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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

предметной области «Русский язык и литературное чтение» для 1-4 классов 
(далее - рабочая программа) разработана с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА (вариант 6.2) на основе Требований к 

результатам освоения АООП НОО с НОДА, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, программы воспитания в соответствии со следующими 

нормативными актами: 
- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников»; 
- АООП НОО обучающихся с НОДА, годовой календарный учебный 

график,  учебный план ГБОУ «С(к)ОШИ для детей с ЗПР»;  
- учебным планом и календарным учебным графиком 
- Положение о разработке рабочих программ учебных предметов, 

коррекционных курсов, утвержденное приказом директора от 30.05.2023 года 

№ 47-од. 
Цели и задачи изучения предмета: 
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает, наряду с 

достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, 

речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся.  
Учебный предмет «Литературное чтение» призван ввести обучающегося 

в мир художественной литературы, обеспечить формирование навыков 

смыслового чтения, способов и приемов работы с различными видами текстов 

и книгой, знакомство с детской литературой и с учетом этого направлен на 

общее и литературное развитие обучающегося, реализацию творческих 

способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 

изучении систематического курса литературы. 
Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление 

грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль 
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чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение.  
Приобретенные обучающимися 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.  
Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением 

следующих задач: 
- формирование у обучающихся с НОДА положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества; достижение необходимого для 

продолжения образования уровня общего речевого развития; 
- осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности человека;  
- первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 
- овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных 

понятий в соответствии с представленными предметными результатами по 

классам; 
- овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и 

текстовой деятельностью, обеспечивающей понимание и использование 

информации для решения учебных задач. 
Основные задачи реализации программы: 
- овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту житейских задач.  
- развитие способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребенка.  
Содержание учебного  предмета «Литературное чтение» используется для 

решения следующих коррекционных задач: развитие всех функций речи 

обучающихся с НОДА, особенно делая акцент на коммуникативной и 

познавательной. Создаются условия для развития устной и письменной речи 

обучающихся с учетом  коррекционных задач, решаемых специалистами 

команды сопровождения, в частности логопеда, дефектолога и 

психолога;формирование и автоматизация графо-моторного навыка письма 

параллельно с уроками «Русского языка» и коррекционными занятиями; 

развитие высших психических функций обучающихся с НОДА на основе 

учебного материала.  
Программа по литературному чтению представляет вариант 

распределения предметного содержания по годам обучения с характеристикой 

планируемых результатов, включая подготовительный класс. Содержание 

программы по литературному чтению раскрывает следующие направления 

литературного образования обучающегося: речевая и читательская 

деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 
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В основу отбора содержания подготовительного касса предмета 

«Литературное чтение» положен курс «Обучение грамоте», который 

реализуется параллельно на уроках «Русского языка». 
В основу отбора произведений для литературного чтения положены 

общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным 

возможностям и особенностям восприятия обучающимися с НОДА 

фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 

произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций 

народов России, отдельных произведений выдающихся представителей 

мировой детской литературы. 
Важным принципом отбора содержания программы по литературному 

чтению является представленность разных жанров, видов и стилей 

произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной 

грамотности обучающегося с НОДА, а также возможность достижения 

метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать 

различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начального общего образования. 
Планируемые результаты изучения литературного чтения включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося с НОДА за каждый год обучения на 

уровне начального общего образования. 
Литературное чтение является преемственным по отношению 

кучебномупредмету «Литература», который изучается на уровне основного 

общего образования. 
Освоение программы по литературному чтению в первом и  

подготовительном классах начинается вводным интегрированным учебным 

курсом «Обучение грамоте» 99 часов (3 часа в неделю в каждом классе). 

Содержание литературного чтения, реализуемого в период обучения грамоте в 

подготовительном классе, представлено в программе по русскому языку. На 

литературное чтение в 1 классе отводится 99 часов (3 часа в неделю), для 

изучения литературного чтения во 2-4 классах рекомендуется отводить по 66 

часов (2 часа в неделю в каждом классе). 
Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата задаются спецификой двигательных 

нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и 

определяют особую логику построения учебного процесса, находят свое 

отражение в структуре и содержании образования. 
Особые потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 
- введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в образовательной программе, адресованной традиционно 

развивающимся сверстникам; 
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- использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 
обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

- наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 
- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации; 
- коррекция произносительной стороны речи; освоение умения 

использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций; 
- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 
- максимальное расширение образовательного пространства - выход за 

пределы образовательной организации. 
Учет особенностей и возможностей обучающихся с НОДА по варианту 

6.2 АООП НОО реализуется через образовательные условия (специальные 

методы формирования графо-моторных навыков, пространственных и 

временных представлений, специальное оборудование, сочетание учебных и 

коррекционных занятий).  
Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую 

терапию, психологическую и логопедическую помощь.  
Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, имеющие 

дефицит познавательных и социальных способностей, при освоении 

программного материала нуждаются в разработке опор с детализацией в форме 

алгоритмов для конкретизации действий при самостоятельной работе. 
Все наполнение АООП НОО для обучающихся с НОДА (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной 

среды) подчиняется современным целям начального образования, которые 

представлены в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося.  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся 

с НОДА, которые представлены в программе формирования УУД обучающихся 

с НОДА и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных УУД. 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 
В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на 

умение детей сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, 

отбирать необходимую информацию, находить решение возникающих при 

работе проблем, изготовлять изделие по заданным параметрам и оформлять 

выступление. Кроме того, отмечать активность, инициативность, 

коммуникабельность учащихся, умение выполнять свою роль в группе, вносить 

предложения для выполнения практической части задания, защищать проект. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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Особое внимание в начальной школе требует такой этап проекта как 

оценка результатов. Чтобы накапливался творческий опыт, ученик обязательно 

должен осознавать (рефлексировать) процесс выполнения проекта. 

Организация осознания учащимися собственной творческой деятельности 

предполагает текущую и итоговую рефлексию. 
Предмет «Литературное чтение» изучается в обязательной части учебного 

плана  АООП НОО для обучающихся с НОДА (Вариант программы 6.2) в 

объеме 537 часов за 5 лет обучения, из них: 
- в 1 классе – 4 часа в неделю (132 часов в год); 
- в 1дополнительном классе – 3 часа в неделю (99 часов в год); 
- во 2 классе - 3 часа в неделю (102 часов в год); 
- в 3 классе - 3 часа в неделю (102 часов в год); 
- 4 классе – 3 часа в неделю (102 часов в год). 
 
 

2. Содержание обучения 
1 класс 

Освоение программы по литературному чтению для обучающихся с ЗПР 
в 1 классе включено в изучение вводного интегрированного учебного курса 
«Обучение грамоте». Содержание литературного чтения, реализуемого в 

период обучения грамоте, представлено в федеральной адаптированной 

рабочей программе по русскому язык. 
1 дополнительный класс 

Послебукварный период 
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения грамоте.  
Жили-были буквы 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. 

Черным, 

Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие 

текста произведений художественной литературы и устного народного 

творчества (не менее четырёх произведений). Фольклорная и литературная 

(авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. 
Событийная сторона сказок: последовательность событий в 

фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета 

в иллюстрациях. 
Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи в русских 

народных и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие 

нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, 

небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из 

зарубежного фольклора. 
 Апрель, апрель! Звенит капель 
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Восприятие и самостоятельное чтение произведений о природе (на 

примере трёх-четырёх доступных произведений А.Н. Плещеева, Е.Ф. 

Трутневой, С. Я. Маршака и другое). Тема поэтических произведений: времена 

года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности 

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

ознакомление). Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к 

Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение. Интонационный рисунок 

выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. 

Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. 

Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. 

Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. 

Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   Маршаком,  Я.  Акимом, 

о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со 

взрослыми. 

О братьях наших меньших 

Произведения о братьях наших меньших герои произведений: цель и 

назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных 

воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: 

художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика 

героя: описание его внешности, действий, нравственно-этических понятий: 

любовь и забота о животных. 
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и 

стихи 

С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, 

В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

По окончании первого и первого дополнительного класса изучения 

предмета «Литературное чтение» у обучающихся будут сформированы 

следующие УУД:  
1. 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 основные действия, отдельные 

характеристики. 



8 
 

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. 
2. 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. 
3. 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 
- способ чтения; 
- правильность чтения, чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения; 
- скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст; 
- выразительное чтение: использование интонаций, соответствующих 

смыслу текста. 
2 класс 

Самое великое чудо на свете. Знакомство с учебником. История книги. 
Устное народное творчество. Произведения малых жанров фольклора 

(потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). 

