературное чтение на родном (русском) языке» является базовым 

гуманитарным предметом в начальной школе, с помощью которого можно решать не 

только узкопредметные задачи, но и общие для всех предметов задачи гуманитарного 

развития младшего школьника. Это, прежде всего воспитание сознания, чутко и 

интеллигентно воспринимающего мир (не только произведения литературы и 

художественной культуры, но и весь окружающий мир — мир людей и природы). 

Система оценки достижений учащихся: 
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Чтение и читательская деятельность: 

В начальной школе 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.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения 

(осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, 

предложений и небольших текстов), то во вторых - четвертых классах чтение постепенно 

становится общеучебным умением. Одним из показателей этого является изменение 

соотношения чтения про себя и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное 

время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого 

осознанного чтения увеличивается доля чтения про себя (от 10-15% в первом классе до 

80—85% в четвертом классе). 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.   Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 
Отметка ”5” ставится ученику, если он: 

• понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, 

слова, не допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; читает 

правильно, плавно по слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами; темп 

чтения - не менее 50 слов в минуту 

• читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 

полугодии; 

• верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, 

соответствующую знакам препинания в конце предложения; 

• умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно 

передать содержание сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает 

наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Отметка ”4” ставится ученику, если он: 

• понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, 

отдельные слова прочитывает целиком; 

• допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) 

при соблюдении интонации конца предложения; 

• правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает 

речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 
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• знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, 

легко исправляет их сам. 

Отметка ”3” ставится ученику, если он: 

• осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

• читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту 

(1полугодие); 

• читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2 

полугодие); 

• допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, 

слогов; не соблюдает паузы между словами и предложениями; 

• пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые 

ошибки и исправляет их только с помощью учителя; 

• знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Отметка ”2” ставится ученику в том случае, если он: 

• читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает 

содержание прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

• при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью 

воспроизводит текст прочитанного. (В 1 полугодии неудовлетворительные оценки по чтению 

не выставляются; во II полугодии они выставляются в тех редких случаях, когда ученик 

устойчиво испытывает большие трудности в усвоении программы начальных классов). 

Система условных обозначений: 

У – урок 

В – вводный  

Кб – комбинированный  

К – контрольный  

П – повторение 

Пр - применение Р/ош – работа над ошибками 

ППНЗ – первичное предъявление новых знаний  

ОНУ – овладение новыми умениями  

Общая характеристика учебного процесса: 
Литературное чтение на родном языке как систематический курс начинается с 1 класса 

сразу после обучения грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом 

русского языка, имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Родной язык 

(русский)» коммуникативно-познавательная основа накладывает своеобразный отпечаток на 

работу с произведением с учетом образовательных возможностей учащихся. 

Чтение художественного произведения рассматривается в данном курсе как процесс 

воображаемого общения, как диалог ученика с автором произведения и его героями. Через 

приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям автора учащиеся ведут 

диалог с его героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение происходящего. 

Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения 

отечественных и зарубежных писателей. 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание 

интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение 

литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством. 

Содержание литературного чтения представлено следующими разделами: 

Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 

Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность. 

Первый раздел программы - «Виды речевой деятельности. Культура речевого 

общения» - ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативноречевой 

деятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды 

речевой деятельности в разных ситуациях общения. 

Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от громко-

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

учащиеся постепенно переходят к активному освоению приёмов целостного (синтетического) 

чтения в пределах слова (чтение целыми словами). Затем они овладевают умением 

интонационно объединять слова в словосочетания и предложения, упражняются в темповом 

чтении, которое обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают смысловое чтение, 

наращивают скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением про себя. 

Содержание курса включает формирование умения слушать речь (высказывание), 

основой которого являются внимание к речи собеседника. Развитие умения говорить на 

доступном учащимся уровне(высказывать своё мнение, задавать вопросы и отвечать на них, 

вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержания литературного 

чтения материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях общения (кто, что и 

кому говорит? как и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой цель (что я хочу сказать?), 

корректировать и контролировать своё высказывание, оценивать его, терпеливо выслушивать 

других, проявляя уважение. 

Программа предусматривает развитие выразительной устной и письменной речи, 

совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет 

обучения в начальной школе. 

