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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          

       Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область 

«Филология». «Литературное чтение» в начальной школе является неотъемлемой частью 

курса русского языка, обеспечивающей введение ребенка в мир художественной 

литературы. Данный предмет способствует повышению читательской компетентности 

обучающихся с ТНР, формирует потребность в систематическом чтении. 

         Рабочая программа МОБУ ССОШ №1 составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ и адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР (вариант 5.2). 

        Программа отражает содержание обучения предмету «Литературное чтение», с учетом особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ТНР. Сущность специфических для варианта 5.2 образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в 

распределении учебного содержания по годам обучения и в календарно-тематическом 

планировании.  

Целями изучения предмета «Литературное чтение» на ступени начального общего образования являются: 

— ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления обучающихся;  

— формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Общие задачи учебного предмета: 

- формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

- формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения 

(сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя); 

- уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и дифференциации 

- непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении 



- формировать умение полноценно воспринимать литературное произведение в его 

эмоциональном, образном и логическом единстве, преодолевать недостатки в 

развитии эмоционально-волевой сферы детей; 

- развивать нравственные и эстетические представления и чувства, художественный 

вкус, творческое и воссоздающее воображение, корригировать отклонения 

личностного развития ребенка; 

- преодолевать недостатки в развитии речи обучающихся, формировать речевые умения 

и навыки; 

- развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный 

опыт, развивать мыслительную деятельность и познавательную активность; 

- прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению; 

- формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения 

навыком чтения (наблюдения, сравнения и обобщения); 

- способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с 

ТНР недостатков сферы жизненной компетенции; 

- содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования.. 

Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Обучение грамоте» основных задач образовательной области 

«Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  



— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

— развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения;  

— формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, 

фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

— формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

— воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ 

элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

 Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте 

обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и 

послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено на 

создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе 

уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и 

другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  



Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в 

различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 

графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и 

умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по 

следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе 

формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твердых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных 

звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной 

посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих 

гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению 

его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 

говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с 

различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Постепенно осуществляется переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и 

совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 

Обучающиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т. д.) на 

основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети 

начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  



С национальными,  региональными, этнокультурными особенностями обучающиеся знакомятся на отдельных уроках. Это 

способствует расширению знаний обучающихся об окружающей действительности родного края, обогащению и расширению 

словаря, воспитанию у детей  чуткого и внимательного отношения к слову. 

Место курса «Обучение грамоте» в учебном плане 

На данный курс в начальной школе выделяется 330 ч: в 1 дополнительном классе — 165 ч, в 1 классе —165 ч (5 ч в неделю, 33 

учебные недели).  

Результаты освоения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

— уметь 

пользоваться 

учебником, 

соблюдать 

правила посадки 

при чтении и 

письме; 

— учиться 

понимать 

— использовать 

общие приемы 

решения задач, 

поиск 

информации в 

учебной книге; 

— уметь 

распознавать 

объекты, выделяя  

— уметь 

формулировать 

высказывание, 

задавать вопросы; 

— уметь 

согласовывать 

позиции и 

находить общее 

решение, обучать 

— уметь 

выполнять 

учебное 

задание в 

соответствии с 

целью; 

— уметь 

соотносить 

учебные 

— форми-

ровать 

начальные 

навыки 

адаптации 

школьника;   

— форми-

ровать  

мотивацию 



различие между 

устной и 

письменной 

речью,  

предложением и 

словом, словом  и 

слогом; 

— делить слова 

на слоги; 

определять 

количество 

слогов в словах, 

ставить ударение; 

— ориенти-

роваться в 

тетради, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу; 

— правильно 

удерживать 

ручку;  

существенные 

признаки; 

— осуществлять 

рефлексию 

способов  

действий; 

— самостоятель-

но создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера 

  

сотрудничеству; 

— уметь 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для представления 

результата; 

— уметь 

формулировать 

свои собственные 

затруднения, свою 

собственную 

позицию 

действия с 

известным 

правилом; 

