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Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке

(русском)» в 3 классе разработана в соответствии со следующими документами:

–  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6

октября 2009 г. № 373 с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 26

ноября  2010  года  №  1241; приказом  Минобрнауки  России  от  22  сентября  2011  года  №

2357; приказом  Минобрнауки  России  от  18  декабря  2012  года  №  1060; приказом

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643; приказом Минобрнауки России от 18

мая 2015 года № 507.

-   Адаптированная   основная  общеобразовательная  программа  начального  общего

образования  обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)

–  Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  МБОУ

«Вавожская СОШ». 

Обучение ведется по учебнику: Литературное чтение на родном (русском) языке. 3

класс.  Учеб.  для    общеобразоват.  организаций.  /  Н.Е.  Кутейникова,  О.В.Синева  –  М.  :

Русское слово,  2021.  

Учебный  предмет  «Родное  литературное  чтение»  входит  в  предметную  область

«Родной русский язык и родное литературное чтение».   На  изучение учебного предмета

"Родное литературное чтение» в 3 классе отводится 17 часов в год, в неделю - 1 час.

Количество  проверочных  работ  –  2.  Тексты  проверочных  работ  приведены  в

приложении 1.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

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

подтвержденные  ПМПК  и  препятствующие  получению  образования  без  создания

специальных условий.

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными

возможностями  здоровья  (ОВЗ)  и  неоднородная  по  составу  группа  школьников.  Среди

причин  возникновения  ЗПР  могут  фигурировать  органическая  и/или  функциональная

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный

диапазон выраженности отграничения от умственной отсталости.



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

усвоении учебных нарушений - от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы,

до  состояний,  требующих  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.

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от

характера  и  степени  выраженности  первичного  (как  правило,  биологического  по  своей

природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и

дошкольного).

Диапазон  различий  в  развитии  обучающихся  с  ЗПР  достаточно  велик  –  от  практически

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,

дообучающихся,  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.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.)

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий,

поскольку  задаются  спецификой  нарушения  психического  развития,  определяют  особую

логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании

образования.  Наряду  с  этим  современные  научные  представления  об  особенностях



психофизического  развития  разных  групп  обучающихся  позволяют  выделить

образовательные  потребности,  как  общие  для  всех  обучающихся  с  ОВЗ,  так  и

специфические.

К общим потребностям относятся:

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления

первичного нарушения развития;

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего

преемственность между дошкольным и школьным этапами;

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций

общего  или  специального  типа,  адекватного  образовательным  потребностям

обучающегося с ОВЗ;

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого,

как  через  содержание  предметных  областей,  так  и  в  процессе  индивидуальной

работы;

 психологическое  сопровождение,  оптимизирующее  взаимодействие  ребенка  с

педагогами и соучениками;

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия

семьи и образовательной организации;

 постепенное  расширение  образовательного  пространства,  выходящего  за  пределы

образовательной организации.

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

следующие специфические образовательные потребности:

 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.);

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и

использования соответствующих методик и технологий;

 упрощение  системы  учебно-познавательных  задач,  решаемых  в  процессе

образования;



 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и

навыков  обучающимися  с  ЗПР  ("пошаговом»  предъявлении  материала,  дозированной

помощи  взрослого,  использовании  специальных  методов,  приемов  и  средств,

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных

недостатков развития);

 наглядно-действенный характер содержания образования;

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации,

коррекции и профилактики нарушений;

 обеспечение  непрерывного  контроля  за  становлением  учебно-познавательной

деятельности  обучающегося,  продолжающегося  до  достижения  уровня,

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;

 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;

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых

обществом норм поведения;

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе,

окружающему предметному и социальному миру;

 использование  преимущественно  позитивных  средств  стимуляции  деятельности  и

поведения;

 комплексное  сопровождение,  гарантирующее  получение  необходимого  лечения,

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

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов

эмоционального  развития  и  формирование  осознанной  саморегуляции

познавательной деятельности и поведения;

 специальная  психо-коррекционная  помощь,  направленная  на  формирование

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь

взрослого;

 развитие и отработка средств коммуникации,  приемов конструктивного общения и

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



навыков социально одобряемого поведения,  максимальное расширение социальных

контактов;

 обеспечение  взаимодействия  семьи  и  образовательного  учреждения  (организация

сотрудничества  с  родителями,  активизация  ресурсов  семьи  для  формирования

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).

Только  удовлетворяя  особые  образовательные  потребности  обучающегося  с  ЗПР,  можно

открыть ему путь к получению качественного образования.

