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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет 

«Литературное чтение» позволяет наиболее достоверно проконтролировать 

наличие позитивных изменений по ниже перечисленным параметрам. 

 

В формировании фонематического восприятия, звукового анализа и 

синтеза: 

− развитие уменияустанавливать последовательность звуков в слове, 

осуществлять звуко-буквенный анализ слов; 

− понимание содержания звучащей речи. 

В формировании навыков сознательного и правильного чтения вслух: 

− овладение навыком плавного слогового чтения слогов, слов и предложений, 

состоящих из слов несложной слоговой структуры; 

− определение последовательности событий, понимание прочитанного. 

В уточнении и обогащении словарного запаса путем расширения и 

дифференциации непосредственных впечатлений и представлений, 

полученных при чтении:  

− накопление необходимых сведений и знаний об окружающей 

действительности; 

− понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в 

целом. 

В развитии нравственных и эстетических представлений и чувств, 

творческого и воссоздающего воображения, коррекции отклонений 

личностного развития ребенка: 

− развитие умение сопереживать героям; 

− умение охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их поступкам. 

В преодолении недостатков в развитии речи обучающихся, в 

формировании речевых умений: 

− осознание цели речевого высказывания; 

− умение задавать вопрос по услышанному произведению; 

− умение слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы. 

В развитии и расширении представлений об окружающем мире, 

обогащении чувственного опыта, развитии мыслительной деятельности 

и познавательной активности:  

− умение отвечать на вопросы, нацеленные на осознание причинно-

следственных связей по содержанию; 

− формирование запаса литературных художественных впечатлений; 



− понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки 

героев; 

− актуализация жизненного опыта при анализе содержания прочитанного; 

− развитие у детей интереса к художественной литературе. 

Личностные результаты освоения программы для 1 класса по 

учебному предмету «Литературное чтение» могут проявиться в:  

− принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и 

развитии социально значимых мотивов учебной деятельности; 

− формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе 

знакомства с литературными произведениями); 

− развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

− развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

− овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

 

Метапредметные результаты освоения программы для 1 класса по 

учебному предмету «Литературное чтение» включают осваиваемые 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

− осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее 

достижения; 

− кодировать и перекодировать информацию; 

− осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание услышанного, 

прочитанного). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

− понимать смысл предъявляемых учебных задач (прочитать, ответить на 

вопросы по содержанию); 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием 

ее реализации; 

− вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок (совершенствование связного высказывания). 

 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

− адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

− слушать собеседника и вести диалог; 



− использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и 

учителем. 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» имеет большое значение для 

формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг становления 

которой оценивается по ниже перечисленным направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях:  

− обратиться за помощью к учителю при непонимании услышанного или 

прочитанного, сформулировать запрос о помощи; 

− распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок 

времени;  

− словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

− в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, 

получать и уточнять информацию от собеседника;  

− в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его 

одобрение и порицание, критику со стороны одноклассников; 

− в умении выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации проявляется:  

− в понимании роли литературного чтения в трансляции культурного наследия; 

− в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом.  

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляется: 

− в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и 

одноклассниками; 

− в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить 

просьбу, намерение, умение корректно привлечь к себе внимание учителя). 

 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального 

образования. Они обозначаются  как: 

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;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи;  

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  



5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение 

высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и 

мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;  

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

 

1 дополнительный класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет 

«Литературное чтение» позволяет наиболее достоверно проконтролировать 

наличие позитивных изменений по перечисленным нижепараметрам. 

В формировании навыков сознательного и правильного чтения вслух: 

− овладение навыком плавного, беглого, выразительного чтения; 

− понимание содержания прочитанного. 

В уточнении и обогащении словарного запаса путем расширения и 

дифференциации непосредственных впечатлений и представлений, 

полученных при чтении:  

− накопление необходимых сведений и знаний об окружающей 

действительности; 

− понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в 

целом. 

В развитии нравственных и эстетических представлений и чувств, 

творческого и воссоздающего воображения, коррекции отклонений 

личностного развития ребенка: 

− развитие  умения сопереживать героям; 

− выражение собственного отношения к содержанию прочитанного. 

В преодолении недостатков в развитии речи обучающихся, в 

формировании речевых умений: 

− осознание цели речевого высказывания; 

− планирование самостоятельного высказывания; 

− грамотное оформление собственного высказывания с помощью 

языковых средств. 