Шуточные фольклорные произведения, скороговорки, небылицы.. Народные 

песни, их особенности. Сказка — выражение народной мудрости, нравственная 

идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, 

бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов России. 
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Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и языка. Диалог 

в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): 
-наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. 

Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках народного 

быта и культуры. 
Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, 

загадки, народные песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская 

народная сказка «У страха глаза велики», русская народная сказка «Зимовье 

зверей», русская народная сказка «Снегурочка», сказки народов России (1-2 
произведения) и другие. 

Люблю природу русскую. Осень. Эстетическое восприятие явлений 

природы (звуки, краски времён года). Средства выразительности при описании 

природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. 

Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей 

И.И. Левитана, В.Д., И.И. Шишкина и других) и музыкальных произведениях 

(например, произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и других). 
Произведения для чтения: Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной ...», 

К. Бальмонт «Поспевает брусника», А. Плещеев «Осень наступила», А. Толстой 

«Осень», Плещеев «Осень наступила», С. Есенин «Закружилась листва 

золотая», и другие. 
Русские писатели. Произведения для чтения: А. С. Пушкин «Руслан и 

Людмила», «Сказка о рыбаке и рыбке», И. А. Крылов «Лебедь, рак и щука», 

«Стрекоза и муравей», Л. Н. Толстой «Котенок», «Правда всего дороже», 

«Филипок» и другие. 
О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о 

животных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; 

произведения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и животных — 
тема литературы (произведения Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, С.В. Михалкова, 

Б.С. Житкова,М.М. Пришвина и других). Отражение образов животных в 

фольклоре русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и 

прозаических произведений о животных. Описание животных в 

художественном и научно-познавательном тексте. Нравственно-этические 

понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). Особенности 

басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере 

произведений И.А. Крылова, Л.Н. Толстого). Мораль басни как нравственный 

урок (поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами 

(без использования термина): Е.И. Чарушин, В.В. Бианки. 
Произведения для чтения: И. Пивоваврова «Жила- была собака», 

М.Пришвин «Ребята и утята», С. Житков «Храбрый утёнок», В.Д. Берестов 

«Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный 

рассказ», и другие. 
Люблю природу русскую. Зима. Эстетическое восприятие явлений 

природы (звуки, краски времён года). Средства выразительности при описании 

природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. 

Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей 
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И.И. Левитана, В.Д., И.И. Шишкина и других) и музыкальных произведениях 

(например, произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и других). 
Произведения для чтения: И. Бунин «Первый снег», К. Бальмонт 

«Снежинка», Я. Аким «Утром кот принес на лапах», Ф. Тютчев «Чародейкою 

Зимою», С. Есенин «Поет зима аукает», «Береза», А. С. Пушкин «Вот север тучи 

нагоняя», «Зима» и другие. 
Писатели детям. Нравственно-этические понятия: отношение человека 

к животным (любовь и забота). Назначение произведений о взаимоотношениях 

человека и животных воспитание добрых чувств и бережного отношения к 

животным. Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их 

сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, действий, 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 
Произведения для чтения: К. И. Чуковский «Путаница», «Радость», 

«Федорино горе», С. В. Михалков «Мой щенок», «Сила воли», А. Л. Барто 

«Веревочка», «Мы не заметили жука», «Вовка- добрая душа» и другие. 
Я и мои друзья. Круг чтения: тема дружбы в художественном 

произведении (расширение круга чтения: В.А. Осеевой, Е. Благинина, В. 

Орлова и других). 
Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, 

терпение, уважение, помощь друг другу. Герой произведения (введение понятия 

«главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. 
Произведения для чтения: Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева 

«Почему», «Я и Вовка», «Хорошее», «Волшебное слово», В. Берестов «За 

игрой» и другие. 
Люблю природу русскую. Весна. Эстетическое восприятие явлений 

природы (звуки, краски времён года). Средства выразительности при описании 

природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. 

Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей 

И.И. Левитана, В.Д., И.И. Шишкина и других) и музыкальных произведениях 

(например, произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и других). 
Произведения для чтения: Л. Ф. Тютчев «Зима не даром злится», 

«Весенние воды», А. Плещеев «Весна», С. Дрожжин «Весеннее царство», А. 

Блок «На лугу», Е. Благинина «Посидим в тишине», Э. Мошковская «Я маму 

мою обидел» и другие. 
И в шутку и в серьез. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и 

детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях. Отражение 

нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и 

сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, радость общения 

и защищённость в семье. Тема художественных произведений: 

Международный женский день, День Победы. 
Произведения для чтения: А. Введенский «Ученый Петя», Д. Хармс «Вы 

знаете», И. Токмакова «Плим», «В чудной стране», Б. Заходер «Песенки Винни- 
Пуха», Э. Успенский «Если был бы я девчонкой», «Над нашей квартирой» и 

другие. 
Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка 

(не менее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро,Х.-
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К. Андерсен и другие). Характеристика авторской сказки: герои, особенности 

построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. 

Составление плана художественного произведения: части текста, их главные 

темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 
Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен 

«Огниво» и другие. 
По окончании второго класса изучения предмета «Литературное 

чтение» у обучающихся будут сформированы следующие УУД:  
1. 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. 
2. 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. 
3. 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; 
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- 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 

Устное народное творчество. Художественные особенности сказок: 

построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные 

помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, 

картины В.М. Васнецова, иллюстрации Ю.А. Васнецова, И.Я Билибина, В.М. 

Конашевич). Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление 

плана сказки. 
Сказка — выражение народной мудрости, нравственная идея 

фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, 

волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая 

сказка: герои, место действия, особенности построения и языка. Диалог в 

сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): 
-наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. 

Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках народного 

быта и культуры. 
Произведения для чтения: русская народная сказка «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка», «Иван- царевич и Серый волк», «Сивка- бурка» и другие. 
Поэтическая тетрадь 1. Лирические произведения как способ передачи 

чувств людей, автора. Картины природы в произведениях поэтов и писателей: 
Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова, И. С. Никитина и других. 

Произведения для чтения: Ф. И. Тютчев «Листья», А. А. Фет «Мама! 

Глянь-ка из окошка», И. С. Никитин «Встреча зимы», И. З. Суриков «Детство», 

«Зима», Н. А. Некрасов «Не ветер бушует над бором …» и другие. 
Великие русские писатели. Чувства, вызываемые лирическими 

произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, 

синонимы, антонимы, сравнения. Олицетворение как одно из средств 

выразительности лирического произведения. Живописные полотна как 

иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. 
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Произведения для чтения: И.А. Крылов «Мартышка и очки», «Ворона и 

лисица», А. С. Пушкин «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане ..», М. Ю. 

Лермонтов «Утес», «Горные вершины», Л. Н. Толстой «Акула», «Прыжок» и 

другие. 
Литературные сказки. Литературные сказки русских писателей. Круг 

чтения: произведения В.М. Гаршина, Д. Н. Мамин- Сибиряк, И.С. Соколова-
Микитова и других. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои).  

Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», Д. 

Н. Мамин- Сибиряк «Сказка про храброго зайца- длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост», В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович» и другие. 
Были- небылицы. Произведения о взаимоотношениях человека и 

животных. Человек и его отношения с животными: верность, преданность, 

забота и любовь. Круг чтения: произведения К.Г. Паустовского, М. Горького, 
А. Куприна. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, 

композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 
Произведения для чтения: М. Горький «Случай с Евсейкой», К. 

Паустовский «Растрепанный воробей», А.И. Куприн «Слон» и другие. 
Поэтическая тетрадь 2. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Авторы рассказов: С. Черного, А. А. Блока, М. 

Пришвина, С. А. Есенина и другие. 
Произведения для чтения: С. Черный «Воробей», «Что ты тискаешь 

утенка», «Слон», А. А. Блок «Сны», «Ворона», С. А. Есенин «Черемуха» и 

другие. 
Люби все живое. Лирика, лирические произведения как описание в 

стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями 

природы. 
Произведения для чтения: И. Соколов- Микитов «Листопадничек», В. 

