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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная образовательная программа по литературному чтению
на  уровне  3  класса  начального  общего  образования  составлена  на  основе
требований  к  результатам  освоения  программы  начального  общего
образования ФГОС НОО для обучающихся с ТНР, а также ориентирована на
целевые  приоритеты  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации обучающихся,  сформулированные в  федеральной программе
воспитания.

Литературное чтение — один из  ведущих учебных предметов уровня
начального  общего  образования,  который  обеспечивает,  наряду  с
достижением  предметных  результатов,  становление  базового  умения,
необходимого  для  успешного  изучения  других  предметов  и  дальнейшего
обучения,  читательской  грамотности  и  закладывает  основы
интеллектуального,  речевого,  эмоционального,  духовно-нравственного
развития обучающихся.

Литературное  чтение  призвано  ввести  обучающегося  в  мир
художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового
чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой,
знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и
литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей
обучающегося,  а  также  на  обеспечение  преемственности  в  изучении
систематического курса литературы.

Приоритетная  цель  обучения  литературному  чтению  —  становление
грамотного  читателя,  мотивированного  к  использованию  читательской
деятельности  как  средства  самообразования  и  саморазвития,  осознающего
роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально
откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение.

Приобретённые  обучающимися  знания,  полученный  опыт  решения
учебных  задач,  а  также  сформированность  предметных  и  универсальных
действий  в  процессе  изучения  литературного  чтения  станут  фундаментом
обучения  на  уровне  основного  общего  образования,  а  также  будут
востребованы в жизни.

Литературное  чтение  является  важнейшим  учебным  предметом
предметной области «Русский язык и литературное чтение» и служит для
реализации  образовательных,  воспитательных,  развивающих  и
коррекционных  задач.  В  чтении  содержится  коррекционно-развивающий
потенциал, позволяющий использовать его в целях преодоления нарушений
устной речи, чтения, вторичных отклонений в развитии мышления, памяти,
воображения,  развития  коммуникативно-речевых  умений  обучающихся  с
ТНР. 



Содержание  программы  по  литературному  чтению  тесно  связано  с
содержанием  учебных  предметов  «Окружающий  мир»,  «Русский  язык»,
коррекционного курса «Развитие речи».

Достижение  цели  изучения  литературного  чтения  определяется
решением следующих задач:

формирование  у  обучающихся  положительной  мотивации  к
систематическому  чтению  и  слушанию  художественной  литературы  и
произведений устного народного творчества; достижение необходимого для
продолжения  образования  уровня  речевого  развития;  овладение
коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи обучающихся,
формирование  умения  выражать  свои  мысли;  расширение  и  углубление
знаний  обучающихся  об  окружающем мире;  формирование  нравственного
сознания  и  эстетического  вкуса,  понимания  духовной  сущности
произведений;  осознание  значимости  художественной  литературы  и
произведений  устного  народного  творчества  для  всестороннего  развития
личности человека;  первоначальное представление о многообразии жанров
художественных  произведений  и  произведений  устного  народного
творчества;  овладение  элементарными умениями анализа  и  интерпретации
текста,  осознанного  использования  при  анализе  текста  изученных
литературных  понятий  в  соответствии  с  представленными  предметными
результатами  по  классам;  овладение  техникой  смыслового  чтения  вслух,
«про себя» (молча) и текстовой деятельностью, обеспечивающей понимание
и  использование  информации  для  решения  учебных  задач;   коррекция
нарушений  устной  и  письменной  речи  (обогащение  словарного  запаса,
уточнение значений слов,  преодоление аграмматизма,  расширение речевой
практики  обучающихся,  развитие  их  познавательной  деятельности,
мыслительных операций, интеллектуальных, организационных умений).

Программа  по  литературному  чтению  для  3  класса  состоит  из
следующих  разделов:  «Виды  речевой  деятельности»,  «Виды  читательской
деятельности»,  «Круг  детского  чтения»,  «Литературоведческая
пропедевтика»,  «Творческая  деятельность  обучающихся  (на  основе
литературных  произведений)».  С  учетом  особых  образовательных
потребностей обучающихся с ТНР  в программу по литературному чтению
включается раздел «Коммуникативное и речевое развитие».

В  основу  отбора  произведений  для  литературного  чтения  положены
общедидактические  принципы  обучения:  соответствие  возрастным
возможностям  и  особенностям  восприятия  обучающимися  фольклорных
произведений  и  литературных  текстов;  представленность  в  произведениях
нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России,
отдельных  произведений  выдающихся  представителей  мировой  детской
литературы.

Важным принципом отбора содержания программы по литературному
чтению  является  представленность  разных  жанров,  видов  и  стилей
произведений,  обеспечивающих  формирование  функциональной
литературной грамотности обучающегося, а также возможность достижения



метапредметных  результатов,  способности  обучающегося  воспринимать
различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана
начального общего образования.

