


  

Планируемые результаты освоения курса  

Личностными результатами изучения предмета «Родной (русский) язык и литературное 

чтение» являются следующие умения и качества:  

• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

• эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться совершенствованию собственной речи;  

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

• интерес к изучению языка;  

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. Метапредметными 

результатами изучения курса «Родной (русский) язык и литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

• самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не 

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

• пользоваться словарями, справочниками;  

• осуществлять анализ и синтез;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить рассуждения;  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения.  

  



Коммуникативные УУД:  

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.   высказывать и 

обосновывать свою точку зрения;  

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

• задавать вопросы                                                                                                                                                

  3-й класс  

Предметными результатами изучения курса «Родной (русский) язык» является 

сформированность следующих умений:  

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

• осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

• самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам;  

• производить звуко-буквенный анализ доступных слов;  

• видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам;  

• правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под 

диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 

слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на 

стыке приставки и корня, с ь;  

• находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной 

форме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и 

приставок; подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными 

в корне; разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах;  

• распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, 

глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы;  

• определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно 

произносить предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с 

интонацией перечисления;  

• разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить 

вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них относятся к 

подлежащему, какие к сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, 

связанных между собой;  

• читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и 

после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, 

озаглавливать части текста, составлять простой план,   

• письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста).  

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений:  

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;   

• осознанно, правильно, выразительно читать вслух;   

• самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам;   

• самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу;   



• делить текст на части, составлять простой план;   

• самостоятельно формулировать главную мысль текста;   

• находить в тексте материал для характеристики героя;   

• подробно и выборочно пересказывать текст;   

• составлять рассказ-характеристику героя;   

• составлять устные и письменные описания;   

• по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили;   

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 

конструкций, слов, к совершенствованию своей речи.                        

 5. Содержание учебного предмета.  

Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, богатство. 

Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и диалог. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения.  

Умение выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки.  

                                               Слово.  

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные. 

Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные средства языка: 

метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять 

значение и назначение, использовать при создании текста в художественном стиле.    

заданной речевой ситуации.  

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового 

словаря, употреблять в тексте научного стиля.  

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения 

словаря. Знакомство с элементами словообразования.  

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и  топонимов.  

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую 

принадлежность.                                                                                                                                        

Предложение и словосочетание.  

Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и 

порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова, устранять лишние и 

восстанавливать недостающие слова, распространять предложения.  

                                      Текст.  

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды 

плана. Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение 

определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.  

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание  

предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять 

повествование с элементами описания. Связь между предложениями в тексте. Цепная и 

параллельная связи. Средства связи при цепном построении текста. Средства связи в тексте с 

параллельным построением. Видовременная соотнесённость глаголов, единообразие 

синтаксических конструкций.  

Культура общения.  

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение. 

Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой 

ситуации.  знать:   

многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы;  



изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты; стили речи: разговорный и книжный; уметь: распознавать типы текстов;  

устанавливать связь предложений в тексте; распознавать стили речи; выделять 

многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы в тексте.   

  

                                                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 Тематическое планирование по родному языку(русскому)  3 класс 

Количество часов по учебному плану всего 

17 часов; в неделю 0,5 часа. Плановых 

контрольных работ 1 Планирование 

составлено на основе   

программы курса «Речь», составленной преподавателями государственного педагогического 

университета им. В. Г. Белинского Л.Д. Мали, О.С. Арямовой, С.А.  

Климовой, Н.С. Песковой.  

Рабочих тетрадей Соколовой Т.Н. «Школа развития речи: Курс «Речь», 3 класс – Росткнига 

2016.  

  

 Наименование разделов и тем  Количество часов  

1  Речь. Выразительность речи. Многозначные слова.  1  

2  Омонимы, омоформы и омофоны.   1  

3  Фразеологизмы.  1  

4  Сравнения. Олицетворение.  1  

5  Изобразительно - выразительные средства языка. Эпитеты.   1  

6  Слова нейтральные и эмоционально окрашенные                  1  

7  Откуда приходят слова. Этимология.  1  

8  Как тебя зовут? Наши фамилии.  1  

9  Проект « Что в имени тебе моем…»  1  

10  Топонимы. Устаревшие слова.  1  

11  Типы текстов. Тема текста. Опорные слова. Связь предложений 

в тексте.  

1  

12  Цепная связь предложений в тексте. Параллельная связь 

предложений в тексте  

1  

13  Единый временной план текста.  1  

14  Стили речи. Научный стиль  1  

15  Словари.  1  

16  Культура общения.  1  

17  Проверь себя  1  

 Всего  17  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



                      Планируемые результаты освоения курса.  

Личностными результатами изучения предмета «Родной (русский) язык и литературное 

чтение» являются следующие умения и качества:  

• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

• эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться совершенствованию собственной речи;  

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

• интерес к изучению языка;  

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.  

Метапредметными результатами изучения курса «Родной (русский) язык и литературное 

чтение» является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

• самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не 

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

• пользоваться словарями, справочниками;  

• осуществлять анализ и синтез;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить рассуждения;  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  



• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.   высказывать и 

обосновывать свою точку зрения;  

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

задавать вопросы.  