Белов «Малька провинилась», «Еще про Мальку», В. Драгунский «Он живой и 

светится», В. Астафьев «Капалуха», Б. Житков «Про обезьянку» и другие. 
Поэтическая тетрадь  
Произведения для чтения: С. Я Маршак «Гроза днем», «В лесу над 

росистой поляной», А. Л. Барто «Разлука», «В театре», С. В. Михалков «Если», 

М. Дружинина «Мамочка- мамуля!..», Е. А. Благинина «Кукушка», «Котенок» 

и другие. 
Собирай по ягоде- наберешь кузовок.  
Произведения для чтения: Б. Шергин «Собирай по ягоде- наберешь 

кузовок», М. Зощенко «Золотые слова», «Великие путешественники», Н. 

Носовы «Федина задача», А. Платонов «Цветок на земле», н. Носов «Телефон» 
и другие. 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка 

(не менее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Г.- Х. 
Андерсен и другие). Характеристика авторской сказки: герои, особенности 

построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. 

Составление плана художественного произведения: части текста, их главные 

темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 
Произведения для чтения: Г.- Х. Андерсен «Гадкий утенок» и другие. 
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По окончании третьего класса изучения предмета «Литературное 

чтение» у обучающихся будут сформированы следующие УУД:  
1. 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; 
- анализировать текст: определять связь заглавия с содержанием 

произведения; прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрациям, 

опорным словам; делить текст на части, формулировать основную мысль 

текста; 
- 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; 
2. 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. 
3. Регулятивные УУД: 
- принимать цель чтения, удерживать ее в памяти, использовать в 

зависимости от учебной задачи вид 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;  
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. 
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Работа с текстом предполагает: соотнесение содержания текста с 

иллюстрациями к нему, подбор к иллюстрациям описаний из текста, работа с 

деформированным текстом, пересказ. 
 

4 класс 
Летописи. Былины. Жития.  
Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой 

былины — защитник страны. Образ русского богатыря: Ильи Муромца (где 

жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства художественной 

выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. 

Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 
Произведения для чтения: «Ильины три поездочки», «Три поездочки 

Ильи Муромца», «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда», «И вспомнил 

Олег коня своего», «Житие Сергия Радонежского». 
Чудесный мир классики. Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в 

лирических произведениях А.С. Пушкина. Средства художественной 

выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора). Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской 

сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык 

авторской сказки. 
Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях», «Няне», «Унылая пора! Очей очарованье!», «Туча» и другие. 
Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения 

М.Ю. Лермонтова. Средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Строфа как элемент композиции 

стихотворения. Метафора в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 
Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения: рассказ художественный и 

научно-познавательный), сказки, басни, быль. 
Повесть как эпический жанр (общее представление). Значение реальных 

жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из 

автобиографической повести Л.Н. Толстого «Детство». Особенности 

художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры 

текста-рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого, А.П. Чехов «Мальчики». 
Поэтическая тетрадь. Произведения для чтения: К. Д. Ушинский 

«Четыре желания», Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид..», «Как неожиданно 

и ярко», А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабачка», Е. А. Баратынский «Весна, 

весна!», «Где сладкий шепот ..», И. С. Никитин «В синем небе плывут над 

полями ..», Н. А. Некрасов «Саша», И. А. Бунин «Листопад» и другие. 
Литературные сказки. Произведения для чтения: В. Ф. Одоевский 

«Городок в табакерке», П.П. Бажов «Серебряное копытце», С. Т. Аксаков 

«Аленький цветочек» и другие. 
Делу время- потехе час. Произведения для чтения: Е. Шварц «Сказка о 

потерянном времени», В. Драгунский «Главные реки», В. Голявкин «Никакой я 

горчицы не ел». 
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Страна детства. Произведения для чтения: Б. Житков «Как я ловил 

человечков», К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками», М. Зощенко 

«Елка» и другие. 
Природа и мы. Произведения для чтения: Д. Мамин- Сибиряк 

«Приемыш», С. Есенин «Лебедушка», М. Пришвин «Выскочка», А. Куприн 

«Барбос и Жулька», В. Астафьев «Стрижонок  Скрип» и другие. 
Родина. Произведения для чтения: И. Никитин «Русь», С. Дрожжин 

«Родине», А. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске ..» и другие. 
Страна Фантазия. Произведения для чтения: Е. Велтистов 

«Приключения Электроника», К. Булычев «Путешествие Алисы». 
Зарубежная литература. Произведения для чтения: Дж. Свифт 

«Путешествия Гулливера», Г.- Х. Андерсен «Русалочка», М. Твен 

«Приключения Тома Сойера». 
По окончании четвертого класса изучения предмета «Литературное 

чтение» у обучающихся будут сформированы следующие УУД:  
1. 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. 
2. 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. 
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3. 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. 
 

3. Планируемые результаты 
Личностные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС 

НОО включают ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, 

другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной 

деятельности (осознание ее социальной значимости, ответственность, 

установка на принятие учебной задачи): 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rf-ot-06102009-n-373/#ofenjNIt3MoJ
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rf-ot-06102009-n-373/#ofenjNIt3MoJ
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6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию.  
Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС 

НОО: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rf-ot-06102009-n-373/#ofenjNIt3MoJ
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rf-ot-06102009-n-373/#ofenjNIt3MoJ
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9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и других) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

согласно предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих 

групп умений: 
Базовые логические действия: 
- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии на основе алгоритма, заданного педагогическим 

работником; 
- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку на 

основе алгоритма, заданного педагогическим работником; 
- определять существенный признак для классификации; 
- классифицировать предложенные объекты на основе алгоритма, 

заданного педагогическим работником; 
- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 
- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 
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- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 
Базовые исследовательские действия: 
- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
- с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 
- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 
- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

- целое, причина - следствие); 
- коллективно под руководством педагогического работника 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 
- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений: 
Общение: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде с учетом 

специфики проявления речевого дефекта; 
- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 
- признавать возможность существования разных точек зрения; 
- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей с 

учетом специфики проявления речевого дефекта; 
- коллективно под руководством педагогического работника создавать 

устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
- под руководством педагогического работника готовить небольшие 

публичные выступления по заданному плану; 
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления по заданным критериям; 
Совместная деятельность: 
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков по заданному алгоритму; 
- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 
- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
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- ответственно выполнять свою часть работы; 
- оценивать свой вклад в общий результат; 
- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 
Самоорганизация: 
- по заданному алгоритму планировать действия по решению учебной 

задачи для получения результата; 
- выстраивать последовательность выбранных действий, соблюдая 

заданный алгоритм; 
Самоконтроль: 
- устанавливать причины успеха и неудач в учебной деятельности; 
- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок под 

руководством педагогического работника. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по 

предмету, так и администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 
В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 

разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие 

владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, 

реализуемыми в предметном преподавании. 
В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка 

сформированности УУД. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 
Предметные результаты освоения предмета «Литературное чтение»: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

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

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 
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техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 
К концу обучения в первом классе обучающийся с НОДА научится: 
-   различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 
- вычленять звуки из слова; 
- различать гласные и согласные звуки; 
- различать ударные и безударные гласные звуки; 
- различать мягкие и твёрдые согласные звуки; 
- различать понятия «звук» и «буква»; 
- определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые 

случаи: слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 
- правильно называть буквы русского алфавита;  
- понимать различия между устной и письменной речью; 
- понимать прослушанный текст; 
- отвечать на вопросы о теме прослушанного произведения; 
- двум видам чтения: орфографическое (читаю, как написано) и 

орфоэпическое (читаю, как говорю); 
- читать вслух слова, предложения, небольшие тексты объемом 3-4 

предложения; 
- находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 
- составлять предложение из набора форм слов; 
- устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам; 
- использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 
К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся с НОДА 

научится: 

- понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для 

личного развития, находить в художественных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 
- владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение 

целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму 

произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания) 

при наличии возможности с учетом развития устной речи у обучающихся; 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные 

времена года при наличии возможности с учетом развития устной речи у 

обучающихся; 
- различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 
- различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного 

творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, 
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сказки(фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 
- понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: 

отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; 
- владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного 

(прочитанного) произведения: определять последовательность событий в 

произведении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные) 

героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; 
- участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, 

использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ 

примерами из текста;  
- пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, 

вопросы, рисунки, предложенный план при наличии возможности с учетом 

развития устной речи у обучающихся; 
- читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения; составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 
предложений) по заданному алгоритму при наличии возможности с учетом 

развития устной речи у обучающихся; 
- сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее3 

