
 



1. Пояснительная записка 

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

основе нормативных документов:  

- Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Закона Российской Федерации от 25 октября 1991г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 7 

апреля 2015г. № 1/15 в редакции протокола №3/15 от 28.10.2015г. федерального учебно-

методического объединения по общему образованию).  

Рабочая программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Литературное 

чтение на родном языке», входящему в образовательную область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» и с учётом примерной  программы по учебному предмету «Русский родной 

язык» для образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования, 

разработанной авторским коллективом: О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. 

Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Рябинина Л. А., Соколова О. В. 

Цель программы: - формирование первоначальных представлений о единстве языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

Задачи программы:  

- развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

- формировать навыки культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно читать, участвовать 

в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания; 

 - воспитать позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

- пробуждать познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь.  

Описание места учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке» (русском) в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом основной образовательной программы начального общего 

образования общее количество часов на изучение учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке» (русском языке) отводится 17 часов за год, 0.5 ч в неделю. 

2. Планируемые результаты 

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. 

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, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный 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 учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности, не успешности 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. 

1. Гражданское воспитание включает: 

на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

религиозным убеждениям; 

изма и социальной 

солидарности; 

2. Патриотическое воспитание предусматривает:  

 

интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ 

патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания;  



3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет:  

дружелюбия);  

к сознательному выбору добра;  

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных.  

4. Эстетическое воспитание предполагает:  

литературному, музыкальному, художественному, театральному и кинематографическому;  

 

ценностям;  

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации;  

мировым произведениям искусства и литературы;  

ких культурных, нравственных и семейных ценностей;  

6. Трудовое воспитание реализуется посредством:  

 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей;  

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;  

деятельности для осмысленного выбора профессии.  

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 знаково-символические 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 и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные 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 и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

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. 

Предметные результаты 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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. 



 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник 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). 

Выпускник 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). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и вне учебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников или на основе личного 



опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное(прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

3. Содержание учебного предмета 

 

№п/п Раздел Кол-во часов 

 РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА  

1 Я и книги.  3 

2 Я взрослею. 3 

3 В дружной семье и в холод тепло  2 

4 Я фантазирую и мечтаю.  2 

 РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ-РОДИНА МОЯ  

5 Люди земли русской 2 

6 От праздника к празднику 2 

7  О родной природе.   3 

                                                Всего 17 

 

Умение говорить (культура речевого общения). 

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. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 

русской литературы XIX—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: фольклор русского народа, произведения о Родине, её 

истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения. 

Книги – мои друзья 

Основные понятия раздела: книжная мудрость, печатная книга. 

Наставления детям Владимира Мономаха. Б. Горбачевский «Первопечатник Иван 



Фёдоров». Первая азбука Ивана Фёдорова. Наставления Библии. 

Жизнь дана на добрые дела 

Основные понятия раздела: поступок, честность, верность слову. 

В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. М. Зощенко. Не надо врать. Притчи. 

Волшебная сказка 

Основные понятия раздела: народные сказки, присказка, сказочные предметы. 

Русская народная сказка « Иван – Царевич и серый волк». Русская народная сказка 

«Летучий корабль». Русская народная сказка «Морозко».Русская народная сказка «Белая 

уточка». Русская народная сказка «По щучьему веленью». 

Картины русской природы 

Основные понятия раздела: наблюдение, пейзаж, средства художественной выразительности. 

Н. Некрасов. Славная осень. М. Пришвин. Осинкам холодно. Ф. Тютчев. Листья. 

С. Есенин. С добрым утром! О. Высотская. Одуванчик. З. Александрова. Одуванчик. Саша 

Чёрный. Летом. А. Рылов. Зелёный шум. 

4. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема раздела, урока Кол-

во 

часов 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Примечание 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА 

Я и книги (3 ч) 

1  В. И. Воробьев. «Мой дневник». 

(Глава из книги «Я не придумал 

ничего» 

 Гражданское 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание 

 Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

2  В. П. Крапивин. «День рождения».   

3  Т.В.Толстая «Детство Лермонтова»   

Я взрослею (3 ч) 

4  Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка».  Патриотическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

5  Ю. А. Буковский. «О Доброте — 

злой и доброй». 

  

6  П. В. Засодимский. «Гришина 

милостыня». 

  

В дружной семье и в холод тепло (2 ч) 

7  В. М. Шукшин. «Как зайка летал на 

воздушных шариках» (фрагмент). 

  Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое  

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

 

8  А. Л. Решетов. «Зернышки спелых 

яблок» (фрагмент). 

О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 

  

Я фантазирую и мечтаю (2 ч) 



9  В. П. Крапивин. «Зелёная грива». 

Л. К. Чуковская. «Мой отец — 

Корней Чуковский» (фрагмент). 

 Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

 

10  В.П.Крапивин. «Что такое стихия.» 

(Глава из повести «Сказки Севки 

Глущенко» 

  

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 

Люди земли русской (2 ч)  

11  Н. М. Коняев. «Правнуки 

богатырей» 

  Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

 

 

12  О. М. Гурьян. «Мальчик из 

Холмогор» 

  

От праздника к празднику (2 ч) 

13  А. И. Куприн. «Пасхальные 

колокола» (фрагмент). 

 Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

 

14  С. Чёрный. «Пасхальный визит» 

(фрагмент). 

  

О родной природе (3 ч) 

15  И. С. Никитин. «Лес». 

К. Г. Паустовский. «Клад». 

 

 Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

 

16  М.М.Пришвин. «Река» 

В.П.Астафьев. «Ночь тёмная-

тёмная» 

В.Г.Распутин. «Горные речки» 

  

17  И. П. Токмакова. «Туман». 

В. П. Астафьев. «Зорькина песня» 

(фрагмент). 

  

 

 

 

 

 

 

 

5.Список литературы 

1. Литературное чтение на родном русском языке : 3-й класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / О.М.Александрова, М.И.Кузнецова, В.Ю Романова: 

Просвещение, 2021 (Электронный вариант) 



Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт государственной системы «Школа России». – Режим доступа: http://www. 

school.ru 

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

3. Поурочные планы, методическая копилка, информационные технологии в школе. – Режим 

доступа: www.uroki.ru 

4. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» 

Цель – выявление уровня освоения предметных образовательных результатов в соответствии с 

требованиями ООП и стандарта. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольной  работы для учащихся__3__класса по литературному чтению на 

родном (русском) языке для оценки достижений учащихся. 

1. Назначение КИМ.  Назначение данной работы – осуществить объективную 

индивидуальную оценку учебных достижений результатов освоения основной образовательной 

программы по  литературному чтению на родном (русском) языке. Основная цель и содержание 

работы определены с учетом Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования по русскому языку.______________ 

2. Документы, определяющие содержаниеКИМ 

Содержание и структура контрольной работы по предмету разработаны на основе следующих 

документов и методических материалов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от17 мая 2012 

года. № 413; 

2. Примерная основная общеобразовательная программа основного общего образования по 

литературе ФГОС; (стандарты второго поколения) от 17.12.2010г. 

 

План стандартизированной контрольной работы 
 

Раздел 

работы 

Проверяемые умения и навыки Время 

выполне

ния 

Тип 

задания 

Максималь

ный балл 

Тестирование  Умение применять изученные 

литературные понятия  

 

2 ВО 1 

 Умение применять знание 

содержания изученных 

произведений . 

2 ВО 1 

 Умение применять знание 

содержания изученных 

произведений . 

2 ВО 1 

 Умение применять изученные 

литературные понятия . 

 

2 ВО 1 



 Умение применять знания 

структуры сказки 

2 ВО 3 

Задания с 

развернутым 

ответом, 

требующим 

записать 

самостоятельн

о несколько  

слов. 

Умение применять знания видов 

сказки 

5 КО 3 

 Умение правильно определять 

слова, характеризующие главного 

героя сказки. 

5 ВО 6 

 Умение выделять два-три 

существенных признака 

художественных произведений 

разных жанров.. 

5 КО 3 

 Умение применять знание 

содержания изученных 

произведений (пословиц) 

5 КО 2 

  Умение находить средства 

выразительности (сравнение, 

олицетворение) 

10 КО 6 

 

Распределение заданий по разделам программ (ы) 
 

Раздел работы Раздел программы (содержательная линия) 

Тестирование  Книги- мои друзья 

 Жизнь дана на добрые дела 

 Волшебная сказка 

Задания с развернутым 
ответом, требующим 
записать самостоятельно 
несколько  слов. 

Волшебная сказка 

 Картины русской природы. 

  

Распределение заданий по уровню сложности 

№ п/п Раздел работы Количество заданий 

базового 

уровня сложности 

Количество заданий 

повышенного 

уровня сложности 

1. Тестирование 5  

2. Задания с развернутым ответом, 

требующим записать 

самостоятельно несколько  слов. 

4 1 

 Всего 90% 10% 

Инструкция по проверке и оценке работ 

№ 

задания 

Планируемый результат 

(проверяемые элементы 

содержания) 

Уровень 

сложности 

Максимальны

й балл 

1 Правильное применять изученные литературные 

понятия  

  базовый 1 



2 Правильное применение знаний содержания 

изученных произведений . 

  базовый 1 

3 Правильное применение знаний содержания 

изученных произведений  

  базовый 1 

4 Правильное применять изученные литературные 

понятия  

   базовый 1 

5 Правильно находить зачин и концовку сказки    базовый 3 

6 Правильно указывать виды сказок    базовый 3 

7 Правильно определять слова, характеризующие 

главного героя сказки 

   базовый 6 

8 Правильно выделять два-три существенных 

признака лирического произведения 

   базовый 3 

9 Правильно заканчивать пословицы. базовый 2 

10  Правильно находить средства выразительности ( 

олицетворение и сравнение) 

повышенный 6 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

  За верное выполнение 1,2,3,4 заданий по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие 

выставляется 0 баллов. В пятом и шестом заданиях за каждый правильный ответ по 1 баллу. В 

седьмом - за каждую верно указанную характеристику по 1 баллу. В восьмом и девятом заданиях за 

каждый правильный ответ по 1 баллу. В десятом задании за каждое правильно указанное средство 

выразительности по 2 балла. Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся  в 

целом , - 27 баллов 

 

 Рекомендуемая шкала выставления школьных отметок 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 26-27 баллов 25-21 баллов 20-18 баллов  0-17 баллов 

Уровень 

обученности 

повышенный базовый недостаточный 

 

Материал к промежуточной аттестации 

по литературному чтению на родном (русском) языке 

3 класс 

1 вариант. 