В развитии и расширении представлений об окружающем мире, 

обогащении чувственного опыта, развитии мыслительной деятельности 

и познавательной активности:  

− умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 

− овладение элементарными приемами анализа прочитанного; 



− актуализация жизненного опыта при анализе содержания прочитанного; 

− формирование потребности в систематическом чтении. 

 

Личностные результаты освоения программы для 1 дополнительного 

класса по учебному предмету «Литературное чтение» могут проявиться в:  

− принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и 

развитии социально значимых мотивов учебной деятельности; 

− формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе 

знакомства с литературными произведениями); 

− развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

− развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

− овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

 

Метапредметные результаты освоения программыдля 1 

дополнительного класса по учебному предмету «Литературное чтение» 

включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

− осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее 

достижения; 

− кодировать и перекодировать информацию; 

− осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание услышанного и 

прочитанного произведения). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

− понимать смысл предъявляемых учебных задач (прочитать, ответить на 

вопросы по содержанию); 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием 

ее реализации; 

− вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок (совершенствование связного высказывания). 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

− адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

− слушать собеседника и вести диалог; 



− использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и 

учителем. 

Учебный предмет «Литературное чтение» имеет большое значение для 

формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг становления 

которой оценивается по перечисленным ниже направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях:  

− обратиться за помощью к учителю при непонимании услышанного или 

прочитанного, сформулировать запрос о помощи; 

− распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок 

времени;  

− словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия проявляется: 

− умением слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, 

получать и уточнять информацию от собеседника;  

− умением отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его 

одобрение и порицание, критику со стороны одноклассников; 

− умением выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации проявляется:  

− в понимании роли литературного чтения в трансляции культурного наследия; 

− в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей проявляется: 

− в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и 

одноклассниками; 

− в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить 

просьбу, намерение, умение корректно привлечь к себе внимание учителя). 

 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального 

образования. 

 

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;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи;  

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  



5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение 

высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и 

мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;  

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

2 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Самоопределение 

Система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, 

ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание 

интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при 

решении трудных задач. 

• Поэтические и прозаические тексты, посвященные формированию 

базовых нравственных ценностей (тексты о том, что быть наблюдательным, 

уметь смотреть на одно явление с разных точек зрения, уметь фантазировать, 

иметь возможность общаться с друзьями (ценить и понимать их точку зрения), 

любить и быть любимым — это богатство и ценность): 

— проблеме настоящего и ненастоящего богатства: 

— проблеме понимания разницы между ложью в корыстных целях и 

творческой фантазией: 

— теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви: 

— проблеме разных точек зрения: 

♦ Поэтические и прозаические тексты, посвященные формированию 

базовых эстетических и экологических ценностей, в которых формируются: 

— представление о том, что красота — это то, что вокруг, необхо-

димо лишь научиться ее обнаруживать: 

— тема особого зрения: способность видеть не глазами, а сердцем  

• Вопросы, цель которых — опереться на опыт ребенка, побуждать 

школьника каждый раз все эстетические и нравственные ситуации примерять 

на себя, формировать опыт переживаний, опыт «примерок»: 

Контроль и самоконтроль, оценка и самооценка процесса и 

результатов учебной деятельности 

Во 2 классе решение задачи создания условий и обстоятельств для 

формирования данных учебных действий связано с предъявлением школьнику 

разных оценочных суждений по поводу поведения персонажей литературных 

произведений.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

1. Поиск и выделение необходимой информации (работа с текстом и 

иллюстрациями). 



2. Поиск и выделение необходимой информации в словарях. 

3. Поиск конкретного произведения и выполнение задания. 

4. Работа с маркированными в тексте словами и строчками 

5. Работа с дидактическими иллюстрациями. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Анализ объектов с целью выделения в них существенных 

признаков: 

• сравнение русских сказок о животных со сказками о животных других 

народов с целью показать, что они, с одной стороны, сходны (действуют такие 

же животные; животных часто характеризуют такие же взаимоотношения), а с 

другой стороны, отличаются (могут действовать и другие животные, 

взаимоотношения между животными могут быть совершенно другими).  