предложений); 
- ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, 

иллюстрациям; 
- выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с 

учётом рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге 

по предложенному алгоритму; 
- обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 
 

2 класс 
К концу обучения во 2 классе обучающийся с НОДА научится: 
- объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про 

себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 
- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного 

оценивания) при наличии возможности с учетом развития устной речи у 
обучающихся; 
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- читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм 

не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные 

времена года при наличии возможности с учетом развития устной речи у 

обучающихся; 
- различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма); 
- понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 

произведения: отвечать и формулировать вопросы по фактическому 

содержанию произведения; 
- различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 
- владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность 

событий тексте произведения, составлять план текста (вопросный, 

номинативный);  
- описывать характер героя, находить в тексте средства изображения 

(портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев 

произведения, устанавливать взаимосвязь; 
- между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора 

к героям, его поступкам; 
- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; 
- находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении; осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, 

литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

сравнение, эпитет); 
- участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения: понимать жанровую принадлежность произведения, 

формулировать устно простые выводы при наличии возможности с учетом 

развития устной речи у обучающихся, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; 
- пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, 

от лица героя, от третьего лица; 
- читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения при наличии 

возможности с учетом развития устной речи у обучающихся; 
- составлять высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения(не менее 5 предложений); 
-  сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, 

рассказы; ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, 

аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям. 
 

Особенности оценивания 
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Оценка «5» ставится ученику, если он: 
- понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, 

не допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах;  
- читает правильно, плавно по слогам с постепенным переходом на чтение 

целыми словами . 
- читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 

полугодии; 
- верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, 

соответствующую 
знакам препинания в конце предложения; 

- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно 

передать содержание сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту;  
- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 
Оценка «4» ставится ученику, если он: 
- понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, 

отдельные слова прочитывает целиком; 
- допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены 

и др.) при соблюдении интонации конца предложения; 
- правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но 

допускает речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя; 
- знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные 

ошибки, легко исправляет их сам. 
Оценка «3» ставится ученику, если он: 
- осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов 

учителя; 
- читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту (I 

полугодие); 
- читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2 

полугодие); 
- допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку 

букв, слогов; не соблюдает паузы между словами и предложениями; 
- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые 

ошибки и исправляет их только с помощью учителя; 
- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его 

неточно. 
Оценка «2» ставится ученику в том случае, если он: 
- читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает 

содержание прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 
- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью 

воспроизводит текст прочитанного.  
(В I полугодии  неудовлетворительные оценки по чтению не 

выставляются; во II полугодии они выставляются в тех редких случаях, когда 

ученик  устойчиво испытывает большие трудности в усвоении программы 

начальных классов). 
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3-й класс 
К концу обучения в 3 классе обучающийся с НОДА научится: 
- отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного 

творчества и художественной литературы, находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, 

быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений; 
- читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное); 
- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без 

отметочного оценивания)при наличии возможности с учетом развития устной 

речи у обучающихся; 
- читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений при наличии возможности с учетом развития устной 

речи у обучающихся; 
- различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 
- понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и формулировать 

вопросы к учебным и художественным текстам; 
- различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры 

произведений фольклора разных народов России; 
- владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять последовательность 

событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 
- составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам 

героев, составлять портретные характеристики персонажей; 
- выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, 

сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по 

предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 
- отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать 

отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте 

средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера;  
- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении, средств художественной 

выразительности(сравнение, эпитет, олицетворение); 
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- осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 

олицетворение); 
- участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения 

при наличии возможности с учетом развития устной речи у обучающихся: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм, устно, при наличии возможности с 

учетом развития устной речи у обучающихся, и письменно формулировать 

простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 
- использовать в беседе изученные литературные понятия при наличии 

возможности с учетом развития устной речи у обучающихся; 
- пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато 

(кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица при 

наличии возможности с учетом развития устной речи у обучающихся; 
- при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и 

художественного текстов; 
- читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения при наличии возможности с учетом 

развития устной речи у обучающихся; 
- составлять устные, при наличии возможности с учетом развития устной 

речи у обучающихся,  и письменные высказывания на основе прочитанного 

(прослушанного) текста на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст;  
- составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать 

продолжение прочитанного произведения; использовать в соответствии с 

учебной задачей аппарат издания: обложку, оглавление, аннотацию, 

иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания. 
Особенности оценивания 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 
- понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, 

слова сложной слоговой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие): 
- читает целыми словами (2полугодие); 
- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 
- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, 

передает содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою 

речь; 
- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте 

слова и выражения, используемые автором для изображения действующих лиц 

и описания природы; 
- твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 
Оценка «4» ставится ученику, если он: 
- читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные 

трудные слова - по слогам (1полугодие); 
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- читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении 

пауз и логических ударений (2 полугодие); 
- допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при 

делении текста на части, нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию 

учителя; 
- правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его 

неточно; 
- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает 

незначительные ошибки (повторы, длительные паузы и др.). 
Оценка «3» ставится ученику, если он: 
- читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 

полугодие); 
- переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, 

пропуск, перестановка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 

полугодие); 
- последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную 

мысль, делит текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, при 

пересказе нарушает последовательность изложения, допускает речевые 

ошибки, исправляет их только с помощью учителя, воспроизводит наизусть 

стихотворение, но знает его нетвердо, читает монотонно. 
Оценка «2» ставится ученику, если он: 
- читает монотонно, по слогам (1полугодие); 
- читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие); 
- допускает более 6 ошибок; 
- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную 

мысль прочитанного и разделить текст на части с помощью дополнительных 

вопросов; 
- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 
 

4 класс 
К концу обучения в 4 классе обучающийся с НОДА научится: 
- осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в произведениях 

отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры 

народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений; 
- демонстрировать интерес и положительную мотивацию к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества: формировать собственный круг 

чтения; 
- читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное); 
- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного 
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оценивания) при наличии возможности с учетом развития устной речи у 

обучающихся; 
- читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений при наличии возможности с учетом развития устной 

речи у обучающихся; 
- различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 
- понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и формулировать 

вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, учебным и 

художественным текстам; 
- различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений 

фольклора разных народов России; соотносить читаемый текст с жанром 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран мира; 
- владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 
- характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять 

портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между 

поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 

произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по 

контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; 

находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их 

чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные 

связи событий, явлений, поступков героев; 
- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; 
- находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора); 
- осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 
- участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с 

соблюдением норм русского литературного языка (норм произношения, 

словоупотребления, грамматики) при наличии возможности с учетом развития 

устной речи у обучающихся; 
- устно, при наличии возможности с учетом развития устной речи у 

обучающихся, и письменно формулировать простые выводы на основе 
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прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; 
- составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 

пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с 

изменением лица рассказчика, от третьего лица; 
- читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения при наличии 

возможности с учетом развития устной речи у обучающихся; 
- составлять устные, при наличии возможности с учетом развития устной 

речи у обучающихся, и письменные высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на 

заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение), корректировать собственный текст с учётом правильности, 

выразительности письменной речи; 
- составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 
- сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по 

иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать продолжение 

прочитанного произведения(не менее 10 предложений); 
- использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания 

(обложка, оглавление, аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, 

сноски, примечания); 
- выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной 

книге; 
- использовать справочную литературу, электронные образовательные и 

информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» (в условиях контролируемого входа), для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 
 

Особенности оценивания 
Оценка «5» ставится ученику, если он: 
- читает правильно, бегло, выразительно с соблюдением норм 

литературного произношения; 
- выделяет основную мысль произведения, части рассказа с 

незначительной помощью учителя; 
- делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя; 
- называетглавныхдействующихлицпроизведения,характеризуетихп

оступки; 
- отвечает на вопросы  и передает содержание  

прочитанного полно 
правильно, последовательно; 
- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его 

выразительно. 
Оценка «4» ставится ученику, если он: 
- читает в основном правильно, бегло; 
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- допускает1-2 ошибки при чтении, с соблюдением смысловых 

пауз, знаков препинания, передающих интонации, логических ударений;  
- допускает неточности в выделении основной мысли произведения 

с части рассказа, исправляет их с помощью учителя; 
- допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании 

частей, исправляет их с помощью учителя; 
- называет главных действующих лиц произведения, характеризует 