Часть А 

1. Отметь указанный неверно стиль текста: 

- научный 

-художественный 

-разговорный 

-природный 

2. Кем был Иван Федоров? 

- писателем 

- переписчиком 

-царем 

-первопечатником 

3. Кто обычно переписывал книги? 

- монахи 

- писатели 

-знатные люди 

-народные умельцы 

4. Что в переводе с английского языка означает слово фольклор? 

- народная мудрость, народное знание; 

-русские народные сказки; 

-мысли народа; 



- жизнь народа 

5.  Укажи зачины сказок: 

 1) "За тридевять земель, в тридесятом государстве..." 

 2) "Жили - были..." 

 3) "Я там был, мёд-пиво пил, по бороде текло, а в рот не попало..." 

 4) "В некотором царстве, в некотором государстве..." 

Часть В 

6 Какие бывают сказки? Запиши виды сказок: 

1)................................................................................... 

2).................................................................................. 

3).................................................................................. 

7. Подчеркни слова, которые характеризуют падчерицу из сказки "Морозко" 

Ленивая, трудолюбивая, спокойная, жадная, невежливая, добрая, злая, отзывчивая, невоспитанная,  

воспитанная, терпеливая, нетерпеливая. 

8. Запиши признаки стихотворения: 

......................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

Часть С 

9. Закончи пословицы: 

Маленькое дело лучше........................................................ 

Терпение и труд................................................................ 

10. Найди в тексте олицетворения и подчеркни их: 

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя, 

То по кровле обветшалой 

Вдруг соломой зашумит, 

То, как путник запоздалый, 

К нам в окошко застучит. 

 
2 вариант. 

Часть А 

1. Отметь указанный неверно стиль текста: 

- научный 

-художественный 

-разговорный 

-человеческий 

 2. Памятник Ивану Федорову установлен: 

1) во Владимире 

2) в Иванове 

3) в Москве 

4) в Санкт-Петербурге 

3. Рукописные книги изготавливали: 

1) князья 

2) монахи 

3) крестьяне 

4) ученые 

4. В переводе с английского языка это слово означает "народная мудрость", "знание". Что это 

за слово? 

1) фольклор 

2) сказка 

3) пословица 

4) поговорка 

5.  Укажи концовки сказок: 



1) "Стали они жить-поживать и добро наживать..." 

2) "Я там был, мед-пиво пил, по бороде текло, а в рот не попало..." 

3"За тридевять земель, в тридесятом государстве..." 

4) "Вот вам сказка, а мне кринка масла" 

Часть В 

6 Какие бывают сказки? Запиши виды сказок: 

1)................................................................................... 

2).................................................................................. 

3).................................................................................. 

7. Подчеркни слова, которые характеризуют старухину дочь из сказки "Морозко" 

Ленивая, трудолюбивая, спокойная, невежливая, добрая, злая, отзывчивая, невоспитанная,  

воспитанная, жадная, терпеливая, нетерпеливая. 

8. Запиши признаки стихотворения: 

......................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

Часть С 

9. Закончи пословицы: 

Дело мастера .................................................... 

Труд кормит, а ............................................... 

10. Найди в тексте сравнения и подчеркни их: 

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя, 

То по кровле обветшалой 

Вдруг соломой зашумит, 

То, как путник запоздалый, 

К нам в окошко застучит. 

 

 

 

Ответы. 

№ Вариант 1 Вариант 2 

1 природный человеческий 

2 первопечатником В Москве 

3 Монахи Монахи 

4 Народная мудрость, народное знание Фольклор 

5 1,2,4 1,2,4 

6 Волшебные, сказки о животных, 

бытовые 

Волшебные, сказки о животных, бытовые 

7 Ленивая, трудолюбивая, спокойная, 

невежливая, добрая, злая, отзывчивая, 

невоспитанная,  воспитанная, жадная, 

терпеливая, нетерпеливая. 

 

Ленивая, трудолюбивая, спокойная, невежливая, 

добрая, злая, отзывчивая, невоспитанная,  

воспитанная, жадная, терпеливая, нетерпеливая. 

 

8 Рифма, ритм, хорошо запоминаются Рифма, ритм, хорошо запоминаются. 

9 Маленькое дело лучше большого 

безделья. Терпение и труд все перетрут. 

Дело мастера боится. Труд кормит, а лень 

портит. 

 



10 Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя, 

То по кровле обветшалой 

Вдруг соломой зашумит, 

То, как путник запоздалый, 

К нам в окошко застучит. 

 

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя, 

То по кровле обветшалой 

Вдруг соломой зашумит, 

То, как путник запоздалый, 

К нам в окошко застучит. 

 

. 

 

 


