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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" 

(предметная область "Русский язык и литературное чтение") на уровне начального общего 

образования обучающихся с ТНР составлена на основе требований к результатам освоения 

АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФАОП НОО, федеральной 

программы воспитания. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У обучающихся с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность 

произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: 

отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, 

искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 

искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо 

нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, 

только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). 

Такие обучающиеся хуже, чем их сверстники, запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с IV уровнем общего недоразвития речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 

выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 

отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем не 

закончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в 

смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей 

и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся затрудняются в 

установлении синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов 

с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Недоразвитие словообразовательных процессов, 

проявляющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных 

словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков 

группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 



В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. Особую сложность для обучающихся представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, 

инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, 

которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой - 

устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 

при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

У обучающихся с легкой степенью выраженности заикания отмечаются 

специфические трудности при продуцировании речевых высказываний в ходе общения, 

проявляющиеся в непреднамеренных остановках, повторах отдельных звуков, слогов, 

слов, часто сопровождающихся судорогами мышц речевого аппарата. Заикание носит 

ярко выраженный ситуативный характер, но в целом незначительно препятствует 

процессу коммуникации. 

"Литературное чтение" является важнейшим учебным предметом предметной 

области "Русский язык и литературное чтение" и служит для реализации образовательных, 

воспитательных, развивающих и коррекционных задач. На уроках литературного чтения 

формируется функциональная грамотность, которая является основой эффективности 

обучения по другим учебным предметам начальной школы. Кроме этого, литература 

является одним из самых мощных средств приобщения обучающихся к общечеловеческим 

ценностям, формирования их мировоззрения, духовно-нравственного, эстетического 

воспитания. 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". 

Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование 

читательской компетенции обучающихся с ТНР, определяющейся владением техникой 

чтения, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 

умением их самостоятельного выбора, сформированного духовной потребностью в книге 

и чтении. 

Основными задачами уроков литературного чтения являются: 

⎯ обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, 

чтению вслух и про себя; 

⎯ освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать 

содержание художественного произведения, работать с текстом; 

⎯ 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; 

⎯ формирование у обучающихся интереса к книгам, к самостоятельному чтению; 

⎯ 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). 

Приобретенные обучающимися с ТНР знания, полученный опыт решения учебных 

задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе 

изучения предмета "Литературное чтение" станут фундаментом обучения в основном звене 

школы, а также будут востребованы в жизни. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 

«Литература», который изучается в основной школе. 

На литературное чтение в 1 классе отводится 132 часа (из них не менее 80 часов 

составляет вводный интегрированный учебный курс «Обучение грамоте»), во 2-4 классах 

по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Программа по литературному чтению для каждого 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". 

Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение. 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения).  

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

различных текстов, передача их с помощью интонирования. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Умение 

находить в тексте необходимую информацию. 

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. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал). Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

педагогического работника). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 



Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

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

"Родина", представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

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. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), причины поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые (опорные слова). Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

ключевых (опорных) слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

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

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания (тезиса). 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста. Умение работать с 

разными видами информации. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор 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. 

Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: (понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема 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 учетом специфики учебного и 

художественного текста. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики учебного и художественного текста. Построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения. 



Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX - XX вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся младшего 

школьного возраста. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

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

природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Нахождение 

в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью педагогического 

работника) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения (портрет, речь, поступки); отношение автора 

к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - 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, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Коммуникативное и речевое развитие:  

Данный раздел ориентирован на решение коррекционно-развивающих задач в 

области преодоления первичного речевого нарушения и содержит значительный потенциал 

для работы по преодолению фонетического, лексико-грамматического дефицита, для 

формирования речевых умений, связанных с аудированием (слушанием) и говорением. 

Особое место в этом отношении принадлежит работе с текстом. Слушание, пересказ, 

инсценирование литературного произведения, чтение по ролям, ответы на вопросы по 

содержанию, самостоятельное формулирование вопросов по содержанию текста, 

высказывание собственной точки зрения по обсуждаемому произведению, передача 

впечатлений о прослушанном или прочитанном тексте способствуют развитию важных для 

коммуникативного развития обучающихся видов речевой деятельности. Перечисленные (и 

другие) виды работы способствуют отработке следующих групп коммуникативных 

умений: 

⎯ информационно-коммуникативных (умение вступать в общение, 

ориентироваться в партнерах и ситуациях общения, участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст); 

⎯ регуляторно-коммуникативных (умение согласовывать действия, мнения, 

установки с потребностями партнеров по общению, применять индивидуальные 

способы при решении совместных коммуникативных задач, оценивать 



результаты совместного общения; 

⎯ аффективно-коммуникативных (умение делиться своими чувствами, 

настроением с партнерами по общению, проявлять эмпатию, оценивать 

эмоциональное поведение друг друга). 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). 

