


 

 

1.Пояснительная записка 

 
   Адаптированная рабочая программа по «Литературному чтению на родном языку» для  учащихся  3Е класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ, 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) в 

соответствии с нормативными документами: 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373); 

-авторской программой Александрова О.М., Вербицкая Л.А., и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа 

России» М: Просвещение».1 – 4 классы. Сборник рабочих программ: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 

завершённая предметная линия учебников «Литературное чтение на родном языке» (авт.  Александрова О.М.,Вербицкая Л.А.,. и др.). 

-Адаптированной образовательной программой основного начального образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 4 имени Л.И.Золотухиной; 

-Положением о рабочих программах. 

Содержание программы базируется на принципах дифференцированного и деятельностного подходов. Деятельностный подход строится на 

признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной 

им деятельности (предметно- практической и учебной). 

 Прочность усвоения обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения определяется увеличенными часами на 

изучение сложных для понимания тем, межпредметными связями, предполагающими неоднократное обращение к изучаемому предметному 

материалу на уроках и во внеурочной деятельности.          

У детей данной категории отмечается неустойчивое внимание, малый объём памяти, затруднения при воспроизведении учебного материала, 

несформированность мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение), плохо развитые навыки чтения, устной и письменной речи. 

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся 

недостатков в развитии, пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и связь с реальной жизнью.  

Данная категория обучающихся характеризуется незрелость эмоционально-волевой сферы; учащимся очень сложно сделать над собой   

волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость.  

Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой активностью.   

Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку может быть сложно, узнать известные ему 

предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об 

окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

 Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал (неречевой), чем вербальный. 

 Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное 

недоразвитие речи – нарушение ее лексико-грамматической стороны. 



 

 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ 

вне специальных условий обучения и воспитания. Это определяется, прежде всего тем, что в нее входят дети с разными нарушениями 

развития. Таким образом, самым главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход с учетом специфики 

психики и здоровья каждого ребенка. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение предмета 

    Литературное чтение на родном языке – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника.  

Предмет формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка.  

Успешность изучения курса литературного чтения на родном языке обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы. Обучение чтению предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия литературного текста, 

формированию читательской самостоятельности.  

В рабочей программе представлены следующие содержательные линии:  

«Круг детского чтения» включает произведения устного творчества России, произведения классиков родной (русской) литературы и 

современных писателей России (художественные и научно-познавательные).  

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения.  

Обучающиеся 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 ребѐнка, формируя у обучающихся с ОВЗ (ЗПР. Вариант 

7.2.) читательскую самостоятельность.  

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических умений. 

Вторая содержательная линия «Виды речевой и читательской деятельности»включает все виды речевой и читательской деятельности 

(умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Эта тема направлена на формирование речевой культуры 

обучающихсяс ОВЗ (ЗПР. Вариант 7.2.), на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. 

Обучающиеся с ЗПР постепенно овладевают рациональными приѐмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 

интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и 

используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Обучающиеся с ОВЗ (ЗПР. 

Вариант 7.2.) овладевают приёмами выразительного 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. Усваиваются 

продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета и общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. 

Совершенствуется монологическая речь обучающихся с ОВЗ (ЗПР. Вариант 7.2.) (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или 

проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Обучающиеся осваивают сжатый, выборочный и 



 

 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения.  

На уроках литературного чтения на родном языке совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); 

обучающиеся с ОВЗ (ЗПР. Вариант 7.2.) сравнивают художественные, деловые (учебные) и научнопознавательные тексты, учатся соотносить 

заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, 

озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Обучающиеся с ОВЗ (ЗПР. Вариант 7.2.) получают первоначальные 

представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных 

произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). 

Обучающиеся учатся использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно 

познавательный тексты, обучающиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения 

словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного 

образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, 

который позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Обучающиеся осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). На основе чтения и анализа прочитанного текста обучающиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают 

духовнонравственный смысл прочитанного произведения.  

«Опыт творческой деятельности» - ещё одна содержательная линия, раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут 

обучающимся с ЗПР адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с 

художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт обучающегося и активизируются образные 

представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 

текстом.  

 Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно эстетического отношения к 

действительности. Обучающиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и 

декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них 

развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета: 

 - овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

 - совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов;        

 - развитие интереса к чтению и книге;  

 - формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;  



 

 

 - развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений;  

- формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;  

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы;  

- формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности;  

- воспитание 16 интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран.  