выявление некоторых особенностей волшебной сказки (обязательное 

присутствие чудес; наличие волшебного помощника и (или) предмета); 

наличие повторов в построении сказки. Анализ авторских сказок с целью 

показать, что они часто опираются на народную сказку (мы не используем 

терминологию, т. е. не можем сказать, что авторская сказка использует 

древние сюжеты народных сказок: слово сюжет заменяем словом «история»). 

обнаружение связи современных поэтических текстов с народным 

творчеством: использование поэтами приемов устного народного творчества. 

сравнение литературного и живописного произведений с целью обнаружения 

сходства или различия темы или заключенного в них главного переживания 

автора.  

Подведение под понятие: 

формирование понятия «волшебная сказка» через анализ текстов  и 

изучение дидактической иллюстрации  

формирование понятия «главный ГЕРОЙ» сказки о животных через 

анализ русских сказок и дидактических выводов  

формирование понятия «олицетворение» без использования термина 

через анализ поэтических и прозаических текстов и задания типа 

поэтапное формирование понятия «точка зрения»: 1-й этап — 

использование таких «инструментов», как лупа, цветное стеклышко, бинокль, 

рамочка, которые меняют привычный взгляд на предмет 2-й этап — 

предъявление школьнику двух разных оценок одного и того же явления или 

предмета, сделанных противоположных позиций: восприятие рыбалки 

рыбаком и рыбой, восприятие яблока разными животными и т. д. 

предъявление школьнику двух или более позиций относительно обсуждаемой 

нравственной проблемы и создание необходимости сделать выбор, 

присоединиться к одной из них, сделать ее собственной точкой зрения 

формирование понятий «периодика», «детская периодика» через анализ 

понятий «новости», «важные новости», «свежие новости», «выходить 

периодически» и т. д.  

начальный этап формирования понятия «рассказ» через использование 

антонимов: сказка — быль, выдумка — правдивая история  



формирование представления о природе комического через анализ 

приемов, используемых для достижения комического эффекта: смешно, когда 

есть контраст с. 138, 148); смешными нас делают наши недостатки смешно 

бывает из-за повторов смешно, когда путаница или что-то наоборот 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект 

коммуникации) — учет позиции собеседника 

Обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения:  

Понимание разных оснований для оценки одного и того же текста, 

например его жанровой принадлежности: в одном и том же авторском тексте 

можно обнаружить и черты шутки-прибаутки (по одним основаниям), и 

небылицы (по другим основаниям)  

 

3КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Самоопределение 

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на учет чужой 

точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи сквозным героям, 

которые в этом нуждаются при решении трудных задач. 

Смыслообразование 

♦ Поэтические и прозаические тексты, посвященные формированию 

базовых нравственно-этических ценностей (тексты о том, что быть 

наблюдательным, любить и ценить окружающий мир, открывать для себя что-

то новое, удивительное в привычном и обычном — значит понимать, в чем 

истинное богатство жизни): 

умению наблюдать то, что можно увидеть глазами и то, что трудно 

увидеть глазами; умению обнаруживать красоту природы и искусства и 

переживать эту красоту вместе с близкими. 

связи между богатым воображением, развитой фантазией и особым 

взглядом на мир, которым отличаются писатели и поэты (их способностью 

одухотворять, оживлять явления природы, использовать сравнения, контраст, 

звукопись, олицетворение). 

— теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви (пониманию 

того, что в основе любви лежит способность сопереживать, сочувствовать 

всему живому).  

• Поэтические и прозаические тексты и живописные произведения, на 

основе которых можно формировать базовые историко-культурные ценности: 

чувство причастности к истории и культуре своей страны. 

• Вопросы и задания, цель которых опереться на опыт ребенка, 

побуждать школьника каждый раз все эстетические и нравственные ситуации 

примерять на себя, формировать опыт переживаний, опыт примерок. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Анализ объектов с целью выделения в них существенных 

признаков: 



анализ названий сказок разных народов с целью выявления среди них 

«самых древних» сказочных историй и «просто древних» сказочных историй 

сравнение «бродячих» сказочных историй разных народов с целью 

обнаружить в них общие черты: сходство построения самих сказок, событий и 

характеров героев анализ текста сказки с целью обнаружить в ней черты 

«менее древней сказки» (ценность благородного поведения героев), черты 

«просто древней сказки» (ценность хитрости и ловкого обмана) и 

одновременно черты «самой древней сказки» (этиологический смысл) 