их поступки с помощью учителя; 
- допускает неточности в ответах на вопросы и передаче 

содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной 

помощью учителя: 
- допускает при чтении наизусть 1—2 самостоятельно 

исправленные ошибки; читает наизусть недостаточно выразительно. 
Оценка «3» ставится ученику, если он: 
- читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам; 
- допускает 3—4 ошибки при чтении; 1—2 ошибки в соблюдении 

синтаксических пауз; 3—4 в соблюдении смысловых пауз, знаков 

препинания, передающих интонацию, логических ударений; выделяет 

основную мысль произведения, части рассказа с помощью учителя; 
- делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя; 
- затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, 

охарактеризовать их поступки; 
- отвечает на вопросы и пересказывает неполно, 

непоследовательно, допускает искажения основного смысла произведения; 
- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 
Оценка «2» ставится ученику, если он: 
- читает по слогам; 
- допускает более 5 ошибок при чтении, соблюдении даже 

синтаксических пауз; 
- не выделяет основную мысль произведения, части рассказа даже с 

помощью учителя; 
- не делит текст на части; 
- не называет главных действующих лиц произведения, не 

характеризует их поступки; 
- отвечает на вопросы и пересказывает содержание произведения 

фрагментарно, искажая основной смысл; не использует помощь учителя; 
- не знает большей части текста, который должен знать наизусть. 
 

 
 
 
 
 

4. Тематическое планирование 
1 класс 
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№ 
п/п 

Раздел 

учебника 
Кол-

во 

часов 

Программное содержание, характеристика деятельности, 

методы и формы организации обучения 

1 Добукварный 

период 
 

12 Язык- как основное средство человеческого общения. 
Осознание целей и ситуаций общения. 
Речь- как основная форма общения между людьми. Текст как 

единица речи (ознакомление). Осознание  ситуации  общения: с 

какой целью, с кем и где происходит общение.  
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 
Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок. Участие в диалоге. 

Понимание текста при его прослушивании. Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка, дополнение предложения словом, 

подходящим по смыслу. Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Активизация и расширение словарного запаса. Включение слов 

в предложение. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. 
2 Букварный 

период.  
Звуки и буквы. 

120 Звуки речи. Интонационное выделение звука в слове. Называние 

слов с заданным звуком. Дифференциация близких по 

акустикоартикуляционным признакам звуков. Установление 

последовательности звуков в слове, определение количества 

звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со 

звуковыми моделями: построение модели звукового состава 

слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 
Особенность гласных звуков. Особенность согласных звуков. 

Различение гласных и согласных звуков. Определение места 

ударения. Различение гласных ударныхи безударных. Ударный 

слог.  
Твёрдость и мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. Различение твёрдых и мягких 

согласных звуков. 
Дифференциация парных по твёрдости — мягкости согласных 

звуков. 
Слог как минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. Деление слов на слоги (простые 

однозначные случаи). 
Усвоение правильного произношения в словах звуков речи и их 

сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо 

(ё), йу (ю), йэ (е) в начальной позиции (яблоко) и после гласных 

(красная); позиционное смягчение согласных перед гласными и, 

э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ 

(обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в 

конце слов (пить, день). 
Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, 

ж, г, ц, ч. 
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Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: 

и-ы, с-ш,  
с-з, ш-ж, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч. 
Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно 

(пять, няня, сядь, несёт, пюре). 
Дифференцированное произношение звуков, родственных по 

артикуляции, в ходе их усвоения. 
Работа по коррекции усвоенных звуков. 
Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-
о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у 
Дифференцированное произношение согласных звуков, 

родственных по артикуляции: 
носовых и ротовых: м-п, м-б, н-т, в-д, н-д( и их мягкие пары);  
слитных и щелевых: ц-с, ч-ш; 
слитных и смычных: ц-т, ч-т; 
свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ,  
глухих и звонких: ф-в, п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж; 

 Всего 132  

1 дополнительный класс 
№ 
п/п 

Раздел учебника Кол-
во 

часов 

Программное содержание, характеристика деятельности, 

методы и формы организации обучения 

1 Послебукварный 

период. Звуки и 

буквы. Звуковой 

анализ слова с 

опорой на схему 

20 Звуки речи. Интонационное выделение звука в слове. 

Называние слов с заданным звуком. Дифференциация близких 

по акустикоартикуляционным признакам звуков. 

Установление последовательности звуков в слове, 

определение количества звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой 

анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение 

модели звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели. 
Особенность гласных звуков. Особенность согласных звуков. 

Различение гласных и согласных звуков. Определение места 

ударения. Различение гласных ударныхи безударных. 

Ударный слог.  
Твёрдость и мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. Различение твёрдых и 

мягких согласных звуков. 
Дифференциация парных по твёрдости — мягкости согласных 

звуков. 
Слог как минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. Деление слов на слоги (простые 

однозначные случаи). 
Усвоение правильного произношения в словах звуков речи и 

их сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа 

(я), йо (ё), йу (ю), йэ (е) в начальной позиции (яблоко) и после 

гласных (красная); позиционное смягчение согласных перед 

гласными и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после 
разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие 

согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день). 
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Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, 

э, ж, г, ц, ч. 
Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: 

и-ы, с-ш,  
с-з, ш-ж, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч. 
Произношение мягких звуков по подражанию и 

самостоятельно (пять, няня, сядь, несёт, пюре). 
Дифференцированное произношение звуков, родственных по 

артикуляции, в ходе их усвоения. 
Работа по коррекции усвоенных звуков. 
Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: 

а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у 
Дифференцированное произношение согласных звуков, 

родственных по артикуляции: 
носовых и ротовых: м-п, м-б, н-т, в-д, н-д( и их мягкие пары);  
слитных и щелевых: ц-с, ч-ш; 
слитных и смычных: ц-т, ч-т; 
свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ,  
глухих и звонких: ф-в, п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж. 

2 Жили – были 

буквы 
10 Произведения о детях и для детей 

Понятие «тема произведения» (общее представление): чему 

посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: 

его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). 

Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка (общее представление на примере 

произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, 
Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. 

С. Сефа и др.). 
Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. 

Понимание заголовка произведения, его соотношения с 

содержанием произведения и его идеей. Осознание 

нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, 

взаимопомощь. 
3 Сказки, загадки, 

небылицы 
14 Произведения о родной природе  

Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 

произведений о природе 
(на примере доступных произведений А. С. Пушкина, Ф.И. 
Тютчева, С.А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, 

И С Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака). 

Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, 

времена года, человек и природа; Родина, природа родного 

края. 
Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: 

рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, 

которое рождает поэтическое произведение. Отражение 

нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе 

родного края. Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение. Выразительное 

чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. 

Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, 

сила голоса. 
4 Апрель, апрель! 

Звенит капель.. 
12 Устное народное творчество — малые фольклорные 

жанры  
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Многообразие малых жанров устного народного творчества: 

потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, 

потешать, играть, поучать). Особенности разных малых 

фольклорных жанров. Потешка — игровой народный 

фольклор. Загадки — средство воспитания живости ума, 

сообразительности. Пословицы — проявление народной 

мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил 
5 И в шутку и в 

серьез 
12 Произведения о братьях наших меньших 

Животные — герои произведений. Цель и назначение 

произведений о взаимоотношениях человека и животных — 
воспитание добрых чувств и бережного отношения к 

животным. Виды текстов: художественный и научно-
познавательный, их сравнение. Характеристика героя: 
описание его внешности, поступки, речь, взаимоотношения 
с другими героями произведения. Авторское отношение к 

герою. Осознание нравственно-этических понятий: любовь и 

забота о животных. 
Произведения о маме 
Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых 

произведений о маме (на примере доступных произведений 
Е.А. Благининой, А.Л. Барто, Н.Н. Бромлей, А.В. Митяева, 
В.Д. Берестова, Э.Э. Мошковской, Г.П. Виеру и др.). 

Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви 

как привязанность одного человека к другому (матери к 

ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и 

заботы о родных людях. 
Фольклорные и авторские произведения о чудесах и 

фантазии  
Способность автора произведения замечать чудесное в 

каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных 

явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении 

реалистических событий с необычными, сказочными, 

фантастическими. 
 Я и мои друзья 16 Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: 

рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, 

которое рождает поэтическое произведение. Отражение 

нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе 

родного края. Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение. Выразительное 

чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. 

Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, 

сила голоса. 
 О братьях наших 

меньших 
15 Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. 