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 причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ": 

⎯ восприятие художественной литературы как вида искусства; 

⎯ умение работать с информацией; 

⎯ умение воспринимать на слух тексты в исполнении педагогического работника, 

обучающихся; 

⎯ овладение осознанным, правильным, плавным и выразительным чтением 

вслух; 

⎯ умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, 

выборочное) в соответствии с коммуникативной установкой; 

⎯ умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 

⎯ умение самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

фамилии автора, иллюстрациям, ключевым словам, самостоятельно находить 

ключевые слова в тексте художественного произведения; 

⎯ умение самостоятельно читать незнакомый текст, пользоваться словарями и 

справочниками для уточнения значения незнакомых слов; 

⎯ умение делить текст на части, составлять тезисный, вопросный и цитатный 

план; 

⎯ умение самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

⎯ умение находить в тексте материал для характеристики героя; 

⎯ умение самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера 

и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

⎯ владеть подробным и выборочным пересказом текста по плану; 

⎯ умение составлять устные и письменные описания; 

⎯ умение по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать 

словами) то, что представили; 

⎯ умение на доступном лексическом и грамматическом уровне высказывать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

⎯ умение относить произведения к жанрам стихотворения, рассказа, басни по 

определенным признакам; 

⎯ различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

⎯ определять в художественном тексте сравнения, эпитеты, метафоры; 

⎯ соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 



⎯ умение самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, 

формулирование вопросов по ходу чтения, самоконтроль, словарная работа); 

⎯ понимать и формулировать свое отношение к авторской манере изложения; 

⎯ умение выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентации); 

⎯ умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ. 

 1 КЛАСС: 

1. Чтение. Восприятие и осознанное, правильное и плавное чтение по слогам, с 

соблюдением правильного ударения. Правильное орфографическое чтение. 

Ориентация на знаки препинания в конце предложения с соблюдением интонации. 

Выборочное чтение про себя знакомого текста. 

2. Работа с разными видами текста. Практическое освоение умения отличать текст 

от набора предложений. Формирование умения отвечать на вопросы, привлечение 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

3. Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, иллюстрации. Типы книг: книга-

произведение, книга-сборник. Алфавитный каталог. 

4. Работа с текстом художественного произведения. Называние героя произведения 

и его действий, отдельных характеристик внешности и характера. Понимание 

заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения, 

выраженным в виде иллюстраций (отбор иллюстраций к заглавию). Герои 

сказочных произведений и их действия. Установление временной 

последовательности событий по серии картин, передача их содержания с помощью 

педагогического работника. Соотнесение иллюстрации и содержания текста. 

Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения 

и его идеей. 

5. Говорение (культура речевого общения). Формирование начальных 

представлений о роли интонации при выразительном чтении. Выразительное 

чтение с опорой на знаки препинания в конце предложения. Заучивание небольших 

стихотворных произведений наизусть. 

6. Круг детского чтения. Адаптированные в лексико-грамматическом плане 

произведения разных жанров: жанры устного народного творчества (загадки, 

пословицы, потешки, небылицы), рассказ, стихотворение, сказка. Тематика 

текстов: о детях, о семье, о родной природе, времена года, человек и природа, 

Родина, природа родного края, о животных, их взаимоотношениях с человеком и 

жизни в природной среде, о маме, чудесах и фантазии. 

7. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Практическое 

усвоение общих представлений о жанре на примере произведений устного 

народного творчества, адаптированных авторских прозаических текстов). 

Практическое освоение различий между сказкой и рассказом. Особенности 

стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое 

ознакомление). Практические представления об эмоциональном воздействии 

произведения, его нравственной ценности. Настроение, которое рождает 

поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь 

к Родине, природе родного края. Осознание нравственно-этических понятий: 

чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребенку, 



детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Практическое усвоение понятия "тема произведения" (общее 

представление): о чем рассказывает. Главная мысль произведения (чему учит?). 