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

деятельность». 

Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений на 

доступном учащимся уровне при работе с текстами произведений (деление текста на части, 

подбор к ним заглавий, 

составление, плана, умения кратко и полно пересказывать прочитанный текст. 

Содержание данного раздела направлено на освоение различных видов текстов (текст - 

описание, текст - рассуждение, текст - повествование). Учащиеся будут наблюдать, как 

изменяются цели общения при создании художественного и познавательного текстов (с 

помощью учителя). 

Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-

нравственная деятельность» нацелен на развитие художественно - эстетической 

деятельности, формирование нравственно - этических представлений и активизацию 

творческой деятельности. Дети будут учиться различать способы изображения мира в 

художественных и познавательных текстах (с помощью учителя, понимать различия в 

познании мира, осмысливать особенности художественного и научно - познавательного 

произведений, создавать собственные тексты. 

В содержание литературного чтения на родном языке (русском) включён 

элементарный анализ художественного произведения, который строится по принципу «синтез 

- анализ - синтез»: учащиеся сначала воспринимают текст целиком, потом его читают и 

анализируют, а затем вновь обращаются к тексту в целом, сравнивая его начало 

и конец, главную мысль с заглавием и содержанием текста, давая ему художественно - 

эстетическую оценку. 

Программа определяет для разбора только те средства художественной 

выразительности, которые доступны младшим школьникам с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением за 

миром природы и поведением животных. 

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» определяет 

содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят произведения 

отечественных и зарубежных классиков, произведения детской литературы современных 

писателей России и других стран, а также произведения устного народного творчества из 

золотого фонда детской литературы (сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и пр.). 

Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере развития 

читательских способностей детей, их знаний об окружающем мире. Постепенно формируется 

библиографическая культура учащихся на доступном им уровне. 

Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит 



13 

 

развитие коммуникативно - речевых навыков и умений, введение детей в мир; 

художественной литературы, воспитание читательской компетентности и культуры 

чтения. 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения литературного чтения на родном языке (русском) 

является решение задач воспитания - осмысление и присвоение младшими школьниками 

системы ценностей. 

Ценность добра - осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка, основывается на признании 

постулатов нравственной жизни. 

Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частного природного мира, любовь к природе - это бережное отношение к среде 

обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности русского языка, 

его выразительных возможностях. 

Ценность истины осознания научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений, приоритетность знания, установления истины самого познания как ценности. 

Ценность семьи - понимание важности семьи в жизни человека, осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

взаимной ответственности, уважительное отношение к старшим, их опыту, 

нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества. Труд естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия 

ребёнка играет его учебная деятельность. 

Ценность гражданственности и патриотизма - осознание себя как члена общества; 

чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её 

истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества - осознание ответственности за себя и других людей, своего и 

их душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение природы как среды 

обитания. 

Формы организации учебного процесса 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков в 

нетрадиционной форме (путешествий, игр, интегрированных и др.). На уроках 

используется групповая, индивидуальная, фронтальная работа, работа в парах. Основной 

формой общения учителя и учащихся, учащихся друг с другом является учебный диалог.  

Логические связи данного предмета с остальными предметами учебного плана: 

  Принцип целостности картины мира предполагает отбор интегрированного 

содержания образования, которое поможет обучаемому удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечит осознание разнообразных связей между его 

объектами и явлениями. Одним из основных путей реализации этого требования является 

учет межпредметных связей и разработка интегрированных курсов по русскому языку, 

развитию речи, литературному чтению и окружающему миру, математике, технологии. 

Следует выделить возможные сочетания таких предметов, как чтение - русский язык, 

русский язык - чтение - изобразительное искусство, литературное чтение – окружающий 

мир - технология, литературное чтение – окружающий мир - изобразительное искусство. 

Главной особенностью интегрированного урока является то, что такой урок строится на 

основе литературного чтения, который является главным. Остальные, интегрируемые с 

ним предметы, помогают шире изучить его связи, процессы, глубже понять сущность 

изучаемого предмета, понять связи с реальной жизнью и возможность применения 

полученных знаний на практике. Логические связи данного предмета с остальными 
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предметами учебного (образовательного) плана необходимы для решения воспитательных 

задач и формирования общеучебных умений, в том числе коммуникативной грамотности. 