— уметь 

выполнять 

учебное 

действие в 

соответствии с 

планом 

учебной 

деятельности; 

—  форми-

ровать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

основе его 

положитель-

ного отноше-

ния к школе; 

— развивать 

самостоятель-

ность и 

личную ответ-

ственность за 

свои поступки 

 

 



— совершен-

ствовать 

аккуратное 

письмо 

элементов букв; 

— читать и 

писать буквы, 

слоги, слова, 

предложения; 

 — выполнять 

звуко-буквенный 

разбор слов; 

— уметь вести 

беседу по 

заданной 

тематике; 

— составлять 

сюжетный 

рассказ по 

картинке, 

пересказ 

небольших 

текстов; 



— формирование 

интонационно 

правильного 

чтения. 

— знать порядок 

букв в алфавите; 

— определять 

жанр читаемого 

произведения;  

— читать 

правильно,  

осознанно и 

выразительно 

небольшие 

тексты и 

произведения 

детских 

писателей; 

 — рассуждать на 

заданную тему; 

— отвечать на 

вопросы, 

пересказывать 



текст на основе 

опорных слов; 

— писать слова с 

сочетаниями ча—

ща, чу—щу, чк—

чн; 

— различать 

слова по 

вопросам 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(для начальной ступени образования) 

Виды речевой деятельности 



Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. д. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. д.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности 

звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определенной модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная 

роль ударения. 



Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. 

Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

— раздельное написание слов;  

— обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

— прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  



— перенос слов по слогам без стечения согласных;  

— знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление 

небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов.  

Содержание коррекционной работы 

Профилактика специфических и сопутствующих (графических, орфографических) ошибок. Развитие устной и письменной 

коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму. Развитие способности пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту бытовых задач. Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию обучающегося. Обучение правилам коммуникации и умениям использовать их в актуальных 

для обучающихся бытовых ситуациях. Расширение и обогащение опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем 

окружении. Развитие потребности и умений активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач. Коррекция нарушений психического и речевого развития обучающихся. Формирование «чувства» языка, 

умения отличать правильные языковые формы от неправильных. Формирование языковых обобщений (фонематических, 

морфологических, синтаксических). Развитие навыков семантического программирования и языкового оформления как 

предложений, так и текста. Формирование умений понимать содержание художественного произведения, работать с текстом 

(умение выделять части текста, составлять план текста и т. д.). Формирование умения выражать свои мысли.  

                                     

Литературное чтение (способ, выразительность, правильность, понимание) 

Основным критерием оценивания является динамика формирования навыка чтения и понимания прочитанного у ученика в течение 

года. Приоритет отдается уровню понимания прочитанного. Показатели скорости чтения у учащихся с заиканием не учитывается 

при оценке ответов. 

Примечание: 



Критерии оценки любых видов работ могут быть скорректированы в каждом конкретном случае в соответствии с индивидуальными 

особенностями речевых нарушений обучающихся. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

2 класс 

 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

 

На минимальном уровне На достаточном уровне 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к урокам 

литературного чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 

• внимательного отношения к собственным 

переживаниям, вызванным восприятием природы, 

произведения искусства, собственных поступков, 

действий других людей; 

• оценки своих эмоциональных реакций, поступков 

и действий других людей. 

Учащиеся получат возможность для 

формирования: 

• представление о добре и зле, общих 

нравственных категориях; 

• умение соотносить жизненные наблюдения с 

читательскими впечатлениями; 

• ориентация в нравственном содержании 

собственных поступков и поступков других людей; 

• умения оценивать свое отношение к учебе; 

• внимание к переживаниям других людей, чувство 



 сопереживания; 

• эстетическое чувство на основе знакомства с 

разными видами искусства, наблюдений за 

природой (внимательное 

и вдумчивое отношение к произведениям 

искусства, явлениям природы). 