Практическое усвоение различий между волшебной и бытовой сказкой. Выделение 

в тексте фантастического компонента (чего не бывает). Введение в пассивный 

лексикон терминов: стихотворение, рассказ, загадка, считалка, пословица. 

8. Коммуникативное и речевое развитие. Формирование внимательно слушать 

читаемое произведение, вопросы по поводу прочитанного. 

9. Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, 

что книга - источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации - 

элементы ориентировки в книге. 

10. Внеклассное чтение. Небольшие художественные произведения (1 - 2 страницы 

текста), заглавия и иллюстрации которых точно соответствуют их содержанию. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Все наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения) подчиняется современным целям начального 

образования, которые представлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

⎯ осознанно, правильно и плавно читать по слогам, соблюдая правильное ударение; 

⎯ понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного 

произведения; 

⎯ различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки, 

стихотворение, рассказ), понимать значение соответствующих терминов, 

соотносить термин и жанр; 

⎯ использовать простейшие текстовые умения при анализе текста с помощью 

педагогического работника: соотносить заголовок и содержание текста, определять 

и называть героев текста и их основных действия, отдельные характеристики. 

Работа с информацией: 

⎯ понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, 

различных видах зрительного искусства (мультфильм, иллюстрация); 

⎯ соотносить иллюстрацию с текстом произведения или отрывка произведения. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

⎯ понимать связное высказывание, состоящее из знакомых слов и выражений; 

⎯ составлять краткое связное высказывание (индивидуально, с помощью 

педагогического работника или коллективно) по фактическому содержанию 

произведения или своими чувствами после его прочтения; 

⎯ объяснять своими словами на доступном лексико-грамматическом уровне значение 

изученных понятий либо называть их по объяснению педагогического работника; 

⎯ на доступном лексико-грамматическом уровне описывать свое настроение после 

слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 

⎯ понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к педагогическому работнику; 

⎯ проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

⎯ с небольшой помощью педагогического работника оценивать свои успехи и 

трудности в освоении читательской деятельности. 



Совместная деятельность: 

⎯ проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

⎯ проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, 

ответственно выполнять свою часть работы; 

⎯ принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных педагогическим работником или самостоятельно. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ. 

Основным критерием оценивания является динамика формирования навыка чтения 

и понимания прочитанного у обучающегося в течение года. Приоритет отдается уровню 

понимания прочитанного. Показатели скорости чтения являются ориентировочными. 

Оценки носят ориентировочный характер. У обучающихся с анартрией, тяжелой степенью 

дизартрии, заиканием, брадилалией скорость чтения не учитывается при оценке ответов. 

Высокий уровень сформированности навыка чтения - обучающийся читает 

орфографически правильно, не допускает нарушений звуко-слоговой структуры слова 

(допускает не более 1 - 2 ошибок), повторов частей и слов, отчетливо произносит звуки и 

слова (с учетом характера и тяжести выраженности речевого дефекта), использует 

послоговой способ чтения. Соблюдает ударение в знакомых словах, паузы и интонацию в 

конце предложения. Темп чтения знакомого текста соответствует 15 - 20 словам в минуту. 

Понимает простой в содержательном и языковом отношении небольшой по объему текст, 

отвечает на вопросы по его содержанию, соотносит эпизоды и ситуации с иллюстрациями, 

называет автора и заглавие литературного произведения. Твердо знает наизусть текст 

стихотворения, читает его выразительно. 

Основной (средний) уровень - обучающийся читает орфографически правильно, 

допускает не более 3 - 4 специфических ошибок в словах (замены, перестановки, 

добавления, пропуски звуков, слогов, слов, повторы слогов и слов. Использует послоговой 

способ чтения. Соблюдает ударение в знакомых словах, паузы и интонацию в конце 

предложения, но может допускать единичные ошибки. Темп чтения знакомого текста 

соответствует 20 - 25 словам в минуту. Понимает простой в содержательном и языковом 

отношении небольшой по объему текст, отвечает на вопросы по его содержанию, 

соотносит эпизоды и ситуации с иллюстрациями, составляет картинный план, называет 

автора и заглавие литературного произведения. Допускает при чтении наизусть 

единичные ошибки, но легко исправляет их с помощью педагогического работника. 

Выполняет требования по внеклассному чтению для данного года обучения. 