Выдержана актуальность, практическая значимость учебного материала для 

обучающихся. 

Данный учебный предмет («Литературное чтение на родном (русском) языке») 

входит в образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке». 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» рассчитан на 17 часов в 

год.  

3 класс 

всего – 17 часов, 1 час в неделю со 2-го полугодия; 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты: 

1.Гражданское воспитание: 

-формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

-развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

-развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности. 

2.Патриотическое воспитание: 

-формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ 

патриотического воспитания детей; 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества;  

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

-формирование умения ориентироваться в современных общественно - 

политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку 

собственной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

-развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

-развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 

туризма. 

3.Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет: 

-развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

-формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 
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-развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

-содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

-оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

4.Эстетическое воспитание: 

-приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе 

литературному, музыкальному, художественному, театральному и 

кинематографическому; 

-создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

-воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

-приобщение к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 

-популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

-сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного 

творчества. 

-принятие образа «хорошего ученика», осознание этнической принадлежности, 

мотивация учебной деятельности, уважительное отношение к истории и культуре народа, 

гордость за Родину; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД  

• осмыслять цели изучения темы, под руководством учителя, толковать их в 

соответствии с изучаемым материалом урока, сохранять учебную задачу урока 

(воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя);  

• планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать 

содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному плану); 

контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, 

данному учителем; оценивать результаты собственных учебных действий (по алгоритму, 

заданному учителем);  

• определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме. Фиксировать по 

ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость, позитивно относиться 

к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

 • анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной форме по 

просьбе учителя; осваивать с помощью учителя позитивные установки. 

Познавательные УУД  

• понимать и толковать условные знаки и символы для передачи информации 

(условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

• пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений; 

понимать устройство слова, различать его содержание и форму (значение и звучание) с 

помощью моделей слов, стимулирующих развитие воссоздающего и творческого 

воображения; сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и 

различное в них (художественные и научно-познавательные тексты) под руководством 

учителя; сопоставлять эпизод из литературного произведения с иллюстрацией, с 

пословицей (поговоркой). Анализировать поведение литературного героя, его поступок по 

вопросу, предложенному учителем. Строить рассуждение (или доказательство своей 

точки зрения) по теме урока из 2-4 предложений;  

• осознавать сущность малых фольклорных жанров устного народного творчества и 

литературных произведений как часть родной национальной культуры;  

• осознавать смысл понятий: слово, предложение, текст, план текста, вопрос к 

тексту, пословицы и поговорки, тему, жанр;  
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• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении загадок, 

песенок, потешек, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий;  

• понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого.  

Коммуникативные УУД  

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активность в ходе беседы;  

• формулировать вопросы к собеседнику. Строить рассуждение и доказательство 

своей точки зрения из 3-4 предложений.  

• строить связное высказывание из 3-4 предложений по предложенной теме. 

Слушать партнёра по общению, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;   

• аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, используя доступные оценочные 

средства.  

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

• воспринимать на слух различные виды текстов; 

• различать понятие «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок; 

• принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным 

произведениям; отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных и 

прочитанных самостоятельно вслух текстов;  

• называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками 

литературных героев;  

• читать и понимать жанры устного народного творчества;  

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

• при чтении отражать настроение автора читаемого текста. 

Обучающиеся научатся: 

Творческая деятельность 

• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

• пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

• составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения 

(это произведение о животных, о детях; главными героями являются…). 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя;  

• составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных 

отношений под руководством учителя; 

• соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о 

дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с 

задачами, поставленными учителем; 

Обучающиеся научатся: 

Литературоведческая пропедевтика: 

• различать произведения по жанру малые фольклорные формы, большие 

фольклорные формы; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• называть героев произведения, давать их простейшую характеристику. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• находить в текстах народных сказок факты, связанные с историей России, её 

культурой (традиции, костюмы, быт, праздники, верования); 
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• использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки,  

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 

литературно-творческой деятельности. 