Планируемые  результаты  изучения  литературного  чтения  включают
личностные, метапредметные и предметные результаты за 3 класс обучения
начального общего образования.

Литературное  чтение  является  преемственным  по  отношению  к
учебному предмету «Литература», который изучается на уровне основного
общего образования.

На литературное чтение в 3 классе отводится 102 часа (3 часа в неделю).

2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Чтение.  Плавное послоговое орфографическое чтение с  переходом на
чтение целыми словами; чтение про себя (выборочное и сплошное). 

Библиографическая культура.  Книга как особый вид искусства.  Книга
учебная,  художественная,  справочная.  Элементы  книги:  содержание  или
оглавление,  титульный  лист,  иллюстрации.  Виды  информации  в  книге:
научная,  художественная  (с  опорой  на  внешние  показатели  книги,  её
справочноиллюстративный  материал).  Типы  книг  (изданий):  книга
произведение,  книга  сборник,  периодическая  печать,  справочные  издания
(словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка,
открытого  доступа  к  детским  книгам  в  библиотеке.  Алфавитный  каталог.
Самостоятельное  пользование  соответствующими  возрасту  словарями  и
справочной литературой. 

Работа  с  текстом  художественного  произведения.  Определение
последовательности  событий  (работа  над  составлением  плана).  Деление
текста  на  части,  озаглавливание  их;  составление  простого  тезисного  и
вопросного плана к прочитанному произведению и пересказ в соответствии с
ним.  Выбор  ключевых  (опорных)  слов  в  небольших  и  простых  в
содержательном и языковом плане текстах. Поиск в тексте простых средств
выразительности  (сравнение,  олицетворение,  метафора).  Использование
простейших  приемов  анализа  различных  видов  текстов:  установление
причинно-следственных связей,  определение главной мысли произведения.
Распознавание прямого и переносного значения слова, его многозначности в
контексте  прочитанного  текста.  Пересказ  текста  с  опорой  на  план.
Осознанное восприятие (при чтении вслух и про себя, при прослушивании и
с опорой на иллюстрации) содержания различных видов текстов (описание,
повествование,  рассуждение),  выделение  главной  мысли  и  героев
произведения,  подтекста  произведения.  Формулирование,  основываясь  на
тексте,  простых  выводов;  понимание  текста,  с  опорой  не  только  на
содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык.

Говорение  (культура  речевого  общения).  Ответы  на  вопросы  по
содержанию  прочитанного.  Выразительное  чтение,  ориентация  на  знаки



препинания.  Использование  средств  выразительности  при  чтении  вслух:
интонация,  темп,  ритм,  логические  ударения.  Выделение  логического
ударения в предложениях стихотворных текстов. Чтение наизусть небольших
стихотворных текстов.

Круг детского чтения. Произведения об осени. Природа осенью. Жизнь
животных осенью. Труд людей. Проблемы экологии. Отношение человека к
природе (произведения В.И. Даля, В.Д. Берестова, А. Л. Барто, В.В. Бианки,
Ф. И. Тютчева, М. Ю. Лермонтова, С. В. Михалкова, Г. А. Скребицкого, Н. И.
Сладкова,  А.  А.  Фета,  И.  С.  Соколова-Микитова,  А.С.  Пушкина,  В.  М.
Гаршина, К. Г. Паустовского и др.). Сказки, стихи и рассказы о животных и
птицах  народов  мира  (произведения  А.Л.  Барто,  И.  И.  Дмитриева,  С.
Черного, К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, Д.И. Хармса, К. Г. Паустовского и
др.; народные сказки, например, «Белый медведь и бурый медведь», «Волк и
олень»).  Произведения  о  зиме,  зимнем  лесе,  реке.  Зимние  забавы.  Труд
людей зимой. Отношение людей к природе. Жизнь животных и птиц зимой
(произведениях  И.  С.  Никитина,  И.  З.  Сурикова,  К.  Д.  Ушинского,  А.  С.
Пушкина, М. М. Пришвина, А.А. Фета, М. Ю. Лермонтова, Д. Н. Мамина-
Сибиряка,  А.П.  Гайдара,  С.А.  Есенина  и  др.;  русские  народные  сказки
(например, «По щучьему велению» и др.). Рассказы, стихотворения, сказки и
загадки  о  животных.  Отношение  человека  к  животным.  Стихотворения,
рассказы о России, ее природе, людях (произведения З. Н. Александровой, М.
М. Пришвина, М. С. Пляцковского, Л. А. Кассиля, В. Д. Берестова, М. Л.
Матусовского и др.). Стихи и очерки о регионе, в которых проживают дети.
Произведения о человеке и его личностных качествах (произведения
Е. А. Пермяка, Ю. Тувима, В. Ю. Драгунского, Г. Б. Остера, И. А. Крылова и
др.,  русские  народные  сказки  (например,  «Каша  из  топора»,  «Морозко»,
«Радивая и Ленивая» и др.) Рассказы, стихотворения, сказки, пословицы и
загадки о природе весной. Изображения картин пробуждающейся природы.
Жизнь  животных  и  птиц  весной.  Бережное  отношение  к  природе
(произведений А. А. Блока, Н. А. Некрасова, А. П. Чехова, Ф. И. Тютчева,
В.Д. Берестова, А. Л. Барто, В.В. Бианки, Ф. И. Тютчева, Г.Х. Андерсена, Н.
И.  Сладкова,  С.  А.  Есенина,   К.  Д.  Ушинского,  В.  В.  Бианки  и  др.).
Произведения  о  маме  (например,  Б.  А.  Емельянов  и  др.).  Стихотворения,
рассказы и сказки о лете.  Труд людей летом (произведения И. А. Бунина,
М.А. Горького, А. А. Фета, Т. М. Белозёрова и др.).