Предметные 

Обучающиеся научатся: 

• воспринимать на слух художественное 

произведение, с опорой на иллюстрации 

определять произведенное им впечатление; 

• читать вслух осмысленно, целыми словами,  

передавая нужную интонацию; 

составлять план текста в 4-5 предложений 

(коллективно после предварительной подготовки 

под руководством педагога); 

• пересказывать произведение кратко, выборочно, 

используя соответствующую лексику 30-40 слов по 

готовому коллективно составленному плану (после 

предварительной подготовки под руководством 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• в процессе размышления над произведением 

привлекать опыт собственных переживаний, 

жизненных впечатлений. 

составлять план текста в 4-5 предложений 

(коллективно); 

понимать смысл прочитанного произведения  при 

чтении про себя; 

пересказывать произведение кратко, выборочно, 

используя соответствующую лексику в 30-40 слов 

по готовому коллективно составленному плану; 

• читать по ролям художественное произведение; 



педагога); 

• объяснять смысл названия произведения, связь 

его с содержанием (с помощью педагога); 

 • вычленять фрагменты текста, нужные для ответа 

на поставленные вопросы; 

• объяснять действия персонажей; 

• делить произведения на части, озаглавливать их 

(под руководством учителя); 

• сравнивать героев разных произведений; 

• ставить вопросы к тексту. 

• создавать рассказ по циклу картинок; 

• рассказывать прочитанную сказку от лица 

персонажа по данному плану с помощью учителя; 

• выделять рифмы в тексте стихотворения; 

 

• сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения 

прочитанных произведений; 

• придумывать иллюстрации к прочитанным 

произведениям; 

• создавать рассказ на заданную тему по личным 

впечатлениям; 

• участвовать в инсценировании литературных 

произведений. 

• объяснять переносное значение отдельных слов, 

фразеологизмов; 

• находить сравнения в тексте произведения; 

• определять особенности жанра отдельных 

произведений фольклора; 

• определять отношение автора к персонажам, 

определять, как оно выражено; 

• выделять слова действующих лиц, автора, 

описание внешности, поступков героев, описание 

пейзажа; 

• определять ритм стихотворения путем 



прохлопывания. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся приобретают опыт: 

• выполнения учебных действий в устной и письменной форме;  

вовремя включаться в ситуацию обсуждения прочитанного и реагировать на нее соответствующими 

действиями (ответы на вопросы, нахождение соответствующей иллюстрации, соответствующего 

эпизода); 

• самостоятельной оценки правильности выполненных действий, внесения корректив; 

• планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие в проектной 

деятельности). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• прогнозировать содержание произведения по его 

названию, ключевым словам; 

• самостоятельно находить значения отдельных 

слов в толковом словаре, помещённом в учебнике, 

в сносках к тексту; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать произведения и героев; 

• устанавливать причинно-следственные связи 

между поступками героев; 

• находить объяснение незнакомых слов в словаре; 



 • находить нужные книги в библиотеке. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• работая в паре, высказывать свое мнение, 

выслушивать мнение партнёра; 

• задавать вопросы по тексту произведения; 

• сотрудничать с одноклассниками, участвуя в 

групповой деятельности (под руководством 

взрослого). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• обсуждать героев литературных произведений: 

высказывать свое отношение, оценивать 

высказывание партнера, вырабатывать общую 

позицию; 

• аргументировать собственную позицию; 

• получать нужную информацию, задавая вопросы 

старшим; сопоставлять полученные ответы. 



Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. 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.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, 

структуры текста; 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.  

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, её справочноиллюстративный 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. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 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 поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Характеристика 

героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых 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. 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.  

Работа с учебными, научно-популярными 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, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста).  

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 объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. Построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение и др.) с учётом 

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—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 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) Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) 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 и т.д. 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); - регуляционно-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. 

Коррекционная работа 



Учебный предмет обеспечивает закрепление умений навыков соморегуляции высказываний и речевого поведения. Отработка умений и навыков 

правильно, четко, без заикания формулировать свое высказывание.  

Совершенствование и закрепление умений и навыков дифференцированного воздействия в межличностном общении в зависимости от его цели 

и условий. Совершенствование и закрепление навыков продуцирования без заикания полемического высказывания. 