Понимание заголовка произведения, его соотношения с 

содержанием произведения и его идеей. Осознание 

нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, 

взаимопомощь.  
Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при 

выразительном чтении. Интонационный рисунок 

выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 
 Всего 99  

   2 класс 
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№ 
п/п 

Раздел учебника Кол-
во 

часов 

Программное содержание, характеристика 

деятельности, методы и формы организации обучения 

1 Вводный урок по 

курсу литературного 

чтения.  

1 О нашей Родине  
Круг чтения: произведения о Родине (на примере 

стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. 

Прокофьева, Н. М. Рубцова). Патриотическое звучание 

произведений о родном крае и природе. Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: любовь к 

Родине, родному краю, Отечеству. 
Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и 

идеей произведения. Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение. 
Отражение темы Родины в изобразительном искусстве 

(пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова 

и др.). 
2 Самое великое чудо 

на свете 
2 Упражнение в чтении стихотворных произведений о 

чудесах и превращении, словесной игре и фантазии (не 

менее трёх произведений) при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обучающихся. Например, К. 

И. Чуковский «Путаница»,И.П. Токмакова «Мы играли в 

хохотушки», И.М. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки», «Я 

палочкой волшебной…», В.В. Лунин «Я видела чудо», Р. 

С. Сеф «Чудо», Б. В. Заходер «Моя вообразилия», Ю. П. 

Мориц «Сто фантазий», Ю. Тувим «Чудеса», английские 

народные песни и небылицы в переводе К.И. Чуковского 

и С.Я. Маршака. 
Работа с текстом произведения: выделение ключевых 

слов, которые определяют необычность, сказочность 

событий произведения, нахождение созвучных слов 

(рифм), наблюдение за ритмом стихотворного текста, 

составление интонационного рисунка с опорой на знаки 

препинания, объяснение значения слова с использованием 

словаря при наличии возможности с учетом развития 

устно речи у обучающихся. 
Беседа на тему «О каком чуде ты мечтаешь», передача 

своих впечатлений от прочитанного произведения в 

высказывании (не менее 3 предложений) или в рисунке 

при наличии возможности с учетом развития устно речи у 

обучающихся . 
3 Устное народное 

творчество 
10 Фольклор (устное народное творчество) 

Произведения малых жанров фольклора (потешки, 

считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки). 

Шуточные фольклорные произведения — скороговорки, 

небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. 
Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа 
построения небылиц. 
Ритм и счёт — основные средства выразительности и 

построения считалки. Народные песни, их особенности. 

Загадка как жанр фольклора, тематические группы 
загадок. Сказка — выражение народной мудрости, 

нравственная идея фольклорных сказок. Особенности 

сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). 
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Особенности сказок о животных: сказки 
народов России. 
Бытовая сказка: герои, место действия, особенности 

построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о 

волшебной сказке(общее представление): наличие 

присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. 

Фольклорные произведения народов России: отражение в 

сказках народного быта и культуры. 
4 Люблю природу 

русскую! Осень 
5 Звуки и краски родной природы в разные времена года 

(осень) 
Тема природы в разные времена года (осень) в 

произведениях литературы. 
Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски осени). Использование средств 

выразительности при описании природы: сравнение и 

эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика (об 

осени). Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение. Отражение 

темы «Осенняя природа» в картинах художников 

(пейзаж): И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, 
И. И. Шишкина и др. и музыкальных произведениях 

композиторов. 
5 Русские писатели 7 О детях и дружбе  

Тема дружбы в художественном произведении 

(расширение круга чтения: произведения С. А. Баруздина, 

Н. Н. Носова, В. А. Осеевой, А. Гайдара, В. В. Лунина и 

др.). 
Отражение в произведениях нравственно-этических 

понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. 
Главная мысль произведения. Герой произведения 

(введение понятия «главный герой»), его характеристика 

(портрет), оценка поступков. 
6 О братьях наших 

меньших 
7 О братьях наших меньших  

Жанровое многообразие произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения). 
Дружба людей и животных — тема литературы 
(произведения Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, В. В. 

Чаплиной, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, С. В. 

Образцова, М. М. Пришвина и др.). Отражение образов 

животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, 

сказки). Герои стихотворных и прозаических 

произведений о животных. Описание животных в 

художественном и научно-познавательном тексте. 
Приёмы раскрытия автором отношений людей и 

животных. 
Нравственно-этические понятия: отношение человека к 

животным (любовь и забота). 
Особенности басни как жанра литературы, прозаические и 

стихотворные басни(на примере произведений И. А. 

Крылова, Л. Н. Толстого). 
Мораль басни как нравственный урок(поучение). 

Знакомство с художниками-иллюстраторами, 
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анималистами (без использования термина): Е. И. 

Чарушин, В. В. Бианки. 
7 Люблю природу 

русскую! Зима 
6 Звуки и краски родной природы в разные времена года 

(зима) 
Тема природы в разные времена года(зима) в 

произведениях литературы. 
Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски зимы). Использование средств 

выразительности при описании природы: сравнение 
и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика 
(о зиме). Иллюстрация к произведению как отражение 
эмоционального отклика на произведение. Отражение 

темы «Природа зимой» в картинах художников 

(пейзаж):И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, 

И. И. Шишкина и музыкальных произведениях 

композиторов. 
8 Писатели- детям 6 Мир сказок  

Расширение представлений о фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) сказке: «бродячие» сюжеты. 

Определение фольклорной основы авторских сказок. 

Характеристика авторской сказки: герои, особенности 

построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок 

разных народов. Тема дружбы в произведениях 

зарубежных авторов. Составление плана произведения: 

части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение 

в раскрытии содержания произведения. 
9 Я и мои друзья 11 О наших близких, о семье  

Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей 
в творчестве писателей и фольклорных произведениях. 
Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье: любовь и сопереживание, 
уважение и внимание к старшему поколению, радость 

общения и защищённость в семье. Международный 
женский день, День Победы — тема художественных 

произведений. 
10 Люблю природу 

русскую! Весна 
4 Звуки и краски родной природы в разные времена года 

(весна, лето) 
Тема природы в разные времена года 
(весна, лето) в произведениях литературы. 
Формирование эстетического восприятия явлений 

природы (звуки, краски весны, лета). Использование 

средств выразительности при описании природы: 
сравнение и эпитет. 
Настроение, которое создаёт пейзажная лирика (о весне и 

лете). Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение. Отражение тем 

«Весенняя природа», «Летняя природа» в картинах 
художников (пейзаж): И. И. Левитана, И. И. Шишкина и 

музыкальных произведениях композиторов. 
11 И в шутку и в серьез 6  Работа с детской книгой и справочной литературой  

Книга как источник необходимых знаний. Элементы 
книги: содержание или оглавление, аннотация, 

иллюстрация. 
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Выбор книг на основе рекомендательного списка, 

тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, 
художественная, справочная. 

12 Литература 

зарубежных стран 
3 Зарубежная литература 

Литературная (авторская) сказка: зарубежные писатели-
сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, (Х.-К. Андерсен). 

Характеристика авторской сказки: герои, особенности 

построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок 

разных народов. Тема дружбы в произведениях 

зарубежных авторов. Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 
произведения. 

 Всего 68  

    3 класс 
№ 
п/п 

Раздел учебника Кол-
во 

часов 

Программное содержание, характеристика 

деятельности, методы и формы организации обучения 

1 Вводный урок по 

курсу литературного 

чтения.  

1 О нашей Родине  
Круг чтения: произведения о Родине (на примере 

стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. 

Прокофьева, Н. М. Рубцова). Патриотическое звучание 

произведений о родном крае и природе. Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: любовь к 

Родине, родному краю, Отечеству. 
Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и 

идеей произведения. Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение. 
Отражение темы Родины в изобразительном искусстве 

(пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д.Поленова 

и др.). 
2 Устное народное 

творчество 
9 Фольклор 

Расширение знаний о малых жанрах фольклора 

(пословицы, потешки, считалки, небылицы, 

скороговорки, загадки). Знакомство с видами загадок. 

Пословицы народов России (значение, характеристика, 

нравственная основа). Книги и словари, созданные В. И. 

Далем. Активный словарь: образные слова, пословицы и 

поговорки, крылатые выражения в устной речи. 

Нравственные ценности в фольклорных произведениях 
народов России. 
Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих 
ценностей и нравственных правил. Виды сказок (о 

животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: построение (композиция), язык 

(лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, 

иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки 

(например, картины В. М. Васнецова, иллюстрации 
Ю. А. Васнецова, И. Я.Билибина, В. М. Конашевич).  
Отражение в сказках народного быта и культуры. 