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

• осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

• самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

• самостоятельно находить ключевые слова; 

• самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание 

вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная 

работа по ходу чтения); 

• формулировать основную мысль текста; 

• составлять простой и сложный план текста; 

• писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

• аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, 

понимать и определять свои эмоции; 

• понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

• иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к 

предпочтениям других; 

• самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение автора к герою; собственноеотношение к герою); 

• соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой 

детской литературы; 

• относить произведения к жанру басни, фантастической повести по 

определённым признакам; 

• видеть языковые средства, использованные автором. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т. п.). 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 
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мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. 

Умение слушать (аудирование) : Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения. 

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. 

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. 

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. 

Работа с текстом художественного произведения Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 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 
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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. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных видов текста: установление причинноследственных связей, 

определение главной мысли текста. 

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. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

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. Развитие умения различать состояние природы в 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.  

Виды самостоятельной работы учащихся: 

 работа с учебником 

 самопроверка 

 самоконтроль 

 составление алгоритма 

 моделирование 

 проектная деятельность 

 работа в парах 

 работа в группах. 

 Формируемые универсальные учебные действия 

Формирование личностных УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться проявлять познавательную 

инициативу в оказании помощи соученикам. 

Формирование регулятивных УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения задания. 

Формирование коммуникативных УУД 
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Ученик научится или получит возможность научиться  взаимодействовать 

(сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 

Формирование познавательных УУД. 
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ТАБЛИЦА ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСОВ НА СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ: 

3 класс – 17 часов 

Раздел 

учебного 

курса, кол-

во часов  

Элементы содержания  Характеристика 

деятельности обучающихся 

УУД Формы 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

Раздел 1 «О 

родной 

стране – 

России»( 

(2 часа) 

 

Знакомство с учебником.  

Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. 

 

Уметь называть правильно 

стихотворение (Ф.И.О. автора, 

заголовок), определять темп и тон 

чтения. Понимать отношение 

поэта к Родине; сравнивать стихи 

о Родине разных поэтов. Уметь 

выражать свое отношение 

произведению, героям, автору; 

различать жанры произведений о 

Родине. 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора.  

Наблюдать за повторением 

ударных и безударных слогов в 

слове (ритмом), находить 

рифмующиеся слова.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(определить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения).  

Определять средства 

художественной выразительности 

в лирическом тексте 

Личностные результаты: 

принятие образа «хорошего 

ученика», осознание 

этнической принадлежности, 

мотивация учебной 

деятельности, уважительное 

отношение к истории и 

культуре народа, гордость за 

Родину. Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

Метапредметные результаты: 

освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера: 

формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; определение 

наиболее эффективных 

способов достижения 

результата. 

Предметные результаты: 
уметь называть правильно 

стихотворение (автор, 

Опрос; 

беседа; 

наблюдение 

 

 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотичес

кое воспитание 

4.Эстетическое 

воспитание 
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заголовок), определять темп и 

тон чтения. Понимать 

отношение поэта к Родине; 

сравнивать стихи о Родине 

разных поэтов. Уметь выражать 

свое отношение произведению, 

героям, автору; различать 

жанры произведений о Родине. 

Раздел 2 

«Устное 

народное 

творчество» 

(2 часа) 

 

Выразительные средства языка. 

Загадки. Тема загадок. 

Сочинение загадок. Песенки. 

Русские народные песенки.. 

Герои песенок. Сравнение 

песенок. Настроение. 

Выразительное чтение песенок. 

Потешки. Герои потешки. Чтение 

по ролям. Небылицы. Сочинение 

небылиц 

Знать малые фольклорные формы. 

Уметь выделять главные слова, 

определять темп и тон чтения; 

сравнивать жанры фольклора. 

Уметь пересказать понравившееся 

произведение фольклора. 

Знать виды произведений 

народного творчества. Принимать 

и понимать учебную задачу. 

Находить рациональные пути ее 

решения. Осуществлять 

самоконтроль. 

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения.  

Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Отвечать на вопросы учителя по 

иллюстрации к сказке. 

Рассказывать сказку с опорой на 

иллюстрации. Воспринимать 

слово как объект изучения, 

материал для анализа. 

Уметь определять главную мысль 

Личностные результаты: 

внутренняя позиция школьника, 

осознание ответственности, 

осознание этнической 

принадлежности, навыки 

сотрудничества. Формирование 

основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России. 