Литературоведческая  пропедевтика  (практическое  освоение).
Накопление,  обобщение  и  систематизация  жанровых  и  тематических
литературных впечатлений. Знакомство с жанром басни, его литературным
своеобразием в  языковом и смысловом плане.  Осознание принадлежности
литературного  произведения  к  народному  или  авторскому  творчеству.
Распознавание  особенностей  фольклорных  форм  (сказки,  загадки,
пословицы,  поговорки).  Ориентация  в  жанрах  произведений.  Введение  в
активный  словарь  литературоведческих  терминов:  персонаж,  загадка,
стихотворение,  рассказ,  считалка,  небылица,  скороговорка,  пословица,
поговорка,  басня.  Практическое  знакомство  с  со  средствами



выразительности:  рифма,  звукопись.  Определение  авторской  позиции  и
своего отношения к герою и его поступкам.

Коммуникативное и речевое развитие. Понимание прочитанных слов с
ориентацией  на  их  лексическое  и  грамматическое  значение  (подбор
соответствующей  картинки,  показ  предмета,  признака,  действия,  устного
объяснения значения).  Понимание прочитанных слов с  ориентацией на их
лексическое и грамматическое значение (подбор соответствующей картинки,
показ  предмета,  признака,  действия,  устного  объяснения  значения).
Понимание  прочитанных  предложений,  в  том  числе  и  на  основе  учета
флективных  отношений  (подбор  соответствующей  картинки).  Понимание
простых  в  содержательном и  языковом отношении  небольших  по  объему
текстов. Включение в ситуацию обсуждения прочитанного и реакция на нее
соответствующими  действиями  (ответы  на  вопросы,  нахождение
соответствующей  иллюстрации,  соответствующего  эпизода).  Работа  над
пониманием образных выражений, используемых в тексте.

Творческая  деятельность  обучающихся  (на  основе  литературных
произведений).  Соотношение  жизненных  наблюдений  с  читательскими
интересами;  оценка  своих  эмоциональных  реакций  и  поступков.
Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой
деятельности  обучающихся:  чтение  по  ролям,  инсценирование,
драматизация;  устное  словесное  рисование,  знакомство  с  различными
способами  работы  с  деформированным  текстом  и  использование  их
(установление причинноследственных связей, последовательности событий);
создание  собственного  текста  на  основе  художественного  произведения
(текст по аналогии) или на основе личного опыта. Развитие умения писать
работы по итогам чтения – сочинения-миниатюры о героях произведений.

Внеклассное чтение.
Ориентировка  в  одной  книге:  определение  содержания  по  названию

(автор,  заглавие)  и  иллюстрациям;  ответы  на  вопросы  о  ком  или  о  чем
слушали,  читали.  Читательские навыки,  связанные с  работой над текстом:
умение выделить законченную по смыслу часть (эпизод) текста и передать
ее,  воспользовавшись  освоенным  видом  пересказа  (с  помощью
педагогического работника).  Ориентировка в группе книг: выбор книги по
заданным  параметрам.  Нравственная  оценка  ситуаций,  поведения  и
поступков  героев.  Знание  элементов  книги:  титульный  лист,  оглавление,
предисловие,  послесловие.  Умение  определять  примерное  содержание
незнакомой книги по ее элементам (с помощью педагогического работника):
прочитать за неделю произведение объемом 3-8 страниц (первое полугодие)
и 10-15 страниц (к концу второго полугодия); правильно назвать книгу или
произведение  по  памяти  и  воспроизвести  содержание  прочитанного,
опираясь  на  вопросы  педагогического  работника.  Формирование  умения
пользоваться  рекомендательным  списком  и  тематической  картотекой.
Знакомство с доступными литературными играми и формирование интереса
к занятиям литературными играми во внеурочное время.



Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда
универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных
действий,  коммуникативных  универсальных  учебных  действий,
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.