Составление плана сказки. 
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Расширение представлений о народной песне. Чувства, 

которые рождают песни, темы песен. 
Описание картин природы как способ рассказать в песне 
о родной земле. 
Былина как народный песенный сказ о важном 

историческом событии. Фольклорные особенности жанра 

былин: язык(напевность исполнения, выразительность), 

характеристика главного героя (где жил, чем занимался, 

какими качествами обладал). Характеристика былин как 

героического песенного сказа, их особенности (тема, 

язык). 
Язык былин, старевшие слова, их место в былине и 

представление в современной лексике. Репродукции 
картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного 

произведения. 
3 Поэтическая тетрадь   5 Структурные части произведения (композиция): начало, 

завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как 

часть рассказа. Различные виды плана. Сюжет рассказа: 

основные события, главные герои, действующие лица, 

различение рассказчика и автора произведения. 

Художественные особенности текста-описания, текста-
рассуждения. 
Литературная сказка  
Литературная сказка русских писателей, расширение 

круга чтения на примере произведений Д. Н. Мамина-
Сибиряка, В. Ф. Одоевского, В. М. Гаршина, М. 

Горького, И. С. Соколова-Микитова. 
Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). 
Составление аннотации. 

4 Великие русские 

писатели 
13 Творчество А. С. Пушкина  

А. С. Пушкин — великий русский поэт. Лирические 

произведения А. С. Пушкина: средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. 

Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди» — нравственный смысл произведения, структура 

сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора 

как основа изменения сюжета. 
Связь пушкинских сказок с фольклорными. 

Положительные и отрицательные герои, волшебные 

помощники, язык авторской сказки. 
И. Я. Билибин — иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

5 Литературные 

сказки 
5 Творчество И. А. Крылова 

Басня — произведение-поучение, которое помогает 

увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. 
И. А. Крылов — великий русский баснописец. Басни И. 

А. Крылова: назначение, темы и герои, особенности 

языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование 

крылатых выражений в речи. 
6 Былины и небылицы 5 Творчество Л. Н. Толстого  

Жанровое многообразие произведений 
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Л. Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль. Рассказ как 

повествование: связь содержания с реальным событием. 
Структурные части произведения (композиция): начало, 

завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как 

часть рассказа. Различные виды плана. Сюжет рассказа: 

основные события, главные герои, действующие лица, 

различение рассказчика и автора произведения. 

Художественные особенности текста-описания, текста-
рассуждения. 
Литературная сказка  
Литературная сказка русских писателей, расширение 

круга чтения на примере произведений Д. Н. Мамина-
Сибиряка, В. Ф. Одоевского, В. М. Гаршина, М. 

Горького, И. С. Соколова-Микитова. 
Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). 
Составление аннотации. 

7 Поэтическая тетрадь 

2 
7 Произведения о детях  

Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные 

детские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от 

героя и рассказчика. Герой художественного 

произведения: время и место проживания, особенности 

внешнего вида и характера. 
Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор формы 

чтения (вслух или про себя, удерживание учебной задачи 
и ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, 

читая произведение?», обсуждение событий из истории 

страны: жизнь крестьянских детей, нелёгкие судьбы детей 

в период войны при наличии возможности с учетом 

развития устно речи у обучающихся. 
8 Люби все живое 7 Картины природы в произведениях поэтов и 

писателей ХIХ века 
Лирические произведения как способ передачи чувств 

людей, автора. Картины природы в лирических 

произведениях поэтов ХIХ века: Ф. И. Тютчева, А. А. 

Фета, М. Ю. Лермонтова, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова. 
Чувства, вызываемые лирическими произведениями. 

Средства выразительности в произведениях лирики: 

эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её 

выразительное значение. Олицетворение как одно из 

средств выразительности лирического произведения. 

Живописные полотна как иллюстрация к лирическому 

произведению: пейзаж. Сравнение средств создания 

пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, 

олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, 

композиция),в произведениях музыкального искусства 

(тон, темп, мелодия). 
9 Поэтическая тетрадь 

3 
6 Произведения о взаимоотношениях человека и 

животных  
Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор формы 

чтения (вслух или про себя, удерживание учебной задачи 
и ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, 

читая произведение?» при наличии возможности с учетом 

развития устно речи у обучающихся. 
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Чтение вслух и про себя (молча) рассказов К. Г. 

Паустовского «Заячьи лапы», «Барсучий нос», «Кот-
ворюга», Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приёмыш», А. И. 

Куприна «Барбос и Жулька», «Слон», М. М. Пришвина 

«Выскочка», «Жаркий час», Б. С. Житкова «Про 

обезьянку», стихотворений А. Л. Барто, Саши Чёрного и 

других писателей и поэтов. 
Обсуждение темы и главной мысли произведений (по 

выбору), определение признаков жанра (стихотворение, 

рассказ). Работа с текстом произведения: составление 

портретной характеристики персонажей с приведением 

примеров из текста, нахождение в тексте средства 

изображения героев и выражения их чувств, сравнение 

героев по их внешнему виду и поступкам, установление 

взаимосвязи между поступками, чувствами героев. 
10 Собирай по ягодке- 

наберешь кузовок 
 

9 Картины природы в лирических и прозаических 

произведениях писателей ХХ века (расширение круга 

чтения на примере произведений И. А. Бунина, К. Д. 

Бальмонта, С. А. Есенина, А. П. Чехов, И. С. Соколова-
Микитова и др.). 
Чувства, вызываемые описанием природы 
(пейзажа) в художественном произведении. Средства 

художественной выразительности при описании пейзажа 

(расширение представления): эпитеты, олицетворения, 

синонимы, антонимы, сравнения, звукопись. Повтор как 
приём художественной выразительности. 
Репродукция картины как иллюстрация к 
художественному произведению. 

11 Зарубежная 

литература 
2 Зарубежная литература  

Работа с названием темы/раздела: прогнозирование 

содержания, установление мотива изучения и цели 

чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить 

ответ, читая произведение?» при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обучающихся. 
Чтение литературных сказок зарубежных писателей 

(произведения 1–2 авторов по выбору). Например, 

произведения Ш. Перро «Подарки феи», Х.-К. Андерсена 

«Гадкий утёнок», Ц. Топелиуса «Солнечный Луч в 

ноябре», Р. Киплинга «Маугли», Дж. Родари «Волшебный 

барабан». 
Работа с текстом произведения (характеристика героя): 

нахождение описания героя, определение взаимосвязи 

между поступками героев, сравнение героев по аналогии 

или по контрасту, оценка поступков героев. 
Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, 

поступкам, описанным в сказках при наличии 

возможности с учетом развития устно речи у 

обучающихся при наличии возможности с учетом 

развития устно речи у обучающихся. 
 Всего 68  

  4 класс 
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№ 
п/п 

Раздел учебника Кол-во 

часов 
Программное содержание, характеристика 

деятельности, методы и формы организации 

обучения 
1 

Летописи, былины, 

жития 

6 О Родине, героические страницы истории 
Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и 

прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и 

ХХ веков (произведения И.С. Никитина, Н.М. Языкова, 
С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. Дрожжина, 
В.М. Пескова и др.). 
Представление о проявлении любви к родной земле в 

литературе разных народов (на примере писателей 

родного края, народов России). Знакомство с культурно-
историческим наследием 
России, великие люди и события: образы Александра 

Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, 
Александра Суворова, Михаила Кутузов аи других 

выдающихся защитников Отечества (по выбору). 

Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. 

Героическое прошлое России, тема Великой 

Отечественной войны в произведениях литературы. 
Осознание понятий: поступок, подвиг. 
Расширение представлений о народной и авторской 

песне: понятие «историческая песня» знакомство с 

песнями на тему Великой Отечественной войны. 
2 

Чудесный мир 

классики 

11 Фольклор (устное народное творчество) 
Фольклор как народная духовная культура. 

Представление о многообразии видов фольклора: 

словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). 

Понимание культурного значения 
фольклора для появления художественной литературы. 
Обобщение представлений о малых жанрах фольклора. 
Сказочники. Собиратели фольклора(А. Н. Афанасьев, В. 