сравнение литературного и живописного произведения с целью обнаружения 

сходства или различия темы или заключенного в них главного переживания 

(настроения) автора.анализ названий и текстов сказок разных народов мира с 

целью выявления их жанровой принадлежности (сказки о животных или 

волшебные сказки); принадлежности к временному периоду («самые древние» 

сказки о животных или «просто древние»); вычленения из сказок народов мира 

сказок народов России 

• анализ басен с точки зрения сходства темы или истории (сюжета) и 

вывода (морали, главной мысли) с целью доказать, что в них использованы 

«бродячие истории» ( 

• сравнение героя рассказа и сказочного героя с целью обнаружения их 

сходства и отличия  

Подведение под понятие: 

• завершающий этап формирования понятия «олицетворение»: анализ 

самого термина и обнаружение данного приема в стихотворных и 

прозаических текстах самостоятельно и с помощью наводящих вопросов.  

формирование понятия «сравнение» через анализ стихотворных текстов 

формирование понятия «контраст» через анализ стихотворных текстов 

формирование понятия «звукопись» через анализ в поэтических текстах 

стечения звуков, вызывающих ассоциации с шепотом, свистом, шелестом и т. 

д. формирование представления о «самых древних», «просто древних» и 

«менее древних» сказочных сюжетах через анализ сказок разных народов мира 

формирование понятия «бродячий сюжет» (в учебнике: «бродячая история») 

через анализ сказок разных народов мира с похожими событиями, похожими 

героями, сходным поведением героев и сходным построением самих сказок, а 

также через анализ сходных по сюжету басен разных авторов  

формирование понятия «рассказ» путем сравнения текстов рассказов с 

текстами знакомых детям жанров (сказка, небылица) и обозначения их 

жанровой цели и принципа построения формирование понятия «басня» через 

обращение к словарю происхождения слов; анализ родственных слов 

(побасенка, байка); сравнение со сказкой о животных; выяснение структуры и 

смысла 

• формирование представления о природе смешного через анализ 

системы приемов, нацеленных на создание комического эффекта •

 формирование понятия «герой сказки» через выделение присущих 

герою признаков (особенностей поведения) и обнаружение их в знакомых 

школьникам сказочных сюжетах и авторских сказках  



• формирование понятия «герой рассказа» через сравнение его 

поведения с поведением сказочного героя  

Установление причинно-следственных связей: 

• между фактом наделения неживого предмета чертами одушевленного 

ЛИЦА и наличием приема олицетворения  

• между богатым воображением, развитой фантазией и особым взглядом 

на мир, которым отличаются писатели и поэты (их способностью 

одухотворять, оживлять явления природы, использовать сравнения, 

контраст, звукопись, олицетворение)  

• между базовыми ценностями, выраженными в народной сказке, и 

временным периодом, к которому она принадлежит между наличием в 

сказках и баснях похожих событий или (и) героев, сходного построения 

самих сказок и фактом использования в них международного 

«бродячего сюжета» (мы говорим в начальной школе: «бродячая 

история»)  

• между базовыми ценностями, выраженными в басне (например: басня 

осуждает глупость и поощряет хитрость, или: басня поощряет мудрость 

и благородство), и временным периодом, к которому она принадлежит  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Коммуникация как кооперация 

Чтение по цепочке или по ролям: 

Коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект 

коммуникации) — учет позиции собеседника 

Обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения. 

Понимание разных оснований для оценки (жанровой, этической, 

эстетической) одного и того же текста: в одной и той же сказке о животных 

можно обнаружить и черты «самых древних» сказочных историй, которые 

объясняют внешний вид животных, и черты «просто древних» сказочных 

историй, которые учат правильному, благородному поведению  

 

4 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД  

Самоопределение 

В заданиях, нацеленных на формирование этого учебного действия, 

сравниваются высказанные сквозными героями точки зрения, и школьнику 

предлагается обоснованно присоединиться к одной из них или высказать свою 

собственную.  

Смыслообразование 

• Поэтические, прозаические тексты, живописные произведения (и 

методический аппарат к ним), посвященные формированию базовых 

нравственно-этических и эстетических ценностей (способности ценить мир 

природы и человеческих отношений, умению видеть красоту природы и 

красоту человека, теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви) 

 



• Поэтические, прозаические тексты и живописные произведения, на 

основе которых формируются базовые историкокультурные представления и 

гражданская идентичность школьников (представление о том, что в ходе 

исторических изменений меняется внешняя канва жизни: название 

государства, праздники, мода и т. д., но неизменной может остаться природа 

вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, 

наконец, чувства людей, такие, как любовь к Родине и к тому месту, где ты 

живешь, любовь близких, помощь и поддержка друзей, ощущение 

причастности к истории и культуре своей страны). 