Базовые  логические  и  исследовательские  действия  как  часть
познавательных  универсальных  учебных  действий  способствуют
формированию умений: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические
и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

различать  сказочные  и  реалистические,  народные  и  авторские
произведения;  самостоятельно  формулировать  вопросы  к  тексту  по  ходу
чтения; 

выявлять общность одножанровых народных и авторских текстов; 
анализировать  текст:  определять  связь  заглавия  с  содержанием

произведения; 
прогнозировать  содержание  текста  по  заглавию,  иллюстрациям,

опорным словам; 
делить текст на части формулировать основную мысль текста;  
конструировать  простой  речевой  план  текста,  восстанавливать

нарушенную последовательность;
сравнивать  произведения,  относящиеся  к  одной  теме,  но  разным

жанрам; произведения одного жанра, но разной тематики.
Работа с информацией: 
сравнивать  информацию  словесную  (текст),  графическую

изобразительную  (иллюстрация),  звуковую  (музыкальное  произведение);
подбирать  иллюстрации  к  тексту,  соотносить  произведения  литературы  и
изобразительного искусства по тематике, настроению; определение того, что
из содержания текста соответствует действительности, а что – нет; 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
читать  текст  выразительно  с  соблюдением  соответствующей

интонацией, громкостью речи, темпом речи; 
формулировать вопросы по основным событиям текста; пересказывать

текст (подробно); 
сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии.
Регулятивные универсальные учебные действия: 
принимать  цель  чтения,  удерживать  её  в  памяти,  использовать  в

зависимости  от  учебной  задачи  вид  чтения,  контролировать  реализацию
поставленной задачи чтения; 

оценивать качество своего восприятия текста на слух; 
выполнять  действия  контроля  и  самоконтроля  и  оценки  процесса  и

результата  деятельности,  при  необходимости  вносить  коррективы  в
выполняемые действия.

Совместная деятельность: 
участвовать  в  совместной  деятельности:  выполнять  роли  лидера,



подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 
в  коллективной  театрализованной  деятельности  читать  по  ролям,

инсценировать  несложные  произведения  фольклора  и  художественной
литературы; 

выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с
общим замыслом; 

осуществлять  взаимопомощь,  проявлять  ответственность  при
выполнении своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело.

3  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы по литературному чтению

3  класса  достигаются  в  процессе  единства  учебной  и  воспитательной
деятельности,  обеспечивающей  позитивную  динамику  развития  личности
обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и
самовоспитания.  Личностные  результаты  освоения  программы  по
литературному  чтению  отражают  освоение  обучающимися  социально
значимых  норм  и  отношений,  развитие  позитивного  отношения
обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-
нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных
представлений и отношений на практике.

В  результате  изучения  литературного  чтения  на  уровне  3  класса
начального  общего  образования  у  обучающегося  будут  сформированы
следующие личностные результаты:

1) гражданско-патриотическое воспитание: 
становление  ценностного  отношения  к  своей  Родине,  малой  родине,

проявление  интереса  к  изучению  родного  языка,  истории  и  культуре
Российской  Федерации,  понимание  естественной  связи  прошлого  и
настоящего  в  культуре  общества;  осознание  своей  этнокультурной  и
российской  гражданской  идентичности,  сопричастности  к  прошлому,
настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения
к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и
анализа  произведений  выдающихся  представителей  русской  литературы  и
творчества народов России;

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах
и  ответственности,  уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-
этических нормах поведения и правилах межличностных отношений.

2) духовно-нравственное воспитание:
освоение  опыта  человеческих  взаимоотношений,  проявление

сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных
качеств  к  родным  и  другим  людям,  независимо  от  их  национальности,
социального статуса, вероисповедания; осознание этических понятий, оценка



поведения  и  поступков  персонажей  художественных  произведений  в
ситуации  нравственного  выбора;  выражение  своего  видения  мира,
индивидуальной  позиции  посредством  накопления  и  систематизации
литературных  впечатлений,  разнообразных  по  эмоциональной  окраске;
неприятие  любых  форм  поведения,  направленных  на  причинение
физического и морального вреда другим людям.

3) эстетическое воспитание:
проявление  уважительного  отношения  и  интереса  к  художественной

культуре,  к  различным видам  искусства,  восприимчивость  к  традициям и
творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в
разных  видах  художественной  деятельности;  приобретение  эстетического
опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений
фольклора  и  художественной  литературы;  понимание  образного  языка
художественных  произведений,  выразительных  средств,  создающих
художественный образ.

4) трудовое воспитание:
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.

5) экологическое воспитание:
бережное отношение к природе,  осознание проблем взаимоотношений

человека  и  животных,  отражённых  в  литературных  произведениях;
неприятие действий, приносящих вред окружающей среде.