Низкий уровень - обучающийся читает по слогам, отмечается тенденция к 

плавному послоговому чтению, допускает 5 - 10 ошибок (замены, перестановки, 

добавления, пропуски звуков, слогов, слов, повторы слов и слогов). Не всегда соблюдает 

паузы и интонацию в конце предложения, значительные паузы между словами. Темп 

чтения знакомого текста соответствует 10 - 15 словам в минуту. Понимает простой в 

содержательном и языковом отношении небольшой по объему текст, отвечает на вопросы 

по его содержанию, испытывает трудности при соотнесении эпизодов и ситуаций текста с 

иллюстрациями (справляется с помощью педагогического работника), называет заглавие 

литературного произведения. При чтении наизусть отмечается нетвердое усвоение текста. 

Крайне низкий уровень - обучающийся демонстрирует навыки уровнем ниже, чем 

это предусмотрено ФАОП НОО. 

2 КЛАСС 

Чтение.  

Плавное послоговое орфографическое чтение. Плавное послоговое чтение с 

переходом на синтетический способ чтения коротких слов, состоящих из 3 - 4 букв. 



Чтение про себя знакомого текста (выборочное). Чтение про себя незнакомых текстов (со 

второй половины 3 класса). 

Библиографическая культура.  

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

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

иллюстрации. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. Типы 

книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (словари). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка. Алфавитный каталог. 

Использование словарей и справочной литературы с помощью педагогического 

работника. 

Работа с текстом художественного произведения.  

Сопоставление жизненных наблюдений с текстом произведения. Выделение из 

текста имен героев, узнавание их на иллюстрациях эпизодов, ситуаций прочитанного 

небольшого текста. Выбор ключевых (опорных) слов в небольших и простых в 

содержательном и языковом плане текстах. Последовательное перечисление картин или 

событий произведения (подготовка к составлению плана). Составление картинного плана 

к прочитанному произведению и пересказ в соответствии с ним. Подробный пересказ 

небольших по объему текстов. 

Говорение (культура речевого общения).  

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного. Выделение логического 

ударения в предложениях стихотворных текстов. Выразительное чтение, ориентация на 

знаки препинания. Чтение наизусть небольших по объему стихотворных произведений 

(объем определяется возможностями обучающихся класса). Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, передача содержания 

прослушанного художественного текста. Совместное построение плана высказывания. 

Чтение по ролям заранее отработанного материала. 

Круг детского чтения:  

Произведения об осени, природа в разные времена года, жизнь животных. Труд 

людей. Проблемы экологии. Отношение человека к природе. Рассказы и стихотворения о 

жизни детей, о честных, смелых, внимательных людях, о настоящей дружбе, о семье. 

Произведения о женщинах - мамы, бабушки, сестры. Рассказы, стихотворения, сказки и 

загадки о животных. Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, 

народные песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки. Русские 

народные сказки, сказки народов мира. Отношение человека к животным. Произведения о 

зиме, зимнем лесе, реке. Изображения картин пробуждающейся природы. Зимние забавы. 

Труд людей зимой. Отношение людей к природе. Жизнь животных и птиц зимой. 

Рассказы, стихотворения, сказки и загадки о животных. Отношение человека к животным. 

Произведения о встрече Нового года. Юмористические рассказы и истории. 

Стихотворения, рассказы и сказки о лете. Труд людей летом. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).  

Закрепление умения отличать текст от набора предложений. Закрепление 

различения прозаического текста и поэтического. Закрепление умения отличать тексты 

различных жанров, на доступном лексико-грамматическом уровне объяснять различия 

между жанрами. Ориентация в названии литературного произведения и фамилии автора. 

Осознание факта, что читаемое создано кем-то (народом, конкретным человеком). 

Введение в активный лексикон терминов: рифма, стихотворение, рассказ, загадка, 

считалка, пословица. 

Коммуникативное и речевое развитие. 



Особенности диалогического общения (понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника). 

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). Оценка 

правильности выполненных действий, внесения коррективов. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений).  

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 причинно-следственных связей, последовательности 

событий, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии). 

Внеклассное чтение. 