Закрепление практических навыков правильного использования языковых средств в речевой деятельности, в диалогической и монологической 

речи. Формирование фонематических, лексических, морфологических, синтаксических обобщений. Развитие фонематического слуха, умения 

слушать и слышать. Развитие речемыслительной деятельности. Работа по уточнению, расширению и активизации словарного запаса. 

Составление предложений и текста по репродукции картины. Формирование навыка языкового анализа и синтеза. Закрепление слогового и 

звукобуквенного анализа и синтеза.  

Закрепление навыков правильного, сознательного, выразительного чтения и аккуратного, разборчивого, грамотного письма. Профилактика и 

преодоление дислексий, дисграфий и дизорфографий, а также коррекцию нарушений устной речи. 

 

 

 

3 класс 
 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Планируемые результаты освоения программы 

 

 

На минимальом  уровне На достаточном уровне 

личностные 



У обучающихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к урокам 

литературного чтения. 

Учащиеся приобретут опыт: 

• внимательного отношения к собственным 

переживаниям, вызванным восприятием природы, 

произведения искусства, собственных поступков, 

действий других людей; 

• оценки своих эмоциональных реакций, поступков и 

действий других людей. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

• умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими 

впечатлениями; 

• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и 

поступков других людей; 

• умения оценивать свое отношение к учебе; 

• внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

• эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, 

наблюдений за природой (внимательное 

и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям природы). 

предметные 

Обучающиеся научатся: 

• осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к 



• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании и с опорой на иллюстрации) содержание 

различных видов текстов; 

• определять главную мысль и героев произведения; 

• отвечать на вопросы педагога и учебника по 

содержанию произведения; 

• определять последовательность событий; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объема (повествование, описание, 

рассуждение) с опорой на авторский текст/или план, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначностью в контексте прочитанного текста; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей 

осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

• ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, 

• ориентироваться в специфике научно-популярного и 

учебного текста и использовать полученную информацию в 

практической деятельности (с помощью педагога); 

герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное 

суждение; 

• работать с детской периодикой. 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора) с опорой 

на иллюстрации; 

• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению; 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд средства художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев и автора художественного текста. 



• использовать простейшие приемы анализа различных 

видов текстов: устанавливать причинно-следственные связи и 

определять главную мысль произведения; 

• делить текс на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; находить простые средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

• формулировать, основываясь на тексте, простые 

выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся 

в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание текста в виде пересказа с опорой 

на план; 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, 

отличать сборник произведений от авторской книги, 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги 

в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

 



 

• читать по ролям литературное произведение; 

• сравнивать, сопоставлять делать элементарный анализ 

различных текстов, выделяя два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы) 

 

метапредметные 

регулятивные 

У обучающихся будут сформированы: 

• выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

• • планирования своих действий в соответствии с 

поставленной целью (например, участие в проектной 

деятельности). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

самостоятельной оценки правильности выполненных действий, внесения 

корректив. 

познавательные 

Обучающиеся научатся: 

• прогнозировать содержание произведения по его названию, 

ключевым словам; 

• самостоятельно находить значения отдельных слов в 

толковом словаре, помещённом в учебнике, в сносках к тексту; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать произведения и героев; 

• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

• находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

• находить нужные книги в библиотеке. 



Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать 

мнение партнёра; 

• задавать вопросы по тексту произведения; 

• сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой 

деятельности (под руководством взрослого). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• обсуждать героев литературных произведений: высказывать 

свое отношение, оценивать высказывание партнера, 

вырабатывать общую позицию; 

• аргументировать собственную позицию; 

• получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; 

сопоставлять полученные ответы. 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение 

Чтение вслух. Плавное осмысленное правильное чтение целыми словами вслух 

(скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения). Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение распространенных предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

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

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

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

рамках решения учебных задач. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Практическое освоение 

умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её 

названию и оформлению. Определение темы, главной мысли, структуры текста; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание (самостоятельно и с помощью педагога). 