6) ценности научного познания:
ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной

картине мира, понимание важности слова как средства создания словесно-
художественного образа,  способа выражения мыслей,  чувств,  идей автора;
овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и
жизненных  задач;  потребность  в  самостоятельной  читательской
деятельности,  саморазвитии  средствами  литературы,  развитие
познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и
самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной
литературы, творчества писателей.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В  результате  изучения  литературного  чтения  на  уровне  3  класса
начального  общего  образования  у  обучающегося  будут  сформированы
познавательные  универсальные  учебные  действия,  коммуникативные
универсальные  учебные  действия,  регулятивные  универсальные  учебные
действия, совместная деятельность.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические
действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

- сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить



произведение  и  его  автора,  с  помощью  учителя  и  в  коллективной
деятельности  устанавливать  основания  для  сравнения  произведений,
устанавливать аналогии; 

- объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 
-определять  существенный  признак  для  классификации,

классифицировать произведения по темам, жанрам;
 -находить  закономерности  и  противоречия  при  анализе  сюжета

(композиции),  восстанавливать  нарушенную  последовательность  событий
(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической)
задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и
художественного  текста,  при  составлении  плана,  пересказе  текста,
характеристике поступков героев.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые
исследовательские действия как часть познавательных универсальных
учебных действий:

-  определять  разрыв  между  реальным  и  желательным  состоянием
объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

-  формулировать  с  помощью  учителя  цель,  планировать  изменения
объекта, ситуации; 

-  сравнивать  несколько вариантов  решения учебной задачи,  выбирать
наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе
результатов  проведённого  наблюдения  (классификации,  сравнения,
исследования); 

-  прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и  их
последствия в аналогичных или сходных ситуациях.

У обучающегося будут сформированы следующие  умения работать с
информацией как  часть  познавательных  универсальных  учебных
действий:

- выбирать источник получения информации; 
- находить в предложенном источнике информацию, представленную в

явном виде, согласно заданному алгоритму; 
-распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию

самостоятельно  или  на  основании  предложенного  учителем  способа  её
проверки; 

-соблюдать  с  помощью  взрослых  (учителей,  родителей  (законных
представителей)  правила  информационной  безопасности  при  поиске
информации в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую
информацию в соответствии с учебной задачей; 

-  в  коллективной работе  и  по  образцу создавать  схемы,  таблицы для



представления информации.

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как
часть коммуникативных универсальных учебных действий:

-воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в
соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила
ведения диалога и дискуссии; 

-признавать возможность существования разных точек зрения;
-  корректно  и  аргументированно  высказывать  своё  мнение  в  рамках

речевых возможностей; 
-  в  коллективной  деятельности,  с  использованием  опор  создавать

речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  
-  с  использованием  опор  создавать  устные  и  письменные  тексты

(описание, рассуждение, повествование); 
- в коллективной деятельности и на основе предложенных алгоритмов

готовить небольшие публичные выступления;  
-  на  основе  предложенных  алгоритмов  подбирать  иллюстративный

материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения
самоорганизации  как  части  регулятивных  универсальных  учебных
действий:

-  планировать  действия  по  решению  учебной  задачи  для  получения
результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения
самоконтроля  как  части  регулятивных  универсальных  учебных
действий:

- устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности;
-  корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной
деятельности:

-формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные
с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации
на  основе  предложенного  формата  планирования,  распределения
промежуточных шагов и сроков; 

-  принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать
процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить,
выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 



- оценивать свой вклад в общий результат; 
- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные

образцы; 
-  планировать  действия  по  решению учебной  задачи  для  получения

результата; 
- выстраивать последовательность выбранных действий.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные  результаты  изучения  литературного  чтения.  К  концу
обучения в З классе обучающийся научится:

в  рамках  речевых  возможностей  отвечать  на  вопрос  о  культурной
значимости  устного  народного  творчества  и  художественной  литературы,
находить  в  фольклоре  и  литературных  произведениях  отражение
нравственных  ценностей,  традиций,  быта,  культуры  разных  народов,
ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных
произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать
разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное,
просмотровое выборочное); 

читать вслух, используя плавное послоговое орфографическое чтение с
переходом на чтение целыми словами, доступные по восприятию и лексико-
грамматическому  оформлению  и  небольшие  по  объёму  прозаические  и
стихотворные  произведения в темпе  (ориентировочно к концу года) 40-50
слов в минуту для чтения знакомого текста (без отметочного оценивания);
читать  наизусть  не  менее  4  стихотворений  в  соответствии  с  изученной
тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты;
различать  прозаическую  и  стихотворную  речь:  называть  особенности

стихотворного  произведения  (ритм,  рифма),  понимать  понятие  «строфа»,  
понимать  жанровую  принадлежность,  содержание,  смысл  прослушанного
(прочитанного)  произведения:  отвечать  на  вопросы  и  формулировать
вопросы к учебным и художественным текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки,
пословицы,  потешки,  небылицы,  народные  песни,  скороговорки,  сказки  о
животных,  бытовые  и  волшебные)  и  художественной  литературы
(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры
произведений фольклора разных народов России; 