 

Задачи предмета «Литературное чтение на родном языке»:  

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться  

  на прочитанное;  

- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие художественный 

  образ, развивать образное мышление учащихся;  

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

  воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление;  

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать   

  художественный вкус;  

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей   

  произведений словесного искусства;  

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 

 - формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы;  

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности;  

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно   

эстетический и познавательный опыт ребенка;  

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения;  

- работать с различными видами текстов;  

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать «читательскую 

самостоятельность». 

Значение предмета «Литературное чтение на родном языке» в общей системе коррекционно- развивающей работы 

   Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» вносит весомый вклад в общую систему коррекционно-

развивающей работы, направленную на удовлетворение специфических образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. Изучение 

предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» способствует коррекции мыслительной деятельности.  

При изучении художественных произведений у младших школьников с ЗПР совершенствуются базовые мыслительные операции.  

Развитие речи на уроках литературного чтения является базой для преодоления алекситимии (неумения говорить о своих эмоциях и 

чувствах), типичной для младшего школьника с ЗПР. Роль предмета велика для реализации различных программ внеурочной деятельности, в 



 

 

частности, для программы духовно-нравственного развития, так как изучаемые произведения преимущественно имеют нравственный 

потенциал. Дети начинают осознавать красоту родной природы, анализируют поступки героев, учатся их оценивать.  

Предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» связан с курсом коррекционно-развивающей области «Логопедические занятия», 

поскольку позволяет своевременно заметить признаки специфических нарушений чтения и совместно с логопедом работать над 

преодолением дислексии.  

Связь с курсом «Психокоррекционные занятия» заключается в общности понимания роли чтения для эмоционального развития ребенка, 

преодоления нарушений поведения. При усвоении программного материала по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» учащиеся овладевают определенными умениями и способами деятельности: учатся умениям ориентироваться в задании и 

производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящую работу, следить за правильностью выполнения задания, рассказывать о 

проведенной работе и давать ей оценку. 

Общая характеристика учебного предмета 

   Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» является одним из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации 

ребенка. Позитивное отношение к книгам и чтению способствует формированию общей культуры.  

   Овладение учебным предметом «Литературное чтение на родном языке (русском)» оказывает положительное влияние на общую 

успеваемость обучающегося по всем предметным областям.  

   В результате освоения предметного содержания учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» обучающиеся 

приобретают общие учебные умения, навыки и способы деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и монологическое 

высказывание исходя из содержания литературного произведения и личного опыта; описывать и сопоставлять различные объекты. 

Школьники также учатся правильному интонированию при чтении.  

На уроках расширяется запас представлений об окружающем мире, обогащается словарь, уточняется понимание лексического значения 

отдельных слов и содержания текстов в целом. Специально организованная учителем работа позволяет детям передать содержащуюся в 

прочитанном тексте мысль, установить временные, причинноследственные связи, охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их 

поступкам. С помощью учителя обучающиеся с ЗПР учатся самостоятельно использовать контекст при осмыслении встречающихся в тексте 

незнакомых слов и выражений. Вышеперечисленное обеспечивает результативность обучения по другим предметам, а также способствует 4 

формированию сферы жизненной компетенции и преодолению недостатков познавательной деятельности.  

В процессе реализации данного учебного предмета формируются навыки правильного, сознательного, беглого и выразительного чтения, 

которые необходимы младшим школьникам с ЗПР для усвоения программного материала по всем предметам учебного плана.  

Умение передавать при чтении различными выразительными средствами свое отношение к прочитанному, способность сделать подробный, 

выборочный и краткий пересказ, умение воспроизводить содержание текста-описания или рассуждения являются одним из необходимых 

условий успешного обучения.  

Умение различать в тексте слова, объяснять и использовать в собственной речи оттенки значений слов, образные средства выразительности 

способствуют развитию всех компонентов речевой системы.  

Умение отличать связный текст от набора предложений, делить текст на части, озаглавливать их, объяснять смысл названия текста и смысл 

текста в целом также является необходимым школьным навыком. 



 

 

Основные направления коррекционной работы: 

- обогащение словарного запаса; 
- развитие и совершенствование грамматического оформления связной речи развитие психических и познавательных процессов 

формирование полноценных учебных умений: планирование предстоящей деятельности: принятие учебной задачи; активное осмысление 

материала. Контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения пользоваться специальными приёмами 

самоконтроля); 
-  работать в определённом темпе; 
- применение знаний в новых ситуациях; 
- анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 
развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 
умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на посторонние воздействия; подчинять свои действия его 

инструкциям; 
умения целенапревленно и последовательно выполнять учебные действия и адекватно реагировать на контроль и оценки учителя. 
формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной деятельности: 
ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 
соблюдение речевого этикета при общении. 
 

Основное содержание учебного предмета 

3 класс (0,5 часов в неделю, Всего – 17 ч.) 

Устное народное творчество.  