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

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы. 

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. Выбор книг на 

основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение вслух. Плавное осмысленное правильное чтение целыми словами вслух 

(скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения). Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение распространенных предложений с 
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интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

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

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

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

рамках решения учебных задач. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Практическое освоение 

умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её 

названию и оформлению. Определение темы, главной мысли, структуры текста; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание (самостоятельно и с помощью педагога). 

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

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы. 

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. Выбор книг на 

основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание понятия 

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

примере народов России). 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 (с помощью педагога). Нахождение в тексте слов и выражений, 

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

персонажа. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. Освоение пересказа художественного текста. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Знакомство с 
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простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно- 

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

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 объёма с опорой на 

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

основной мысли текста в высказывании. Построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение и 

др.) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества разных народов 

России. Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 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) Нахождение в тексте, 

определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, сравнений, метафор. 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). 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 
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(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 и т.д. 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); - регуляционно-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; 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). 

Содержание программы. 

Самое великое чудо на свете. Рукописные книги Древней Руси. 

Первопечатник Иван Федоров 

Устное народное творчество. Русские народные песни. Докучные сказки. Сочинение 

докучных сказок. Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская игрушка. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», русская 
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народная сказка. Иван-царевич и серый волк», русская народная сказка. «Сивка-бурка», 

русская народная сказка. Художники-иллюстраторы В.Васнецов и И.Билибин 

Поэтическая тетрадь 1. Как научиться читать стихи. Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза» 

Ф.И. Тютчев «Листья», А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка», «Зреет рожь над жаркой 

нивой…», И.С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно…», И.С. Никитин «Встреча 

зимы»; И.З. Суриков «Детство». И.З. Суриков «Зима» 

Великие русские писатели. А.С. Пушкин. Лирические стихотворения. А.С.Пушкин 

«Зимнее утро» А.С. Пушкин «Зимний вечер» А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре князе ГвидонеСалтановиче и о прекрасной Царевне 

Лебеди». Рисунки И.Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом. 

И.А. Крылов «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица» М.Ю. 

Лермонтов «Горные вершины…», «На севере диком стоит одиноко…» М.Ю. Лермонтов 

«Утес», «Осень» Л.Н.Толстой. Акула. Л.Н.Толстой «Прыжок», «Лев и собачка» (быль) 

Л.Н.Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?», Детство Л.Н. 

Толстого (из воспоминаний писателя). 

Поэтическая тетрадь 2. Н.Н.Некрасов «Славная осень!...», «Не ветер бушует над 

бором…» И.А.Бунин «Детство». «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги…» . 

К.Д.Бальмонт «Золотое слово» 

Литературные сказки. Д.Н.Мамин – Сибиряк «Присказка к «Аленушкиным сказкам» 

Д.Н.Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост» В.М.Гаршин «Лягушка – путешественница» В.Ф.Одоевский «Мороз-Иванович». 

Были-небылицы. М.Горький «Случай с Евсейкой» К.Г.Паустовский «Растрепанный 

воробей» Произведения К.Паустовского А.И.Куприн «Слон» 

Поэтическая тетрадь 3. Саша Черный «Что ты тискаешь утенка…» Саша Черный 

«Воробей», «Слон» А.А.Блок «Ветхая избушка» С.А.Есенин «Черемуха» А.А.Блок «Сны», 

«Вороны» 

Люби живое. М.М. Пришвин «Моя Родина» (из воспоминаний). И. С.Соколов- 

Микитов «Листопадничек» В.И.Белов «Малька провинилась», «Еще про Мальку» 

В.В.Бианки «Мышонок Пик» Б.СЖитков «Про обезьянку» В.П.Астафьев «Капалуха» 

В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». В.Л.Дуров «Наша Жучка» 
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Поэтическая тетрадь 4. С.Я.Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной» 

А.Л.Барто «Разлука», «В театре» Е Благинина «Кукушка», «Котёнок» С.В.Михалков «Если», 

«Рисунок»и др. стихи. 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок. Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь 

кузовок». А.П.Платонов «Цветок на земле» А.П.Платонов «Еще мама» М.М.Зощенко 

«Золотые слова» М.М.Зощенко «Великие путешественники» Н.Н.Носов «Федина задача» 

Н.Н.Носов «Телефон» В.П.Драгунский «Друг детства». 