И. Даль). Углубление представлений о видах сказок: о 

животных, бытовые, волшебные. Отражение в 

произведениях фольклора нравственных ценностей, 

быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных 

произведений разных народов по тематике, 

художественным образам и форме («бродячие» сюжеты). 
Расширение представлений о былине как эпической 

песне о героическом событии. Герой былины — 
защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи 

Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича (где 

жил, чем занимался, какими качествами обладал). 

Средства художественной выразительности 
в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. 

Устаревшие слова, их место в былине и представление в 

современной лексике. Народные былинно-сказочные 

темы в творчестве В. М. Васнецова. 
3 

Поэтическая 

тетрадь 

8 Творчество А. С. Пушкина 
Картины природы в лирических произведениях А. С. 

Пушкина. Углубление представления 
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о средствах художественной выразительности в 

стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора). 
Расширение представления о литературных сказках А. С. 

Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». 
Фольклорная основа авторской сказки. Положительные 
и отрицательные герои, волшебные помощники, язык 

авторской сказки. 
Творчество Л. Н. Толстого 
Расширение представлений о творчестве Л. Н. Толстого: 

рассказ (художественный и научно-познавательный), 

сказки, басни, быль. Первоначальное представление о 

повести как эпическом жанре. Значение реальных 

жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. 

Отрывки из автобиографической повести Л. Н. Толстого 

«Детство». Углубление представлений об особенностях 

художественного текста-описания: пейзаж, портрет 

героя, интерьер. Примеры 
текста-рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

4 

Литературные 

сказки 

7 Литературная сказка 
Тематика авторских стихотворных сказок. Расширение 

представлений о героях литературных сказок 

(произведения М. Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, П. П. 

Бажова, С. Т. Аксакова). Связь литературной сказки с 

фольклорной: народная речь — особенность авторской 

сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 
Пьеса  
Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой. Пьеса — 
произведение литературы и театрального искусства. 

Пьеса как жанр драматического произведения. Пьеса и 

сказка: драматическое и эпическое произведение. 

Авторские ремарки: назначение, содержание. 
5 Делу время – 

потехе час 
5 Юмористические 

Произведения 
Разговор перед чтением: обсуждение проблемного 

вопроса «Какой текст является юмористическим?» при 

наличии возможности с учетом развития устно речи у 

обучающихся. Слушание и чтение художественных 

произведений, оценка эмоционального состояния при 

восприятии юмористического произведения, ответ на 

вопрос «Какое чувство вызывает сюжет рассказа? 

Почему?». Рассказы В. Ю. Драгунского «Главные реки», 

В. В. Голявкина «Никакой горчицы я не ел», М. М. 

Зощенко «Ёлка», «Не надо врать», Н. Н. Носова «Метро» 

(не менее 2 произведений по выбору). 
Работа с текстом произведения: составление портретной 

характеристики персонажей с приведением примеров из 

текста, нахождение в тексте средства изображения 

героев и выражения их чувств. 
Дифференцированная работа: придумывание 

продолжения рассказа. 
6 Страна детства 3 Произведения о детях  
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Расширение тематики произведений о детях, их жизни, 

играх и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками (на примере содержания произведений А. 

П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловского и 

др.) Словесный портрет героя как его характеристика. 

Авторский способ выражения главной мысли. Основные 

события сюжета, отношение к ним героев. 
 

Поэтическая 

тетрадь 

3  Творчество И. А. Крылова 
Представление о басне как лиро-эпическом жанре. 

Расширение круга чтения басен на примере 

произведений А. И. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. 

Толстого и других баснописцев. Басни стихотворные и 

прозаические. 
Развитие событий в басне, её герои (положительные, 

отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: 

назначение, темы и герои, особенности языка. 
Творчество М. Ю. Лермонтова 
Лирические произведения М. Ю. Лермонтова: средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» 

сравнение. Строфа как элемент композиции 

стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. 

Метафора в стихотворениях М. Ю. Лермонтова 
7 

Природа и мы 

6  Картины природы в творчестве поэтов и писателей 

ХIХ века 
Лирика, лирические произведения как описание в 

стихотворной форме чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, описаниями природы. 
Расширение круга чтения лирических произведений 

поэтов ХIХ века: В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. 

И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А.Некрасов. 
Темы стихотворных произведений, герой лирического 

произведения. Авторские приём создания 
художественного образа в лирике. 
Углубление представлений о средствах выразительности 
в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения олицетворения, метафоры. 
Репродукция картины как иллюстрация к лирическому 
произведению. 
Произведения о животных и родной природе 

Углубление представлений о взаимоотношениях 

человека и животных, защита и охрана природы — тема 

произведений литературы. 
Расширение круга чтения на примере произведений А. И. 

Куприна, В. П. Астафьева, К. Г. Паустовского, М. М. 

Пришвина. 
8 Родина 3 Любовь к Родине и её история — важные темы 

произведений литературы. Чувство любви к Родине, 

сопричастность к прошлому и настоящему своей страны 
и родного края — главные идеи, нравственные ценности, 

выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей 

и поэтов ХIХ и ХХ веков. 
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Осознание нравственно-этических понятий: любовь к 

родной стороне, малой родине, гордость за красоту и 

величие своей Отчизны. 
Роль и особенности заголовка произведения. 

Репродукции картин как иллюстрации к произведениям 
о Родине. Использование средств выразительности при 

чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические 

ударения. 
9 Страна Фантазия 5 Упражнение в чтении стихотворных произведений о 

чудесах и превращении, словесной игре и фантазии (не 

менее трёх произведений) при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обучающихся. Например, 

К. И. Чуковский «Путаница», И.П. Токмакова «Мы 

играли в хохотушки», И.М. Пивоварова «Кулинаки-
пулинаки», «Я палочкой волшебной…», В.В. Лунин «Я 

видела чудо», Р. С. Сеф «Чудо», Б. В. Заходер «Моя 

вообразилия», Ю. П. Мориц «Сто фантазий», Ю. Тувим 

«Чудеса», английские народные песни и небылицы в 

переводе К.И. Чуковского и С.Я. Маршака. 
Работа с текстом произведения: выделение ключевых 

слов, которые определяют необычность, сказочность 

событий произведения, нахождение созвучных слов 

(рифм), наблюдение за ритмом стихотворного текста, 

составление интонационного рисунка с опорой на знаки 

препинания, объяснение значения слова с 

использованием словаря при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обучающихся. 
Беседа на тему «О каком чуде ты мечтаешь», передача 

своих впечатлений от прочитанного произведения в 

высказывании (не менее 3 предложений) или в рисунке 

при наличии возможности с учетом развития устно речи 

у обучающихся . 
10 Зарубежная 

литература 
11 Зарубежная литература  

Разговор перед чтением: установление цели чтения, 

ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, 

читая произведение?» при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обучающихся. 
Чтение литературных сказок зарубежных писателей (по 

выбору): братья Гримм «Белоснежка и семь гномов», Ш. 

Перро «Спящая красавица», Х.-К. Андерсен «Дикие 

лебеди», «Русалочка». 
Работа с текстом произведения (характеристика героя): 

нахождение описания героя, определение взаимосвязи 

между поступками героев, сравнение героев по аналогии 

или по контрасту, оценка поступков героев. 
Учебный диалог: обсуждение отношения автора к 

героям, поступкам, описанным в сказках при наличии 

возможности с учетом развития устно речи у 

обучающихся . 
Анализ сюжета сказки: определение последовательности 

событий, формулирование вопросов по основным 

событиям сюжета, восстановление нарушенной 

последовательности событий, нахождение в тексте 
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заданного эпизода, составление цитатного плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, смысловых частей. 
Составление вопросного плана текста с выделением 

эпизодов, смысловых частей. 
Пересказ (устно) содержания произведения выборочно 

при наличии возможности с учетом развития устно речи 

у обучающихся. 
 Всего 68  

 
Кабинет начальных классов оборудован: 
-современной комбинированной доской, выполняющей функции 

меловой, маркерной; 
- интерактивной доской, проектором; 
- оборудованием, обеспечивающим оцифровку, ввод в компьютер и вывод 

на бумагу информации (МФУ, документ-камера) 
Учебное пространство кабинета начальной школы 

предусматривает: 
- места для индивидуальной, групповой работы; 
- выделенную зону для демонстрации и мультимедийного 

выступления ученика или учителя; 
- доступ к компьютерной технике с выходом в Интернет; 
Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 
Организация рабочего места  
Школьная парта обеспечена стабильностью рабочей зоны. Соответствует 

росту ученика, местоположение и номер парты определен в соответствии с 

рекомендациями врача-офтальмолога. 
 

 