При преподавании родного литературного чтения могут применяться дистанционные

образовательные технологии и электронное обучение. 

В ходе преподавания «Родного литературного чтения» в 3 классе реализуется модуль

«Школьный урок» Рабочей программы воспитания.



Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса

         Программа включает литературные жанры: сказки, стихи, рассказы. Учащиеся

работают  с  книгами,  учатся  выбирать  их  по  своим  интересам.  Новые  книги  пополняют

знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к

Родине.  В  процессе  обучения  обогащается  социально-нравственный и эстетический опыт

ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность.

Программа  предусматривает  знакомство  с  книгой  как  источником  различного  вида

информации.

Формирует  речевую  культуру  учащихся,  совершенствует  коммуникативные  навыки,

главным из которых является навык чтения.

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с

обучением  чтению.  Совершенствуются  умения  воспринимать  на  слух  высказывание  или

чтение  собеседника,  понимать  цели  речевого  высказывания,  задавать  вопросы  по

услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения.

Программой  предусмотрена  литературоведческая  пропедевтика.  Учащиеся  получают

первоначальные представления о главной теме, основной мысли читаемого литературного

произведения,  об  основных  жанрах  литературных  произведений  (рассказ,  сказка,

стихотворение),  особенностях  малых  фольклорных  жанров  (загадка,  пословица,  песенки,

потешки,  небылицы).  На  основе  чтения  и  анализа  прочитанного  текста  учащиеся

осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают

мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный

смысл  произведения.  При  работе  с  художественным  текстом  (со  словом)  используется

жизненный,  конкретно-чувственный  опыт  ребёнка  и  активизируются  образные

представления,  возникающие  у  него  в  процессе  чтения,  развивается  умение  воссоздать

словесные  образы  в  соответствии  с  авторским  текстом.  Такой  подход  обеспечивает

полноценное  восприятие  литературного  произведения,  формирование  нравственно-

эстетического отношения к действительности.



Описание места учебного  предмета, коррекционного курса  в учебном плане

Учебный  предмет  «Литературное  чтение  на  родном  языке»  (русском)  входит  в

предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Содержание

учебного предмета  «Литературное чтение на  родном языке» интегрируется в  содержание

учебного предмета «Литературное чтение».  Курс «Литературное чтение на родном языке» в

3 классе рассчитан на 16 часов, в неделю –1 час с первого  полугодия. 



Описание ценностных ориентиров содержания учебной программы

1)  понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных

ценностей  народа,  как  особого  способа  познания  жизни,  как  явления  национальной  и

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование

представлений  о  мире,  национальной  истории  и  культуре,  первоначальных  этических

представлений,  понятий  о  добре  и  зле,  нравственности;  формирование  потребности  в

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение

культурной самоидентификации;

3) использование  разных видов чтения (ознакомительное,  изучающее,  выборочное,

поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать  содержание  и  специфику

различных  текстов,  участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и  обосновывать  нравственную

оценку поступков героев;

3) достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,

научно-популярных  и  учебных  текстов  с  использованием  элементарных

литературоведческих понятий;

4) осознание  коммуникативно-эстетических  возможностей  родного  языка  на  основе

изучения  выдающихся  произведений  культуры  своего  народа,  умение  самостоятельно

выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться  справочными  источниками  для

понимания и получения дополнительной информации.



Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные  результаты:

1) 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 ориентаций;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;

5)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,
социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

9)  развитие навыков сотрудничества  со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.

Метапредметные результаты:

1) овладение способностью принимать  и  сохранять цели и  задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата;

4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;



5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (далее  –  ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;

8)  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;  соблюдать  нормы  информационной
избирательности, этики и этикета;

9)  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

10)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11)  готовность слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать  возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16)  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;  формирование начального уровня культуры пользования словарями в
системе универсальных учебных действий.



Предметные результаты:

1)  понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  культуры,  средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире,
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре
и зле,  нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование
потребности в систематическом чтении;

3)  понимание  роли  чтения,  использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,
изучающее,  выборочное,  поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать
содержание  и  специфику  различных  текстов,  участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;

4)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными  приемами  интерпретации,  анализа  и  преобразования  художественных,
научно-популярных  и  учебных  текстов  с  использованием  элементарных
литературоведческих понятий;

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.

