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I. Пояснительная записка 
1.1 Нормативная база 

       Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке разработана для обучающихся 3 класса на основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального  государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373, с 

изменениями, ООП НОО, учебного предмета литературное чтение на родном (русском) языке, реализующих программы начального общего 

образования, на основе авторской программы М.И Кузнецовой.



 
1.2. Название учебного предмета и УМК 
 
Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» реализуется с использованием учебно-методического  
комплекта коллектива Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого,М.В.Головановой. 
 

1.3.  Цели и задачи изучения данного предмета: 


Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

 В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

2.1. Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 



– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций 

партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 



– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), 

для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 



– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на 

основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

2.3. Предметные результаты.  
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; 

4) 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; 

5) 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.  

 

 

Модуль 1 Малые фольклорные жанры. 

Компетенции  Ценностно-смысловая.  Учебно-познавательная.   Информационная. Коммуникативная. Социокультурная. Речевая. 

знать/ 

понимать: 

Различать сюжетно-композиционные особенности  русской народной сказки;  обнаруживать подвижность границ между 

жанрами фольклора и литературы (прибаутка может включать в себя небылицу и дразнилку; колыбельная песенка – 

закличку; рассказ – сказку). 

уметь: 
Различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, небылицу;  отличать народную сказку от 

литературной , 

 

Модуль 2 Сказки и рассказы о животных 

Компетенции  Ценностно-смысловая.  Учебно-познавательная.   Информационная. Коммуникативная. Социокультурная. Речевая. 

знать/ Знать структуру сказки, приёмы,  виды сказок 



понимать:  

уметь: 

Различать художественные произведения разных жанров (рассказ, сказка ), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет) 

 

 

 

 

Модуль 3 Произведения классиков детской литературы. 

 

Компетенции  Ценностно-смысловая.  Учебно-познавательная.   Информационная. Коммуникативная. Социокультурная. Речевая. 

знать\понимать 
 

Писателей, название произведений 

Уметь: 

 

Характеризовать главных героев и  второстепенных, сравнивать их поступки. 

 

III.  Содержание учебного предмета 

3.1. Содержательные линии учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

Чтение.  

Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью,  

соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с интонациями, соответствующими знакам препинания. 

Чтение наизусть небольших стихотворений, прозаических отрывков (2–3 предложения). 

Работа с текстом.  

Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры 

 текста: начало текста, концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков). Составление 

схематического или картинного плана подруководством учителя. 

Круг чтения.  

Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение темп 

произведений фольклора разных народов. Стихотворные произведения 

русских и зарубежных поэтов –классиков XX века, произведения детскихпоэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, 

жанровнациональные особенности литературы. Юмористические произведения. 

При реализации содержания учебного предмета  формируются навыки читательской грамотности. 

 

IV. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

Место предмета в учебном плане: 0,5 часа в неделю, 34 учебных недели,  17 часов  в год.  



 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Модель ( глава) Кол-во часов 

3 класс 

1 Малые фольклорные жанры. 2 

2 Сказки и рассказы о животных 8 

3 Произведения классиков детской литературы. 

 

7 

 Итого: 17 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 
 

Календарно – тематическое планирование по литературному чтению на родном (русском) языке 

 

Класс: 3 в                                                                                                                                             Учитель: РощинаМарина Валерьевна 

№ 

зан

яти

я 

Плановая 

 дата 

занятия 

Факт. 

дата 

занятия 

Тема урока Дистанционные 

образовательные 

технологии 

Малые фольклорные жанры -2 ч 

1   Малые жанры устного народного творчества. учи.ру 

2   Русская  народная сказка «Правда и Кривда» (в обработке В.И. Даля)  

Сказки и рассказы о животных-8 ч 

3   Русская народная сказка «Пёрышко Финиста Ясного сокола».     учи.ру 
4   Русская народная сказка «Иван-крестьянский сын и Чудо-Юдо»  

5   Былины о русских богатырях. Былина  «Садко»  
6   Стихи Ф.И.Тютчева, А.А.Фета  
7   Сказки-несказки В.В. Бианки и Э.Шима  
8   В.В. Бианки «Лесная газета» учи.ру 
9   Рассказы И.С. Соколова-Микитова о природе  
10   «Лес не школа, а всему учит» (Рассказы Н.И. Сладкова)  