По страницам детских журналов. Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» 

Ю.И.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели» Г.Б.Остер «Вредные советы», «Как 

получаются легенды». Р.Сеф «Веселые стихи» 

Зарубежная литература. Мифы Древней Греции. «Храбрый Персей» (древнегреческий 

миф). Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок». 

Коррекционная работа 

Закрепление умений навыков саморегуляции высказываний и речевого поведения. 

Развитие произвольной речеслуховой памяти и внимания, зрительно-моторной координации, 

устойчивого зрительного и речевого восприятия. 

Совершенствование и закрепление умений и навыков дифференцированного 

воздействия в межличностном общении в зависимости от его цели и условий. 

Совершенствование и закрепление навыков продуцирования полемического высказывания 

без заикания. 

Закрепление навыков фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза. Уточнение и 

обогащение словарного запаса путём расширения и уточнения непосредственных впечатлений 

и представлений через художественные произведения. Развитие связной речи: формирование 

и совершенствование умения создавать текст (связно выражать свои мысли, точно и 

разнообразно употреблять слова, говорить внятно и выразительно). Закрепление навыков 

учебной работы. Углубление читательского опыта детей.  Создание условий для 

формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, 

формировать «Читательскую самостоятельность». 

 

Планируемые результаты освоения программы 

4 класс 
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Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

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

суждений, аргументации, иной информации; 

• прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

• использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

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

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

    - для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
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  - для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  

  - для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;  

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

  - для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

  - для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 



37  

• устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

тематике или по собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

пословица), приводить примеры этих произведений; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

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

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

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

олицетворение, сравнение, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 
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Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

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

событиями; 

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

личного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

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

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

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

поддержкой и пояснениями; 

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

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

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Вводный урок по курсу литературного чтения. Знакомство с учебником по литературному 

чтению. Система условных обозначений. Содержание учебника. Словарь. Рассматривание 

иллюстраций и оформление учебника. 

Летописи, былины, жития. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи — 

основные события Древней Руси. Сравнение текста летописи и исторических источников. Из 

летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись — источник исторических фактов. 

Сравнение текста летописи с текстом произведения А. Пушкина «Песнь о вещем Олеге». 

Поэтический текст былины «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. 

Прозаический текст былины в пересказе Н. Карнауховой. Сравнение поэтического и 

прозаического текстов. Герой былины — защитник государства Российского. Картина В. 

Васнецова «Богатыри». Сергий Радонежский — святой земли Русской. В. Клыков. Памятник 

Сергию Радонежскому. Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. Юность 

Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций 
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известных картин. Проект «Создание календаря исторических событий». Оценка достижений 

Чудесный мир классики. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. П. Ершов. «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. Мотивы 

народной сказки в литературной. События литературной сказки. Герои сказки. Младший брат 

Иван — настоящий герой сказки. Характеристика героя. Сравнение словесного и 

изобразительного искусства. А. Пушкин. Стихотворения. «Няне», «Туча», «Унылая пора! Очей 

очарование...». Авторское отношение к изображаемому Интонация стихотворения. Сравнение 

произведений словесного и изобразительного искусства. Заучивание наизусть. «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях...». Мотивы народной сказки в литературной. Герои 

пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. 

Составление плана. Пересказ основных эпизодов сказки. М. Лермонтов. «Дары Терека». 

Картины природы в стихотворении. Выразительное чтение. «Ашик-Кериб. Турецкая сказка». 

Сравнение мотивов русской и турецкой сказки. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, 

отношение к ним.  Л. Толстой. «Детство». События рассказа. Характер главного героя рассказа 

Л. Толстого. Басня. «Как мужик убрал камень». Особенности басни. Главная мысль. А. Чехов. 

«Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа — герои своего времени. 

Характер героев художественного текста. Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Ф. Тютчев. «Ещё земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...». Отбор средств 

художественной выразительности для создания картины природы. Ритм, порядок слов, знаки 

препинания как отражение особого настроения в лирическом тексте. А. Фет. «Весенний 

дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. Ритм стихотворения. 

Интонация (тон, паузы, темп) стихотворения. Е. Баратынский. Передача настроения и чувства в 

стихотворении. А. Плещеев. «Дети и птичка». Ритм стихотворения. И. Никитин. «В синем небе 

плывут над полями...». Изменение картин природы в стихотворении. Н. Некрасов. 

«Школьник», «В зимние сумерки...». Выразительное чтение. И. Бунин. «Листопад». Картина 

осени в стихах И. Бунина. Слово как средство художественной выразительности. Сравнения, 

эпитеты. Оценка достижений 

Литературные сказки. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. В. Одоевский. «Городок в табакерке». Особенности данного литературного жанра. 

Заглавие и главные герои литературной сказки. Деление текста на части. Составление плана 

сказки. Подробный пересказ. В. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». Особенности данного 

литературного жанра. Сказка или рассказ. Текст-описание в содержании художественного 

произведения. Герои литературного текста. Главная мысль произведения.  

П. Бажов. «Серебряное копытце». Мотивы народных сказок в авторском тексте. Заглавие. 

Герои художественного произведения. Авторское отношение к героям произведения. С. 

Аксаков. «Аленький цветочек». Мотивы народных сказок в литературном тексте. Заглавие. 

Герои художественного текста. Деление текста на части. Составление плана. Выборочный 

пересказ сказки. Словесное иллюстрирование.  Оценка достижений 

  

Делу время — потехе час. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Е. Шварц. «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл произведения. Жанр 

произведения. Инсценирование произведения. В. Драгунский. «Главные реки», «Что любит 

Мишка». Особенности юмористического текста. Авторское отношение к изображаемому. 
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Пересказ текста от лица героев. Юмористические рассказы В. Драгунского. В. Голявкин. 

«Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. Инсценирование 

произведения. Оценка достижений. 

Страна детства. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б. 

Житков. «Как я ловил человечков». Особенности развития сюжета. Герой произведения. К. 

Паустовский. «Корзина с еловыми шишками». Особенности развития событий: выстраивание 

их в тексте. Герои произведения. Музыкальное сопровождение произведения. М. Зощенко. 

«Ёлка». Герои произведения. Составление плана. Пересказ. Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

В. Брюсов. «Опять сон», «Детская». Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом 

стихотворении. Выразительное чтение. С. Есенин. «Бабушкины сказки». Тема стихотворений. 

Развитие чувства в лирическом произведении. М. Цветаева. «Бежит тропинка с бугорка...», 

«Наши царства». Тема детства в произведениях М. Цветаевой. Сравнение произведений разных 

поэтов на одну и ту же тему. Конкурс чтецов. Оценка достижений. 

Природа и мы. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Д. 

Мамин-Сибиряк. «Приёмыш». Анализ заголовка. Подготовка выборочного пересказа. 

Отношение человека к природе. А. Куприн. «Барбос и Жулька». Герои произведения о 

животных. Поступок как характеристика героя произведения. М. Пришвин. «Выскочка». 

Анализ заголовка. Герои произведения. Характеристика героя на основе поступка. Е. Чарушин. 

«Кабан». Герои произведения. Характеристика героев на основе их поступков.  

В. Астафьев. «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. Деление текста на части. Составление 

плана. Выборочный пересказ. Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Б. Пастернак. «Золотая осень». Картины осени в лирическом произведении Б. Пастернака. Д. 

Кедрин. «Бабье лето». С. Клычков. Картины весны и лета в их произведениях. Н. Рубцов. 

«Сентябрь». Изображение природы в сентябре в лирическом произведении. Средства 

художественной выразительности. С. Есенин. «Лебёдушка». Мотивы народного творчества в 

авторском произведении. Оценка достижений 

Родина. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. И. Никитин. 

«Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения. С. Дрожжин. «Родине». 

Авторское отношение к изображаемому. А. Жигулин. «О, Родина! В неярком блеске...». Тема 

стихотворения. Авторское отношение к изображаемому. Поэтический вечер. Проект «Они 

защищали Родину». Оценка планируемых достижений. 

Страна Фантазия. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Е. 

Велтистов. «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. Необычные 

герои фантастического рассказа. Кир Булычёв. «Путешествие Алисы». Особенности 

фантастического жанра. Сравнение героев фантастических рассказов. Оценка достижений 

Зарубежная литература. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Планирование работы учащихся и учителя по усвоению содержания раздела. Дж. 

Свифт. «Путешествие Гулливера». Особое развитие сюжета в зарубежной литературе. Герои 

приключенческой литературы. Особенности их характеров. Г.-Х. Андерсен. «Русалочка». 

Авторская сказка. Рассказ о Русалочке.  

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. Герои 

приключенческой литературы. Сравнение героев, их поступков. Сельма Лагерлёф. «В 
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Назарете». Святое Писание. Иисус и Иуда. Оценка достижений. 

 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

1 класс – 132 часа 

Обучение грамоте 92 часа 

№

 

п/

п 

Основные разделы Количество 

часов 

Обоснование изменения количества 

часов 

 
1. 

Добукварный период 
Обучение чтению 

 
14ч 

 

 

2 

Букварный период 

Обучение чтению 
 

53ч/62ч 

Увеличение количества часов за счѐт 

резервного учебного времени на 
букварный период – 9 ч. 

 

3. 

Послебукварный 

период 
Обучение чтению 

16ч  

 

Литературное чтение 

 

№ 

п/

п 

Основные разделы Количеств
о часов 

1. Вводный урок 1 ч 

2. Жили – были буквы. 7 ч 

3. Сказки, загадки, небылицы. 7 ч 

4. Апрель! Апрель! Звенит капель 6 ч 

5. И в шутку, и всерьѐз. 7 ч 

6. Я и мои друзья 7 ч 

7. О братьях наших меньших. 5 ч 

 Итого: 40 ч 

1 класс – 136 часов 

Раздел программы Количеств

о часов 

Самое великое чудо на свете 2 ч 

Устное народное творчество 12 ч 

Люблю природу русскую. Осень. 8 ч 

Русские писатели 14 ч 
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О братьях наших меньших 12 ч 

Из детских журналов 8 ч 

Люблю природу русскую. Зима 10 ч 

Писатели детям 19 ч 

Я и мои друзья 11 ч 

Люблю природу русскую. Весна 11 ч 

И в шутку и всерьѐз 15 ч 

Литература зарубежных стран 14 ч 

Итого: 136 ч 

2 класс – 136 часов 

Раздел программы Количеств

о часов 

Вводный урок 1 ч 

Самое великое чудо на свете 4 ч 

Устное народное творчество 14 ч 

Поэтическая тетрадь 1 11 ч 

Великие русские писатели 24 ч 

Поэтическая тетрадь 2 6 ч 

Литературные сказки 8 ч 

Были-небылицы 10 ч 

Поэтическая тетрадь 1 6 ч 

Люби живое 16 ч 

Поэтическая тетрадь 2 8 ч 

Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок 12 ч 

По страницам детских журналов 8 ч 

Зарубежная литература 8 ч 

Итого: 136 

3 класс – 102 часа 

Раздел программы Количеств

о часов 

Вводный урок 1 ч 

Летописи, былины, жития 8 ч 

Чудесный мир классики 16 ч 

Поэтическая тетрадь 8 ч 
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Литературные сказки 12 ч 

Делу время – потехе час 8 ч 

Страна детства 7 ч 

Поэтическая тетрадь 4 ч 

Природа и мы 11 ч 

Поэтическая тетрадь 6 ч 

Родина 5 ч 

Страна фантазия 5 ч 

Зарубежная литература 12 ч 

Итого: 102 ч 
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