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Пояснительная записка 

 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке 

(удмуртском)» в 3 классе разработана в соответствии со следующими документами: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

№373 от 06.10.2009 г. с изменениями. 

- Авторской программы Т.С. Ивановой, И.Ф.Тимирзяновой 

- адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития МОУ Зямбайгуртская СОШ имени В.Е. 

Калинина(вариант 7.2). 

При реализации данной программы возможно применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

При освоении АОП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию 

программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП 

НОО. 

Рабочая программа составлена к учебнику «Лыдзон книга». 3-ти класслы: Удмурт 

кылэз тодись пиналъёслы учебник. Кыклюкетен. ДасязыТ.С.Иванова, И.Ф.Тимирзянова. 

– Ижевск: Удмуртия, 2014. 

Рабочая программа предусматривает на изучение предмета «Литературное чтение на родном 

языке (удмуртском) » в 3 классе — 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели, 1 час в неделю занимается 

с дефектологом). 

При реализации данной программы возможно применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

В ходе преподавания «Литературное чтение на родном языке (удмуртском)» в 3 классе 

реализуется модуль «Школьный урок» Рабочей программы воспитания. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностныхориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур ирелигий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемсямире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смыслаучения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорныхситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

11)  
Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ееосуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поисковогохарактера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижениярезультата; 

4) формированиеуменияпониматьпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельностии 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

6) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 



8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известнымпонятиям; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценкусобытий; 

10) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

исотрудничества; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебногопредмета; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами ипроцессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебныхдействий. 

 

Предметные результаты: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировойкультуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей итрадиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребностив 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и Мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступковгероев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярныхи 
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания иполучения дополнительнойинформации. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, инойинформации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цельчтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смыслпрочитанного; 



- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого видатекста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительнойподготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное в соответствии с целью чтения 

(для всех видовтекстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, припрослушивании): 

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; 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); 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 справочнойлитературы; 

- 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 справочнойлитературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видовтекстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержаниетекста; 

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь 

на егосодержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержаниятекстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристикуперсонажа; 

- 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 содержаниемтекста; 

- ориентироваться в содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами (только для художественныхтекстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видовтекстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видовтекстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила работы вгруппе), 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся 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 краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) Обучающийся научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественныхпроизведений; 

- 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 этихпроизведений; 

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

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки изагадки; 

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя егособытиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанныхпроизведений. 

 

Содержание учебного предмета 

Умение слушать (аудирование) 

Чтение Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи. Умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. Определение последовательности событий. 

Осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости 

чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения ипаузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еёособенностей. 

Умение говорить (культура речевого общения). 

Диалог. Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Монолог. Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 



Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Произведения удмуртского фольклора (малые фольклорные жанры, народные сказки о 

животных, бытовые и волшебные сказки народов России). Знакомство створчеством классиков 

удмуртской детской литературы, произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и произведениями финно-угорских писателей, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Книги разных видов: художественная, приключенческая, научно-популярная, справочно- 

энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о малой Родине, о 

защитниках Отечества, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, взаимопомощи. 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном, их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведений, осознавать сущность поведения 

героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», «малая Родина», представления о проявлении любви к Родине и к малой 

родине в литературе разных народов (на примере народов России и народов финно-угорского 

мира). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, 

эпитетов) последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. 

Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, 

выраженные через поступки и речь. Выяснение авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имёнгероев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части 

и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; составление плана и на его 

основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий. 



Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

её справочно-иллюстративныйматериал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, периодическая печать, справочные 

издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями 

и другой справочнойлитературой. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (народные песни, 

пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, чистоговорки, считалки, дразнилки): узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность учащихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. Развитие умения различать состояние природы в различные времена  

года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные 

произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

Сопоставление произведений словесно-художественного и изобразительного творчества 

(репродукции картин удмуртских художников П. Ёлкина, В. Михайлова, В. Белых, Р. 

Батыршина, А.Ложкина). 



Особенности адаптации рабочей программы 
При обучении детей с задержкой психического развития литературному чтению ставятся 

те же задачи, что и в массовой школе. Изучение литературного чтения направлено на 
правильность чтения, понимание текста и сжатого изложения прочитанного (краткий пересказ). 

Отбор существенной информации должен проводиться таким образом, чтобы основные 
мысли автора, логическая последовательность событий, характеры действующих лиц и 
обстановка были переданы в пересказе без искажающих изменений. Школьник может 
использовать авторские ключевые слова и словосочетания. Сжатое изложение должно быть 
коротким по форме, но не бедным по содержанию. 

Порядок работы над сжатым изложением может быть таким: 

 ознакомительное (первичное) чтение текста, определение темы текста (о чем?); 
определение главной мысли текста, авторскойпозиции; 

 выяснение значения непонятных слов втексте; 

 повторное (углубленное) чтениетекста; 

 выделение главных смысловых частей; выделение ключевых (опорных) слов в 
смысловых частях как средство их озаглавливания; cоставление плана на основе 
заголовков частейтекста; 

 переформулирование и обобщение содержания каждой части (исключение подробностей, 
использование обобщающих слов, объединение частей посмыслу); 

 составление плана сжатого пересказа (о чем обязательно надосказать?); 

 подготовка текста сжатого пересказа каждойчасти; 

 обеспечение логической связи между частями сжатого пересказа; подготовка и 
редактированиетекста. 