владеть  элементарными  умениями  анализа  и  интерпретации  текста:
формулировать  тему  и  главную  мысль,  определять  последовательность
событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста;

 составлять план текста (вопросный, номинативный); 
в  рамках  речевых  возможностей  по  предложенному  или  коллективно



составленному  алгоритму  (плану)  характеризовать  героев,  описывать
характер  героя,  давать  оценку  поступкам  героев,  составлять  портретные
характеристики  персонажей;  выявлять  взаимосвязь  между  поступками,
мыслями,  чувствами  героев,  сравнивать  героев  одного  произведения  и
сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по
контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, в коллективной
деятельности  выявлять  и  характеризовать  отношение  автора  к  героям,
поступкам,  описанной  картине,  находить  в  тексте  средства  изображения
героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

объяснять  значение  незнакомого  слова  с  опорой  на  контекст  и  с
использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном
значении,  средств  художественной выразительности  (сравнение,  метафора,
олицетворение); 

осознанно  применять  изученные  понятия  (автор,  мораль  басни,
литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание
произведения, смысловые части, сравнение, олицетворение); 

участвовать  в  обсуждении  прослушанного  (прочитанного)
произведения: в рамках речевых возможностей на основе предложенного или
коллективно  составленного  алгоритма  (плана)  строить  монологическое  и
диалогическое  высказывание  с  соблюдением  орфоэпических  и
пунктуационных  норм,  по  предложенному  или  коллективно
сформулированному алгоритму устно и письменно формулировать простые
выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

использовать в беседе изученные литературные понятия; 
с  использованием  предложенного  или  коллективно  составленного

алгоритма (плана) пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно,
от лица героя, с изменением лица рассказчика; 

при  анализе  и  интерпретации  текста  использовать  разные  типы речи
(повествование,  описание,  элементы  рассуждения)  с  учётом  специфики
учебного и художественного текстов; 

читать по ролям знакомые тексты с соблюдением норм произношения в
рамках  речевых  возможностей,  в  коллективной  деятельности  с  помощью
педагога инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

с  использованием  предложенного  или  коллективно  составленного
алгоритма (плана) составлять устные и письменные высказывания на основе
прочитанного  (прослушанного)  текста  на  заданную  тему  по  содержанию
произведения (объем высказывания в зависимости от речевых возможностей
и структуры речевого нарушения), корректировать собственный письменный
текст по предложениям педагога; 

составлять  краткий отзыв о  прочитанном произведении по заданному
алгоритму; 

сочинять  тексты,  используя  аналогии,  иллюстрации,  в  коллективной
деятельности придумывать продолжение прочитанного произведения;



 использовать  в  соответствии  с  учебной  задачей  аппарат  издания:
обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения;

 выбирать  книги  для  самостоятельного  чтения  с  учётом
рекомендательного  списка,  используя  картотеки,  по  предложенному  или
коллективно составленному алгоритму рассказывать о прочитанной книге;

 использовать  справочные  издания,  в  том  числе  верифицированные
электронные  образовательные  и  информационные  ресурсы,  включённые  в
федеральный перечень.

Содержание коррекционной работы

      Ввиду психологических особенностей обучающегося с ТНР с целью 
усиления практической направленности обучения проводится 
коррекционная работа, которая включает следующие направления:

 коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция -
развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция -развитие 
восприятия, представлений, ощущений; коррекция -развитие памяти; 
коррекция -развитие внимания; 

 развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного 
мышления; развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 
устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 
событиями); 

 развитие основных мыслительных операций: развитие умения 
сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и 
различие понятий; 

 коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной 
сферы: развитие инициативности, формирование умения преодолевать 
трудности; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 
формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание 
правильного отношения к критике; 

 коррекция развития речи:
         -  Профилактика специфических и сопутствующих (графических, 
орфографических) ошибок. 
         -  Развитие устной и письменной коммуникации, способности к 
осмысленному чтению и письму. 
         - Развитие способности пользоваться устной и письменной речью для 
решения соответствующих возрасту бытовых задач. 
          - Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, 
соответствующем возрасту и развитию обучающегося. 
           - Обучение правилам коммуникации и умениям использовать их в 
актуальных для обучающихся бытовых ситуациях. 



           - Расширение и обогащение опыта коммуникации обучающегося в 
ближнем и дальнем окружении. 
            - Развитие потребности и умений активно использовать речевые 
средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 
            - Формирование «чувства» языка, умения отличать правильные 
языковые формы от неправильных.
            - Формирование языковых обобщений (фонематических, 
морфологических, синтаксических). 
            - Развитие навыков семантического программирования и языкового 
оформления как предложений, так и текста. 
            - Формирование умений понимать содержание художественного 
произведения, работать с текстом (умение выделять части текста, составлять 
план текста и т. д.).            
            - Формирование умения выражать свои мысли.