Во втором классе на занятия внеклассного чтения отводится 15 - 20 минут 

еженедельно из часов, отведенных на литературное чтение. Круг детского чтения: 

небольшие художественные произведения (1 - 3 страницы текста, богато 

иллюстрированные). Заглавия и иллюстрации должны точно соответствовать их 

содержанию. Отбираются произведения о временах года, животных, птицах и растениях, о 

детях, семье, человеческих взаимоотношениях, приключениях и волшебстве. Работа с 

детской книгой: привитие интереса к детским книгам; умения рассматривать 

иллюстрации; соблюдение правил гигиены и сохранности книг, формирование умения 

различать основные элементы книги: переплет, обложка, корешок, страницы. Знакомство 

с книжной выставкой и рекомендательным плакатом. Экскурсия в библиотеку. Возможно 

ведение читательских дневников (на доступном для обучающихся уровне - автор, 

название произведения, рисунок - иллюстрация). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

⎯ плавное послоговое чтение доступных по восприятию и небольшие по объему 

прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); с 

переходом на синтетический способ чтения коротких слов, состоящих из 3 - 4 букв; 

⎯ сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной 

природе, о детях и для детей, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по 

жанрам (произведения устного народного творчества, сказка, рассказ, басня, 

стихотворение); 

⎯ характеризовать с помощью педагогического работника (кратко) особенности 

жанров (произведения устного народного творчества, литературная сказка, рассказ, 

басня, стихотворение); 

⎯ понимать прочитанные слова с ориентацией на их лексическое и грамматическое 

значение, прочитанных предложений, в том числе через подбор соответствующей 

картинки, понимать простые в содержательном и языковом отношении тексты; 



⎯ отвечать на вопросы по содержанию прочитанного небольшого текста, находить в 

них опорные слова; 

⎯ осваивать способы заучивания стихотворений. 

Работа с информацией: 

⎯ соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

соотносить автора и произведение. 

 КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

⎯ внимательно слушать читаемое произведение; 

⎯ внимательно слушать вопросы партнера по общению по поводу прочитанного; 

⎯ вовремя включаться в ситуацию обсуждения прочитанного и реагировать на нее 

соответствующими действиями (ответы на вопросы, нахождение соответствующей 

иллюстрации, соответствующего эпизода); 

⎯ участвовать в диалоге: отвечать на вопросы по содержанию текста, подбирать 

наиболее подходящие слова для выражения мысли; 

⎯ оценивать ответы других обучающихся как правильные и неправильные. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 

⎯ оценивать свое эмоциональное состояние, возникшее при прочтении 

(прослушивании) произведения; 

⎯ удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) 

текста на основании коллективно подобранных или представленных в учебнике 

опорных сигналов; 

⎯ контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении 

(прослушивании) произведения; 

⎯ проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

выбирать себе партнеров по совместной деятельности; 

⎯ принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных педагогическим работником или самостоятельно; 

⎯ решать совместно задачи поискового и творческого характера; 

⎯ совместно с педагогическим работником оценивать результаты выполнения общей 

работы. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ. 

Основным критерием оценивания является динамика формирования навыка чтения 

и понимания прочитанного у обучающегося в течение года. Приоритет отдается уровню 

понимания прочитанного. Показатели скорости чтения являются ориентировочными. У 

обучающихся с анартрией, тяжелой степенью дизартрии, заиканием, брадилалией 

скорость чтения не учитывается при оценке ответов. 

 

3 КЛАСС 

 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, ее 

справочно-иллюстративный 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. Сказки, стихи и рассказы о 

животных и птицах народов мира. Произведения о зиме, зимнем лесе, реке. Зимние 

забавы. Труд людей зимой. Отношение людей к природе. Жизнь животных и птиц зимой. 

Рассказы, стихотворения, сказки и загадки о животных. Отношение человека к животным. 

Стихотворения, рассказы о России, ее природе, людях. Стихи и очерки о регионе, в 

которых проживают обучающиеся. Рассказы, стихотворения, сказки, пословицы и загадки 

о природе весной. Изображения картин пробуждающейся природы. Жизнь животных и 

птиц весной. Бережное отношение к природе. Стихотворения, рассказы и сказки о лете. 

Труд людей летом. 

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 причинно-следственных 

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. Знакомство с картотекой обложек и 

простейшей каталожной карточкой; формирование умения пользоваться 

рекомендательным списком и тематической картотекой. Знакомство с доступными 

литературными играми и формирование интереса к занятиям литературными играми во 

внеурочное время. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

⎯ читать доступные по восприятию и небольшие по объему 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 УУД: 

⎯ читать текст выразительно с соблюдением соответствующей интонации, 

громкостью речи, темпом речи; 

⎯ формулировать вопросы по основным событиям текста; 

⎯ пересказывать текст (подробно); 

⎯ сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 

⎯ принимать цель чтения, удерживать ее 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, подчиненного, 

соблюдать равноправие и дружелюбие; 

⎯ в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать 

несложные произведения фольклора и художественной литературы; выбирать роль, 

договариваться о манере ее исполнения в соответствии с общим замыслом; 

⎯ осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ. 