Обучающийся научится:

- осознавать  значимость  чтения  для  дальнейшего  обучения,  саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
понимать  цель  чтения:  удовлетворение  читательского  интереса  и  приобретение  опыта
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;

- прогнозировать  содержание  текста  художественного  произведения  по
заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
- читать  (вслух)  выразительно  доступные  для  данного  возраста  прозаические

произведения  и  декламировать  стихотворные  произведения  после  предварительной
подготовки;

- использовать  различные  виды  чтения:  изучающее,  выборочное
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью
чтения (для всех видов текстов);

- ориентироваться  в  содержании  художественного,  учебного  и  научно-
популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):

- для  художественных  текстов:  определять  главную  мысль  и  героев
произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины
жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое
отношение  к  героям  произведения;  определять  основные  события  и  устанавливать  их
последовательность;  озаглавливать  текст,  передавая  в  заголовке  главную  мысль  текста;
находить  в  тексте  требуемую  информацию  (конкретные  сведения,  факты,  описания),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с



использованием словарей и другой справочной литературы;
- для  научно-популярных  текстов:  определять  основное  содержание  текста;

озаглавливать  текст,  в  краткой  форме  отражая  в  названии  основное  содержание  текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений,
процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на
них,  подтверждая  ответ  примерами  из  текста;  объяснять  значение  слова  с  опорой  на
контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
- для художественных текстов:  устанавливать  взаимосвязь  между событиями,

фактами,  поступками  (мотивы,  последствия),  мыслями,  чувствами  героев,  опираясь  на
содержание текста;

- для  научно-популярных  текстов:  устанавливать  взаимосвязь  между
отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными
частями текста, опираясь на его содержание;

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь
на  некоторые  его  жанровые,  структурные,  языковые  особенности;  устанавливать  связи,
отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки
героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;

- для  научно-популярных  текстов:  формулировать  простые  выводы,
основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую,
например,  объяснять  явления  природы,  пояснять  описываемые  события,  соотнося  их  с
содержанием текста;

- ориентироваться в  нравственном содержании прочитанного,  самостоятельно
делать  выводы,  соотносить  поступки  героев  с  нравственными  нормами  (только  для
художественных текстов);

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);

- участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  текста  (задавать
вопросы,  высказывать  и  обосновывать  собственное  мнение,  соблюдая  правила  речевого
этикета и правила работы в группе),  опираясь на текст или собственный опыт (для всех
видов текстов).

Обучающийся получит возможность научиться:

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать суждение;

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение;

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;
- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).



Содержание учебного предмета

Виды речевой и читательской деятельности

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,  определение  последовательности  событий,

осознание  цели  речевого  высказывания,  умение  задавать  вопросы  по  прослушанному

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.

Развитие умения наблюдать  за  выразительностью речи,  за  особенностью авторского

стиля.

Чтение

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по

объему и жанру произведений).  Определение вида чтения (изучающее,  ознакомительное,

просмотровое,  выборочное).  Умение  находить  в  тексте  необходимую  информацию.

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания

и др.

Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора  предложений.

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 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.  Первые  книги  на  Руси  и  начало  книгопечатания  (общее

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание

или  оглавление,  титульный  лист,  аннотация,  иллюстрации.  Виды  информации  в  книге:

научная,  художественная  (с  опорой  на  внешние  показатели  книги,  ее  справочно-

иллюстративный материал).

Типы  книг  (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,  периодическая  печать,

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения,



его адекватное соотношение с содержанием.  Определение особенностей художественного

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.

Понимание  нравственного  содержания  прочитанного,  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,  идей,  героев  в  фольклоре  разных  народов.

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка:

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и

событие.  Анализ  (с  помощью  учителя),  мотивы  поступка  персонажа.  Сопоставление

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою

на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.

Характеристика  героя  произведения.  Портрет,  характер  героя,  выраженные  через

поступки и речь.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и

краткий (передача основных мыслей).

Подробный  пересказ  текста:  определение  главной  мысли  фрагмента,  выделение

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста

на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой

части и всего текста,  составление плана в виде назывных предложений из текста,  в виде

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия

произведения;  адекватное  соотношение  с  его  содержанием.  Определение  особенностей

учебного  и  научно-популярного  текста  (передача  информации).  Понимание  отдельных,

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов

текста:  установление причинно-следственных связей.  Определение главной мысли текста.

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение



алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на

ключевые  слова,  модель,  схему.  Подробный  пересказ  текста.  Краткий  пересказ  текста

(выделение главного в содержании текста).

Говорение (культура речевого общения)

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать

вопросы, отвечать на них 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

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт.