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений:  

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;   

• осознанно, правильно, выразительно читать вслух;   

• самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам;   

• самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу;   

• делить текст на части, составлять простой план;   

• самостоятельно формулировать главную мысль текста;   

• находить в тексте материал для характеристики героя;   

• подробно и выборочно пересказывать текст;   

• составлять рассказ-характеристику героя;   

• составлять устные и письменные описания;   

• по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили;   

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 

конструкций, слов, к совершенствованию своей речи.  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке» (русском)  3 класс 

I. Виды речевой деятельности   

1. Аудирование. Осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению.   

2. Чтение а) Чтение вслух. Постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст.  

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.       

б) Чтение про себя Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию.     

в) Работа с разными видами текста Самостоятельное определение темы, главной мысли,  

структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. г) Библиографическая 

культура Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний.  

Типы книг (изданий): справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. д) Работа с текстом художественного произведения Осознание понятия  

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе русского народа.  

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре русского народа. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.  

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста. Характеристика героя 

произведения. Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

 3. Говорение (культура речевого общения) Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Работа со словом (распознавать прямое и переносное  

значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного  

запаса. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной  

мысли текста в высказывании. Передача содержания, прочитанного или прослушанного с  

учётом специфики художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе  

(описание, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (сравнение) с учётом особенностей 

монологического высказывания.  

2.Круг детского чтения Произведения устного народного творчества. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., доступные для восприятия младших 

школьников. Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях,  

юмористические произведения. Детский игровой фольклор, малый фольклорный жанр.  

Русские народные сказки (волшебные, бытовые, о животных). Литературные сказки русских 

авторов. Произведения русской классики, вошедшие в круг детского чтения.  

3.Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Ориентировка в 

литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор  

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. Общее представление о композиционных особенностях  

построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж,  

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). Стихотворная речь:  



выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Жанровое 

разнообразие произведений. Басня – общее представление о жанре.  

построения и выразительных средствах. знать: - изобразительно-выразительные средства 

языка: тропы, метафоры, сравнения, олицетворение, эпитеты; крылатые слова и  

выражения; - иностранные заимствования. уметь: - распознавать типы текстов; -  

устанавливать связь предложений в тексте; - распознавать предложение со сравнительным  

оборотом; составлять простое, сложносочинённое и сложноподчинённое предложение. - 

определять стилистическую принадлежность текстов; определять средства связи  

предложений в тексте; преобразовывать текст с параллельным построением в  

предложение с однородными членами и наоборот. - восстанавливать деформированный текст 

с опорой на знание композиции и средств межфразовой связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по литературному чтению на родном (русском) языке. 3 класс 

Количество часов по учебному плану всего 

17 часов; в неделю 0,5 часа. Плановых 

контрольных работ 1 Планирование 

составлено на основе   

программы курса «Речь», составленной преподавателями государственного педагогического 

университета им. В. Г. Белинского Л.Д. Мали, О.С. Арямовой, С.А.  

Климовой, Н.С. Песковой.  

Рабочих тетрадей Соколовой Т.Н. «Школа развития речи: Курс «Речь», 3 класс – Росткнига  

2016. Учебника «Литературное чтение» М.Просвещение 2015  

Наименование разделов и тем  Количество 

часов  

1  Знакомство с особенностями русского этикета на основе фольклорных 

произведений. Загадки, пословицы, поговорки как малые жанры народной 

словесности.  

1 

2  Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин (по 

отрывкам или небольшим текстам). «Былины о Добрыне Никитиче»  

1 

3  Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Русские народные 

сказки. «Летучий корабль».  

1 

4  Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста В.Крапивин. 

«Оруженосец Кашка»  

1 

5  Сопоставление поступков героев по контрасту. Литературная сказка. П. Бажов. 

Уральские сказы. «Голубая змейка»  

1 

6  Басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. И. Крылов. «Чиж и голубь». «Стрекоза и муравей».  

1 

7  Воспитание добра и справедливости.  Л. Н.Толстой. «Булька».  1 

8  Отбор средств художественной выразительности для создания картины 

природы. Лирическое произведение. С. Есенин.  

Стихи. «Береза».  

1 

9  Характеристика героя произведения. А.П. Гайдар «Тимур и его команда».  1 

10  Основные темы детского чтения: произведения о природе. М. Пришвин. 

Рассказы о природе. «Журка»  

1 

11  Нравственные поступки героя в рассказе Е. Пермяк. «Пичугин мост»  1 

12  Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. В.  

Голявкин. Веселые рассказы для детей.  

1 

13  Проявление любви к Родине в стихах. Н.Некрасов. «Крестьянские дети».  1 

14  Произведения о добре и зле. Б. Житков. Рассказы о животных. «Про обезьянку»  1 

15  Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста. К. Д. 

Ушинского «Дети в роще»  

1 

16  Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста.  

Аксаков С.Т. «Аленький цветочек»  

1 

17  Эмоциональный окрас, характер поступков героев.  К.Г. Паустовский 

«Стальное колечко».  

1 

 Всего  17 

  