Метапредметные результаты: 
освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера: 

формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; определение 

наиболее эффективных 

способов достижения 

результата; 

Предметные результаты: 

знать малые фольклорные 

Опрос; 

беседа; 

наблюдение 

 

 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотичес

кое воспитание 

4.Эстетическое 

воспитание 
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сказки, чему она учит. Уметь 

составлять краткий рассказ о герое 

сказки. Знать несколько русских 

народных и литературных сказок. 

Уметь пересказывать сказку по 

данному плану. 

формы. Уметь выделять 

главные слова, определять темп 

и тон чтения; сравнивать жанры 

фольклора. Знать виды 

произведений народного 

творчества. Уметь пересказать 

понравившееся произведение 

русское народное творчества. 

Раздел 3  
«О детях и для 

детей»(4 ч.) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Планирование работы 

учащихся и учителя по освоению 

содержания раздела. Выставка 

книг по теме. 

Уметь правильно называть 

произведение (автор, название); 

определять главную мысль. Уметь 

делить текст на части, составлять 

схематический план. 

Развитие навыка чтения, умения 

определять тему, жанр, подробно 

пересказывать текст. Уметь 

определять главную  мысль 

произведения. 

Воспринимать художественное 

произведение. Уметь сравнивать 

произведения (жанр, тема). Уметь 

сравнивать стихотворение и 

рассказ. Развитие навыка чтения, 

умения определять тему, жанр, 

подробно пересказывать текст.  

Уметь выражать свое отношение к 

героям. Работать с книгой, с 

литературными понятиями. Уметь 

пересказывать по готовому плану, 

сравнивать произведения о детях.  

Понимать содержание 

прочитанного, высказывать своё 

отношение. 

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Личностные результаты:  

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения; развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, 

на основе   представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; Развитие 

навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Метапредметные результаты: 

освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера: 

Опрос; 

беседа; 

наблюдение 

 

 

3.Духовно-

нравственное 

воспитание 

4.Эстетическое 

воспитание 
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Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль. 

Участвовать в работе группы 

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль. 

Характеризовать героев 

произведения, их восприятие и 

понимание эмоционально-

нравственных переживаний   

формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; определение 

наиболее эффективных 

способов достижения 

результата; 

Предметные результаты: 

воспринимать художественное 

произведение о детях, уметь их 

сравнивать (жанр, тема). Уметь 

сравнивать стихотворение и 

рассказ, определять тему, жанр, 

подробно пересказывать текст. 

Раздел 4.  
«Мир 

сказок»(4 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. 

«Животные – 

наши друзья» 

(3 часа) 

 

Раздел 6. 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Планирование работы 

учащихся и учителя по освоению 

содержания раздела. Выставка 

книг по теме. 

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка. 

Воспринимать и понимать 

эмоционально-нравственные 

переживания героя. 

Личностные результаты: 

формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов; 

овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

Опрос; 

беседа; 

наблюдение 

 

 

2.Патриотичес

кое воспитание 

3.Духовно-

нравственное 

воспитание 
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«Весна 

пришла» (2 

часа) 

 

 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентации; 

Метапредметные 

результаты: 
овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; 

освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера; 

формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

Наименование объектов и средств материально – 

технического обеспечения 

необхо

димо 

в 

наличии 

% 

Книгопечатная продукция 

Печатные пособия 

Портреты поэтов и писателей 1 К 1К 100% 

Репродукции картин - - - 

Ноутбук  1 1 100% 

Проектор 1 1 100% 

Компьютер  1 1 100% 

Принтер 1 2 100% 

Экран 1 1 100% 

Интернет-ресурсы    

Министерство образования и науки РФ  

http://www.mon.gov.ru 

  100% 

Федеральное агенство по образованию http://www.ed.gov.ru   100% 

Статистика Российского образования http://stat.edu.ru   100% 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки РФ  http://www.obrnadzor.gon.ru 

  100% 

Федеральное агенство по науке и инновациям 

http://www.fasi.gon.ru 

  100% 

Академия повышения квалификации http://www.apkppro.ru   100% 

Национальное аккредитационное агенство в сфере 

образования http://www.nika.ru 

  100% 

Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.fipi.ru 

  100% 


	Система условных обозначений:
	У – урок
	В – вводный
	Кб – комбинированный
	К – контрольный
	П – повторение
	Пр - применение Р/ош – работа над ошибками
	ППНЗ – первичное предъявление новых знаний
	Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