 Первые книги на Руси. Создатель азбуки на Руси Иван Федоров. «По дорогам народного творчества». Русское народное творчество. Роль 

пословиц и поговорок в русской речи. Русское народное творчество. Загадки народные и авторские. Сочиняем сами. Народные и авторские 

сказки. Пересказ сказки в лицах, мораль сказки. Герои русских народных сказок. Добро и зло в русских народных сказках. Творческий 

проект. Сочиняем сказку. 

Писатели детям. 

 Стихи о осени русских классиков. Учимся читать стихи. Что такое рифма. Басни Крылова. Мораль. Знакомство с героями рассказов 

Л.Н.Толстого. «Аленушкины сказки» Мамина-Сибиряка. Писатели о детях.     

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане МБОУ СОШ №4 имени Л.И.Золотухиной  на изучение русского языка во 2 классе отводится 0,5 часов в неделю — всего 17 

часов. 

 

 

 

 

Тематическое распределение количества часов по литературному чтению на родном языке в 3-х классах 



 

 

Название раздела Содержание  Количество 

часов 

Устное народное 

творчество 

 

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. 
Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, 
выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. 

Использование норм речевого этикета. 
Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 
Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание небольшого объёма 

с опорой на текст. Сочинение загадок. Песенки. Русские народные песенки. Небылицы. Сочинение небылиц. 

6 

Писатели детям Произведения классиков русской литературы XX вв., классиков детской русской литературы, доступные для 

восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, 

приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое 

разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания (русские народные сказки; загадки, песенки, 

скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 
Основные темы детского чтения: произведения о Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях 

наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; юмористические произведения.  

11 

 Календарно – тематическое планирование  

№ Тема раздела/тема урока 
Дата 

Примечание  
план факт 

1. Первые книги на Руси.    

2. Контрольная работа за курс 2 класса. 

Создатель азбуки на Руси Иван Федоров. 

   

3. «По дорогам народного творчества».    

4 Русское народное творчество. Роль пословиц и поговорок в русской речи.    

5 Русское народное творчество. Загадки народные и авторские.    

6 Сочиняем сами.    

7 Народные и авторские сказки. Пересказ сказки в лицах, мораль сказки.    

8 Герои русских народных сказок.    

9 Добро и зло в русских народных сказках.    

10 Творческий проект. Сочиняем сказку.    

11 Стихи о осени русских классиков.    

12 Учимся читать стихи.    

13 Что такое рифма.    

14 Басни Крылова. Мораль.    

15 Итоговая контрольная работа за курс 3 класса. (промежуточная аттестация).    



 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ определяет ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования    

следующим образом: Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ 

нашей образовательной организации, выраженный в Требованиях к результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, и отражают следующие целевые установки системы начального общего образования:  

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

-чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;  

-восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий;  

-уважения истории и культуры каждого народа;  

-формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  

-доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

-уважения к окружающим  умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с  

 учётом позиций всех участников;  

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир на основе общечеловеческих принципов нравственности и  

 гуманизма: - принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им;  

-ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

-формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной  

культурой; 

-развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

 развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;  

-формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);  

-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: -формирование самоуважения и 

эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать;  

-развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;  

-формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

-формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 

 в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей.  

Знакомство с героями рассказов Л.Н.Толстого. 

16 Анализ и работа над ошибками. «Аленушкины сказки» Мамина-Сибиряка.    

17 Писатели о детях.    



 

 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе обучения, воспитания, коррекции, познавательного и 

личностного развития обучающихся с ЗПР на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действий обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения Литературного чтения на родном языке (русском) в 3 классе дети научатся: 

 Личностные результаты:  

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной частей;  

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, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;  

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;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с использованием 

информационных технологий;  

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации. 

 Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска 

средств их осуществления;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  



 

 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных текстов и научно - популярных статей в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах;  

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям;  

7) 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;  

8) 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;  

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

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

 Предметные результаты:  
1) понимание родной (русской) 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 (русском) 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 (русском) языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 12 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 (русского) языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Состав линии УМК  
Печатные пособия 

1 Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по «Литературному чтению на родном языке»  

2 Книги из круга детского чтения 



 

 

3 Портреты поэтов и писателей. 

4 Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определѐнной в примерной программе по литературному чтению на родном языке (в 

том числе в цифровой форме). 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

http://collection.edu.ru         

Сайт «Лукошко сказок». Электронные книги, стихи для детей, народные сказки, писатели-сказочники и т.д. (электронный ресурс) – 

 Режим доступа: http://lukoshko.net/ 

 

Техническая база: 

Мультимедийный проектор  

Интерактивная доска 

Компьютер 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://collection.edu.ru/