Произведения классиков детской литературы. (7ч) 
11   Рассказы  В.Драгунского учи.ру 
12   В.Г. Губарев «Королевство кривых зеркал»  
13   Е.Шварц  «Марья- искусница»  
14   А.Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино»  
15   Рассказы  М.М.Пришвина  
16   Рассказы Н.Н.Носова  
17   Промежуточная  аттестация: тест по изученным произведениям  
18   Работа над ошибками. Обобщение материала   
 



 

 

Приложение 2 

Контрольно-оценочная деятельность 

1.Выбор оценочных средств 

№ Раздел (глава) Из ФОС 

3 класс 

1.  Произведения классиков детской литературы. Тест на знание изученных текстов  

 

 

 

Реализация модулей. 

В рамках реализации модуля «Школьный урок» программы воспитания из ООП НОО для обучающихся соответствующего уровня 

образования (обучения), в рамках урочной деятельности предусмотрены отдельные направления воспитательной работы, которые будут 

реализованы через специальные формы, приемы и методы в согласии с возрастными целевыми приоритетами. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

№ Воспитательные аспекты урока Формы, методы, приемы 

1.  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности через использование знакомых детям примеров, 

образов, личного опыта; поощрения активности. 

Идея сотрудничества, диалога, партнерства во 

взаимоотношениях, стимулирования 

личностного саморазвития и саморегуляции. 

 Метод позитивных утверждений. 

 Метод безоценочного суждения  

Высказывания в безличной форме. 

2.  побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

рассказ, беседа, лекция, диспут, метод примера; 

метод создания воспитывающих ситуаций, 



учебной дисциплины и самоорганизации через соблюдение правил внутреннего 

распорядка (положение) и инструктажей; через личный пример учителя. 

педагогическое требование, инструктаж, 

познавательная игра, дискуссия, эмоциональное 

воздействие, поощрение, наказание, методы 

контроля, самоконтроля и самооценки в 

воспитании 

3.  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения через организацию бесед, 

дискуссий, дебатов о нравственных поступках, здоровье, политической, 

экономической, социальной, культурной жизни людей; 

Приёмы: голосовая и эмоциональная модуляция; 

модуляция темпа речи; прерывание речи; 

использование догадок; «Провалы памяти»; 

жестикуляция; эхо.  

Наглядные и игровые методы.  

Коллективные и групповые формы 

деятельности, урок - соревнования, урок-

викторина 

4.  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через  

 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления  

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, 

проведение уроков мужества, уставных уроков, уроков памяти; 

подбор соответствующих текстов для  

 

чтения, афоризмов, пословиц, поговорок, 

фразеологических оборотов, использование 

материала краеведческого характера; просмотр 

видеофильмов, работа с игровым материалом, 

составление мультимедийных презентаций; 

этическая беседа 

Методы: словесно-эмоционального воздействия; 

наглядно-практического воздействия – пример; 

привлечения учащихся для обсуждения, анализа 

поступков и выработки нравственных оценок; 

развития речи учащихся. 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, интерактивных 

вебинаров, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, мастер-классов, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

решение кейсов, голосования, опросов, в ходе обсуждения которых ученики активно 

включаются в поиск истины, открыто делятся мнениями и учатся аргументировать 

свою точку зрения; мозгового штурма, который дает возможность совместного 

генерирования идей и поиска нестандартных творческих решений, ИКТ и VR - 

технологий; 

Дискуссии, конструктивный диалог, групповая 

работа, работа в парах, мозговой штурм, 

литературная гостиная.  



6.  включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока через квесты, 

деловые игры, ролевые игры, квизы, дебаты; 

Квесты, ролевые игры, квизы, дебаты, словесное  

поощрение. 

7.  организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социальнозначимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи классное и школьное самоуправление; 

Групповая работа, работа в парах, 

дифференцированный подход. 

8.  инициирование и поддержка проектной и исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими учебных (индивидуальных и групповых) 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

на школьных научных конференциях. 

Исследование литературных жанров; 

исследование текста; исследование 

фразеологизмов. 

 Мини-проекты. 
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