Использование  норм  речевого  этикета  в  условиях  внеучебного  общения.  Знакомство  с

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной

жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание,

рассуждение, повествование). 

Устное  сочинение  как  продолжение  прочитанного  произведения,  отдельных  его

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

Письмо (культура письменной речи)

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места

действия,  характеров  героев),  использование  в  письменной  речи  выразительных  средств

языка  (синонимы,  антонимы,  сравнение)  в  минисочинениях  (повествование,  описание,

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.

Круг детского чтения

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения

классиков  отечественной  литературы  Х1Х-ХХ  вв.,  классиков  детской  литературы,

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России)

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.



Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)

Нахождение  в  тексте  определение  значения  в  художественной  речи  (с  помощью

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор.

Ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное  произведение,

художественный  образ,  искусство  слова,  автор  (рассказчик),  сюжет,  тема;  герой

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.

Общее  представление  о  композиционных  особенностях  построения  разных  видов

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение

(монолог героя, диалог героев).

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей

стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).

Жанровое  разнообразие  произведений.  Малые  фольклорные  формы  (колыбельные

песни,  потешки,  пословицы и  поговорки,  загадки)  -  узнавание,  различение,  определение

основного  смысла.  Сказки  (о  животных,  бытовые,  волшебные).  Художественные

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ,  стихотворение,  басня  -  общее  представление  о  жанре,  особенностях

построения и выразительных средствах.

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: соблюдение

этапности  в  выполнении  действий);  изложение  с  элементами  сочинения,  создание

собственного  текста  на  основе  художественного  произведения  (текст  по  аналогии),

репродукций картин художников,  по  серии иллюстраций к  произведению или на  основе

личного опыта.



Тематическое планирование с указанием количества часов,

отводимых на освоение каждой темы

Раздел  /
подраздел
Кол-во
часов

№
уро
ка

Тема урока Кол-во часов Примечание

Осень  яснее
лета
(6 часов) 

1 Осенние именины 1 ч. совершенствование
наглядно-образного
мышления

2 Осенние именины 1 ч. совершенствование
наглядно-образного
мышления

3 Входной контроль. Осеннее 
настроение

1 ч. совершенствование
устной речи

4 Анализ входного контроля.

Тайное становится явным

1 ч. совершенствование
устной речи

5 Первый раз в третий класс 1 ч. расширение речевой
практики

6 «Мы едем, едем, едем в далекие 
края»

1 ч. расширение речевой
практики

Мы с
приятелем

вдвоем 
(6 часов) 

7 «Не  похожи  мы,  а  все  же  нас  не
разольешь водой»

1 ч. формирование норм
употребления языка

8 Благодарность и верность в дружбе 1 ч. формирование норм
употребления языка

9 «Мы  умножим  нашу  радость  и
разделим пополам!»

1 ч. совершенствование
наглядно-образного
мышления

10 «Мы умножим нашу радость и 
разделим пополам!»

1 ч. совершенствование
устной речи

11 Рождение печатной книги на Руси. 1 ч. расширение  объема
произвольной
механической
памяти

Человек без
Родины что
соловей без

песни 
(3 часа)

12 Старинный обычай 1 ч. совершенствование
наглядно-образного
мышления

13 Моя сторона 1 ч. расширение  объема
произвольной
механической
памяти

14 Итоговая  проверочная  работа.  Моя
сторона

1 ч. совершенствование
наглядно-образного
мышления

Зимняя
сказка

 (2 часа)

15 Анализ итоговой проверочной 
работы. «Зима… пора 
вдохновенья…» 

1 ч. расширение  объема
произвольной
механической
памяти

16 Чудо Рождества 1 ч. совершенствование
наглядно-образного



мышления
Повторение 

(1 час)
17 Повторение по теме: «Человек без 

Родины что соловей без песни »
1 ч. расширение  объема

произвольной
механической
памяти

               Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса

Список литературы, специальных дидактических материалов, учебник в соответствии 
с федеральным перечнем  учебников

1. Н. Е. Кутейникова «Литературное чтение на родном (русском) языке, 3 класс- М.,

Просвещение, 2021

                                                         

                                                                                                                         Приложение 2 

Лист изменений и дополнений к рабочей программе

Класс Порядковый номер и
название темы

Дата
проведения

Причина
корректировки

Подпись
ответственного

лицапо
плану

по
факту



Лист ознакомления  родителей с адаптированной рабочей программой.

 С программой ознакомлен, выражаю свое  согласие на реализацию данной программы

Дата    ______                                                                                                  ___________

подпись родителя (законного представителя).