Традиционно эта работа проводится в форме беседы, в ходе которой учащиеся решают, какая 
часть текста или предложения особенно важна для выражения главной мысли рассказа, какую 
часть можно выпустить, содержание какой части передать одним предложением и каким. 

При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья возрастает роль 
методической составляющей обучения: устное изложение материала учителем, работа с 
иллюстративным материалом, использование средств ИКТ и информационно-образовательных 
ресурсов, организация уроков в игровой форме, что значительно активизирует работу 
обучающихся и повышает мотивационную составляющую учебной деятельности. 

Реализация коррекционной направленности обучения: 

 выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, 
выделять главное вматериале);

 опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в 
рамках предмета и нескольких предметов);

 соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов необходимости 
и достаточности;

 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации 
познавательнойдеятельности;

 учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно- 
ориентированногообучения;

 практико-ориентированная направленность учебногопроцесса;

 связь предметного содержания сжизнью;

 проектирование жизненных компетенцийобучающегося;

 включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощидруг

другу; 

 привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь,
обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства). 

 

2. Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическуюработу 

Учитель в рабочей программе распределяет часы по разделам и темам, ориентируясь на 
используемый УМК, с учётом особых образовательных потребностей детей с ЗПР. 

 
3. Проектирование наряду с основными образовательными задачами индивидуальных 

образовательных задач для детей сЗПР 

Обязательным разделом рабочей  программы в  части календарно-тематического 
планирования является планирование коррекционной работы  по предмету, которая 



предусматривает: 

 восполнение пробелов взнаниях;

 подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделовпрограммы;

 развитие речиобучающихся.

 

4. Использование приёмов коррекционной педагогики науроках: 

 наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы,шаблоны;

 поэтапное формирование умственных действий;

 опережающее консультирование по трудным темам, т.е.пропедевтика;

 безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативныхпоступков;

 обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видахдеятельности.

Учебные достижения ребёнка с ЗПР сопоставляются с его предшествующими 
достижениями. 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьбы учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных 
учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 



Тематическое планирование 

 

№ 
п.п. 

Кол-во 

часов 

Тема урока Примечания 

1  

1 
Я и мои друзья 

Знакомство с учебником. И. Иванов «Кытын 

улэ шумпотон» 

 

2 1 Н. Васильев «Паньтэмъёс» Работа над выразительным 
чтением 

3 1 Входная контрольная работа Помощь учителя 

4 1 В. Ар-Серги «Люгы Вася»  

5 1 А. Белоногов «ЭшбыръеЛазыр», Работа над 
пониманием текста 

6 1 Р. Валишин «Ошкем пель» Работа над 
выразительностью 

чтения 

7 1 Из уст в уста (9 ч.) 
«Уродэсьэшъес» (Удмуртская народная сказка) 

Пинимание текста 

8 1 «Бекче» (Удмуртская народная сказка) Портрет 
Н.Байтерякова 

9 1 «Чечыен нянь» (притча) Учебник с.38 – 39 (с 

учителем) 

10 1 «Куиньогкадьёс» (притча) Понимание текста 

11 1 Проверим себя и оценим свои достижения Помощь учителя 

12 1 В семье 
В. Михайлов «Песянае» 

Сборник сказок 
«Удмурт калык 

выжыкылъёс» 

13 1 А. Клабуков «Тютю - Макси»  

14 1 В. Ар-Серги «Гирыш»  

15 1 Контрольная работа за I полугодие Приложение (Помощь 

учителя) 

16 1 Милый сердцу край 

В. Романов «Кылъёс» 

Работа над 
выразительностью чтения 

17 1 Г. Красильников «Нырысь лымы» Понимание текста 

18 1 О. Четкарев «Мон ворми тонэ, тол!» Выразительное чтение 

19 1 С. Шихарев «Паймымон Трокай»  

20 1 К. Ломагин «Берлин дорын» Предложение, абзац, текст. 

21 1 Проверим себя и оценим свои достижения (Помощь учителя) 

22 1 По соседству мы живём 

«Тодон – быгатон котьмарлэсь дуно» (Татарская 

народная сказка) 

Предложение, абзац, текст. 

23 1 «Малы пойшуръёс уг верасько» (Башкирская 

народная сказка) 
Тема и главная мысль 

текста. 



24 1 Проверим себя и оценим свои достижения. (Помощь учителя) 

25 1 Бенэдэк Элек «Пегзем кочыш» (Венгерская сказка) Тема и главная мысль 
текста. 

26 1 Эдгар Валтэр «Покъёслэн выль улон интызы»  

27 1 «Зольгыри но гондыр» (Мордовская народная 

сказка) 
Понимание текса 

28 1 Проверим себя и оценим свои достижения (Помощь учителя) 

29 1 Удмуртские детские периодические издания 

Шунды, Тол, Кезьыт 
Работа по иллюстрации к 

тексту 

30 1 У. Бадретдинов «Оте…» (Пьеса – сказка)  

31  Художники – иллюстраторы Выразительное чтение 

32  Контрольная работа за год (Помощь учителя) 

33  Книжка для малышей в научно-методическом 
журнале «Родное слово» 

 

34  Проверим себя и оценим свои достижения (Помощь учителя) 



 

Приложение 2 
 

Лист изменений и дополнений к рабочей программе 
 

 

Класс Порядковый 

номер и название 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Причина корректировки Подпись 

ответственного 

лица 

      

      

      

      

      

      

      

      

 