Основные направления коррекционной работы для учащегося с ТНР по 
русскому языку для 3 класса:

 формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму;
 коррекция мелкой моторики при работе с наглядным пособием.
 коррекция недостатков развития познавательной деятельности;
 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках;
 коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие 

зрительной и слуховой памяти и внимания;
 коррекция недостатков развития познавательной деятельности;
коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;

Коррекционная работа направлена   на коррекцию общеучебных 
умений, навыков и способов деятельности, приобретение опыта:

 сравнения, обобщения, классификации;
 установление причинно-следственных зависимостей;
 планирования работы;
 использования терминологии.

Планируемые результаты коррекционной работы:

 успешно адаптируется   в образовательном учреждении;
 проявляет познавательную активность;



 умеет выражать своё эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия
к решению поставленных задач;

 имеет сформированную учебную мотивацию;
 ориентируется на моральные нормы поведения и их выполнение;
 осуществляет сотрудничество с участниками образовательных 

отношений.
 владеет приёмами запоминания, сохранения и воспроизведения 

информации;
 выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение,

сравнение, классификация);
 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;
 работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;
 контролирует свою деятельность;
 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;
 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других

людей;
 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и 

самоконтроля;
 владеет навыками партнёрского и группового сотрудничества;
 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой 

речи;
 использует навыки невербального взаимодействия;
 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется 

формами речевого этикета;
 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.

4 ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  С  УКАЗАНИЕМ  КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ,  ОТВОДИМЫХ  НА  ОСВОЕНИЕ  КАЖДОЙ
ТЕМЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО
ЭТОЙ  ТЕМЕ  ЭЛЕКТРОННЫХ  (ЦИФРОВЫХ)  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ

№
 
п/
п

Наименова-
ние разделов 
и тем 
программы

Количество академических 
часов, отводимых на освоение 
каждой темы Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы

Все
го

Контроль
ные 
работы

Практиче
ские 
работы

1 О Родине и её
истории

5 0 0 Литературное чтение - 3 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)



https://www.yaklass.ru/p/
literaturnoe-chtenie
https://interneturok.ru/subject/
chtenie/class/3
https://uchi.ru/literature-club/
teacher/books
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40

2

Фольклор 
(устное 
народное 
творчество)

 13  1 0

Литературное чтение - 3 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)
https://www.yaklass.ru/p/
literaturnoe-chtenie
https://interneturok.ru/subject/
chtenie/class/3
https://uchi.ru/literature-club/
teacher/books
https://uchi.ru/literature-club/
teacher/books
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40

3
Творчество 
И.А. Крылова

 4  0 0

Литературное чтение - 3 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)
https://www.yaklass.ru/p/
literaturnoe-chtenie
https://interneturok.ru/subject/
chtenie/class/3
https://uchi.ru/literature-club/
teacher/books
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40

4
Творчество 
А.С. Пушкина

 7  1 0

Литературное чтение - 3 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)
https://www.yaklass.ru/p/
literaturnoe-chtenie
https://interneturok.ru/subject/
chtenie/class/3
https://uchi.ru/literature-club/
teacher/books
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40

5 Картины 
природы в 
произведения

 6 0 0 Литературное чтение - 3 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)



х поэтов и 
писателей 
ХIХ века

https://www.yaklass.ru/p/
literaturnoe-chtenie
https://interneturok.ru/subject/
chtenie/class/3
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40

6
Творчество 
Л.Н. Толстого

8  1 0

https://www.yaklass.ru/p/
literaturnoe-chtenie
https://interneturok.ru/subject/
chtenie/class/3
https://uchi.ru/literature-club/
teacher/books
Литературное чтение - 3 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40

7
Литературная 
сказка

 8  0 0

https://www.yaklass.ru/p/
literaturnoe-chtenie
https://interneturok.ru/subject/
chtenie/class/3
https://uchi.ru/literature-club/
teacher/books
Литературное чтение - 3 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40

8

Картины 
природы в 
произведения
х поэтов и 
писателей XX
века

 8  1 0

https://www.yaklass.ru/p/
literaturnoe-chtenie
https://interneturok.ru/subject/
chtenie/class/3
https://uchi.ru/literature-club/
teacher/books
Литературное чтение - 3 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40

9 Произведения
о 
взаимоотноше
ниях человека
и животных

 14  1 0 https://www.yaklass.ru/p/
literaturnoe-chtenie
https://interneturok.ru/subject/
chtenie/class/3
https://uchi.ru/literature-club/
teacher/books
Литературное чтение - 3 класс - 



Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40

10
Произведения
о детях

 16  1 0

https://www.yaklass.ru/p/
literaturnoe-chtenie
https://interneturok.ru/subject/
chtenie/class/3
https://uchi.ru/literature-club/
teacher/books
Литературное чтение - 3 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40

11
Юмористичес
кие 
произведения

 4 0 0

https://uchi.ru/literature-club/
teacher/books
Литературное чтение - 3 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40

12
Зарубежная 
литература

7 1 0

Литературное чтение - 3 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40

13

Библиографи
ческая 
культура 
(работа с 
детской 
книгой и 
справочной 
литературой)

2 0 0

Литературное чтение - 3 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

 10
2

7  0



Приложение к адаптированной рабочей программе учебного предмета
«Литературное чтение»

Формы учета рабочей программы воспитания
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Литературное 

чтение» сформирована с учетом рабочей программы воспитания МБОУ 
«Пригородная СШ».

Практическая реализация воспитательного потенциала урока 
определена в рамках модуля "Школьный урок".

Воспитание  является  одной  из  важнейших  составляющих
образовательного  процесса  наряду  с  обучением.  Дополняя  друг  друга,
обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию личности
школьника.
Воспитывает  на  уроке  не  только  содержание  учебного  материала,  но  и
организация  урока,  характер  деятельности  школьника,  методы  и  приёмы
обучения,  средства  обучения,  оценочные суждения учителя,  его  личность,
педагогический такт, те отношения, которые складываются между учителем
и учащимися.

Воспитывающее содержание учебного предмета «Литературное 
чтение»
      Учебный предмет "Литературное чтение" в наибольшей степени 
способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров 
молодого поколения, занимает ведущее место в эмоциональном, 
интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 
основ их миропонимания и национального самосознания. Литературные 
произведения приобщают обучающихся к национальным и 
общечеловеческим нравственно-эстетическим ценностям. Цели изучения 
предмета состоят в формировании у обучающихся потребности в 
качественном чтении, развитии культуры читательского восприятия, 
понимания литературных текстов, в развитии чувства причастности к 
отечественной культуре и уважения к другим культурам.

      Изучение учебного предмета "Литературное чтение" направлено на 
понимание литературы как особого способа познания жизни, обеспечение 
культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка, с гармонизацией отношений человека и 
общества. Более того, он ориентирован на воспитание и развитие мотивации 
к чтению, формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, а также развитие умения 
выявлять проблематику произведений и их художественные особенности, 
комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к 
прочитанному.

Уроки литературного чтения способствуют воспитанию:

 умений вести диалог в различных коммуникативных ситуациях;



  соблюдать правила речевого этикета;
  умений ориентироваться в нравственном содержании прочитанного;
  самостоятельно делать выводы;
 быть доброжелательными, честными, с чувством долга;
 быть ответственными;
 оценивать свои поступки;
 строить свои отношения с товарищами по человеческим законам 

доброты, заботы, взаимопомощи;
  соответствовать принятым нравственным нормам;
 закладывать фундамент самовоспитания на великих нравственных 

человеческих правилах и ценностях;
 формировать чувства патриотизма, уважения к людям.

      Содержание рассказов, сказок и других текстов для чтения создают 
основу для обсуждения и решения на уроках нравственных поступков людей,
их оценки, рефлексии; помогают школьникам понять содержание 
нравственных понятий. Большинство текстов учебных книг актуализируют 
посредством привлекательной художественной формы, эмоциональности 
такие понятия, как справедливость, честность, дружба, верность, гуманность,
патриотизм, добро и зло. Яркие характеры персонажей демонстрируют 
проявления данных отношений и качеств в различных ситуациях.

Разбор литературных произведений на уроке помогает школьникам 
разобраться в мотивах поступков героев.

Рабочая программа воспитания МБОУ «Пригородная СШ» реализуется в том
числе и через использование воспитательного потенциала уроков литературного 
чтения. Эта работа осуществляется в следующих формах:
• Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 
сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации.
— Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках предметов, явлений, событий через:
— демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности
— обращение внимания на ярких деятелей культуры, связанных с изучаемыми в 
данный момент темами, на тот вклад, который они внесли в развитие нашей страны
и мира, на достойные подражания примеры их жизни, на мотивы их поступков;
— использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, 
нравственные, этические вопросы
• Использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-
нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих 
текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе
• Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 
своего личностного отношения к изучаемым лицам, произведениям 



художественной литературы и искусства.
• Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока.
• Применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих 
познавательную мотивацию обучающихся.
• Применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют 
развитию навыков командной работы и взаимодействию с другими обучающимися.
• Выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, 
оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с 
воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания.
• Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 
в форме включения в урок различных исследовательских заданий, что дает 
возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения 
теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных гипотез, 
уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
Установление уважительных, доверительных, неформальных отношений 
между учителем и учениками, создание на уроках эмоционально-комфортной
среды
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