При проверке знаний, умений и навыков по разделу "Чтение" учитываются степень 

понимания прочитанного, техника, выразительность, умение элементарно выразить 

отношение к прочитанному, умение работать с текстом. 

Работа с текстом предполагает: соотнесение содержания текста с иллюстрациями к 

нему, подбор к иллюстрациям описаний из текста, работа с деформированным текстом, 

пересказ. 

4 КЛАСС 

Чтение.  

Правильное орфоэпическое чтение целыми словами. 

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. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал). Типы книг (изданий): книга произведение, книга сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор 

книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам 

в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения.  



Герой (персонаж), его описание, характеристика, действия и их значение. 

Словесный портрет героя как его характеристика. Основные события сюжета, отношение 

к ним героев. Установление пространственно-временных и причинно-следственных 

связей между характеристиками и действиями героя. Понимание подтекста и основной 

идеи произведения. Выявление отношения автора к тому, о чем ведется речь, к 

литературным персонажам, формулирование и выражение собственного отношения к 

тексту и его содержанию. Средства художественной выразительности в былине: 

устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и 

представление в современной лексике. Анализ смыслового значения, подбор современных 

синонимов. Использование языкового своеобразия былин при пересказе. Составление 

самостоятельно или коллективно простого плана текста (план из вопросов, план из 

предложений текста). Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. Прогнозирование 

содержания, читаемого на основе заголовка, прочитанной части текста. Герой сказки, его 

описание, характеристика, действия и их значение. Установление пространственно-

временных и причинно-следственных связей между характеристиками и действиями 

героя. Понимание подтекста и основной идеи произведения. Выявление отношения автора 

к тому, о чем ведется речь, к литературным персонажам, формулирование и выражение 

собственного отношения к тексту и его содержанию. Средства художественной 

выразительности в сказке. Языковое своеобразие литературной сказки, сравнение с 

языковым оформлением народной сказки. Толкование с помощью педагогического 

работника непонятных слов и выражений через контекст, словообразовательный и 

морфемный анализ. Использование языкового своеобразия сказок при пересказе. 

Составление самостоятельно или коллективно простого плана текста (план из вопросов, 

план из предложений текста). Подробный, частичный, выборочный пересказ. 

Прогнозирование содержания, читаемого на основе заголовка, прочитанной части текста. 

Развитие умения работать с заглавием произведения, осмыслением его прямого и 

скрытого смысла, соотнесение заглавия с содержанием. Самостоятельное придумывание 

заглавий. 

Говорение (культура речевого общения).  

Выразительное чтение. Использование пауз (длинных, коротких) в зависимости от 

смысла, читаемого в знакомом (предварительно разобранном тексте). Варьирование темпа 

чтения в зависимости от смысла читаемого. Использование силы голоса для постановки 

логических ударений и передачи характера текста. Закрепление умения самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту. Заучивание стихотворений наизусть. 

Круг детского чтения.  

Былина как эпическая песня о героическом событии. Малые жанры фольклора. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Авторские прозаические и стихотворные 

сказки. Басни. Наше Отечество, образ родной земли в творчестве писателей и поэтов. 

Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, 

Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и 

других выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение 

нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой 

Отечественной войны в произведениях литературы. Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Народная и авторская песня. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах. Лирика, 

лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, описаниями природы. Произведения о взаимоотношениях человека и 

животных, защита и охрана природы. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и 

занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. Стихотворные и 

прозаические юмористические произведения. 



Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).  

Значение устного народного творчества для появления художественной 

литературы. Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Народные былинно-

сказочные темы в творчестве художников. Отражение в произведениях фольклора 

нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. 

Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Виды сказок: о 

животных, бытовые, волшебные. Сходство фольклорных произведений разных народов по 

тематике, художественным образам и форме ("бродячие" сюжеты). Связь литературной 

сказки с фольклорной: народная речь - особенность авторской сказки. Представление о 

басне как лиро-эпическом жанре. Аллегория в баснях. Понятие исторической песни. 

Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора). Авторские приемы создания художественного образа в 

лирике. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. Средства 

выразительности текста юмористического содержания: гипербола. Формирование 

представления об условности литературного творения, его отличия от реальности. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений).  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, использование различных способов работы с деформированным текстом 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий); создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. Планирование своих действий в соответствии с поставленной целью 

(например, участие в проектной деятельности). Развитие умения писать работы по итогам 

чтения - сочинения-миниатюры о сказочных героях. Этапы подготовки к сочинению: 

обдумывание и обсуждение темы, формулирование главной мысли сочинения, 

коллективное и индивидуальное составление плана. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

⎯ читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

⎯ читать про себя (молча), оценивать свое чтение с точки зрения понимания и 

запоминания текста; 

⎯ анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к 

жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, 

устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

⎯ характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 

⎯ составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную последовательность; 

⎯ исследовать текст: находить средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных 

жанров. 

Работа с информацией: 

⎯ использовать справочную информацию для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей; 

⎯ характеризовать произведение по его элементам (автор, заголовок, жанр, главные 

герои, основная мысль и идея текста); 

⎯ выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей. 



КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

⎯ соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать 

вопросы к учебным и художественным текстам; 

⎯ пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

⎯ рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его 

произведениях; 

⎯ оценивать мнение авторов о героях и свое отношение к ним; 

⎯ сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 

⎯ понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

⎯ определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

⎯ оценивать выступление (свое и одноклассников) с точки зрения передачи 

настроения, особенностей произведения и героев; 

⎯ осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать 

причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в 

предстоящей работе. 

Совместная деятельность: 

⎯ участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации 

(читать по ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия; 

⎯ ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ. 

При проверке знаний, умений и навыков по разделу "Чтение" учитываются степень 

понимания прочитанного, техника, выразительность, умение элементарно выразить 

отношение к прочитанному, умение работать с текстом. 

Работа с текстом предполагает: соотнесение содержания текста с иллюстрациями к 

нему, подбор к иллюстрациям описаний из текста, работа с деформированным текстом, 

пересказ. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Всего 

Раздел 1. Обучение грамоте 

1.1 Развитие речи 4 

1.2 Фонетика 4 

1.3 Чтение 72 

Итого по разделу 80 

Раздел 2. Систематический курс 

2.1 Сказка народная (фольклорная) и литературная (авторская) 6 

2.2 Произведения о детях и для детей 9 

2.3 Произведения о родной природе 6 

2.4 Устное народное творчество — малые фольклорные жанры 4 

2.5 Произведения о братьях наших меньших 7 

2.6 Произведения о маме 3 

2.7 Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии 4 

2.8 Библиографическая культура (работа с детской книгой) 1 



 

2 КЛАСС 

 

3 КЛАСС 

 

4 КЛАСС 

Итого по разделу 40 

Резервное время 12 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 132 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Всего 

1 О нашей Родине 6 

2 Фольклор (устное народное творчество) 16 

3 Звуки и краски родной природы в разные времена года (осень) 8 

4 О детях и дружбе 12 

5 Мир сказок 12 

6 Звуки и краски родной природы в разные времена года (зима) 12 

7 О братьях наших меньших 18 

8 Звуки и краски родной природы в разные времена года (весна и 

лето) 

18 

9 О наших близких, о семье 12 

10 Зарубежная литература 11 

11 Библиографическая культура (работа с детской книгой и 

справочной литературой) 

32 

Резервное время 8 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов 

Всего 

1 О Родине и её истории 6 

2 Фольклор (устное народное творчество) 16 

3 Творчество И.А.Крылова 4 

4 Творчество А.С.Пушкина 9 

5 Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ века 8 

6 Творчество Л.Н.Толстого 10 

7 Литературная сказка 9 

8 Картины природы в произведениях поэтов и писателей XX века 10 

9 Произведения о взаимоотношениях человека и животных 16 

10 Произведения о детях 18 

11 Юмористические произведения 6 

12 Зарубежная литература 10 

13 Библиографическая культура (работа с детской книгой и 

справочной литературой) 

4 

Резервное время 10 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Всего 

1 О Родине, героические страницы истории 1 



 

2 Фольклор (устное народное творчество) 1 

3 Творчество И.А.Крылова 4 

4 Творчество А.С.Пушкина 12 

5 Творчество М. Ю. Лермонтова 4 

6 Литературная сказка 9 

7 Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ века 7 

8 Творчество Л. Н. Толстого 7 

9 Картины природы в творчестве поэтов и писателей XX века 6 

10 Произведения о животных и родной природе 12 

11 Произведения о детях 13 

12 Пьеса 5 

13 Юмористические произведения  6 

14 Зарубежная литература 8 

15 Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой 

7 

Резервное время 13 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 
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