Контроль и самоконтроль, оценка и самооценка процесса и 

результатов учебной деятельности 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

1. Поиск и выделение необходимой информации в словарях. 

2. Поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкрет- 

ного задания. 

3. Поход в «Музейный Дом» с целью поиска и анализа живопис- 

ного произведения. 

4. Перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла 

всего текста по его названию, определение темы и главной мысли 

текста, поиск нужных частей текста, нужных строчек, литератур- 

ных приемов (сравнения, олицетворения, контраста). 

5. Работа с маркированными в тексте словами и строчками 

6. Самостоятельное маркирование. 

7. Работа с дидактическими иллюстрациями. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Анализ объектов с целью выделения в них существенных 

признаков: 

анализ волшебных сказок разных народов с целью выяснить, где же в 

них находится волшебный мир (высоко в небе, под землей, под водой) и как 

он выглядит анализ народных обрядов и праздников (встреча Нового года, 

Масленица, Сабантуй), в которых до сих пор участвуют деревья (новогодняя 

ёлка, масленичный столб, столб, украшенный парой нарядных сапог) с целью 

обнаружить их связь с образом Мировогодерева анализ различных 

изобразительных композиций (в старинных книгах, на иконах, картинах, 

вышивках), в которых выражено древнее представление о Мировом дереве, 

соединяющем три мира по вертикали, и представление о красоте и порядке в 

земном мире (горизонтальная композиция с Мировым деревом посередине и 

двумя фигурами по бокам (часть 1: с. 10—22). 

Подведение под понятие: 

формирование понятия «тотем» путем обсуждения научной 

информации и анализа древних изображений  

формирование понятия «герой волшебной сказки» через анализ сказок, 

в которых видна связь героя с тотемным животным через анализ знакомых 

школьникам сказочных сюжетов, в которых герой — самый младший или 

сирота (или чем-то обделен), отличается от других братьев или сестер, 



обладает связью с волшебным миром формирование понятия «былина» как 

жанра устного народного творчества, в который уже проникают элементы 

истории (в виде приметконкретно-исторического времени, исторических и 

географических названий)  

формирование понятия «герой былины» через анализ текстов былин, где 

герой — победитель в борьбе с природными силами; защитник границ 

княжества и отечества; человек, прославляющий своими деяниями (торговлей 

или ратными подвигами) свое отечество (формирование понятия «охватная 

рифма» формирование понятия «парная рифма» (часть 2: с. 125); 

Установление причинно-следственных связей: 

между жанровой принадлежностью текста и его жанровыми признаками 

(например, между тем, что в сказке присутствуют два мира — земной и 

волшебный, и тем, что это именно волшебная сказка, а не бытовая и не сказка 

о животных между древними представлениями о мироустройстве и 

особенностями древних изобразительных композиций  между 

представлениями о первопредках (тотемах) и представлениями о 

происхождении (от них!) богов и героев в разных культурах мира 

использованием разного типа рифмы (парной, охватной, перекрёстной) и 

смыслом поэтической строфы  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД  

Коммуникация как кооперация 

Чтение по цепочке или по ролям: 

Коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект 

коммуникации) — учет позиции собеседника 

Обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Литературное чтение» к концу 2-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, 

чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая 

культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого 

общения. 

Обучающиеся научатся: 

читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения 

в соответствии с индивидуальными возможностями; 

читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 

выборочного чтения и повторного изучающего чтения по уже выделенным 

ключевым словам; 

строить короткое монологическое высказывание: краткий и 

развернутый ответ на вопрос учителя; 

слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже 

прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием; 

называть имена 2—3 классиков русской и зарубежной литературы, 

называть имена 2—3 современных писателей (поэтов); перечислять 

названия произведений и коротко пересказывать их содержание; 



перечислять названия произведений любимого автора и коротко 

пересказывать их содержание; 

определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью 

учителя); 

оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, 

речь) и их поступки; 

анализировать смысл названия произведения; 

пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение 

жанровых особенностей (народной и авторской сказки и др.), узнавание 

литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.). 

Обучающиеся научатся: 

• различать сказку о животных и волшебную сказку; 

определять особенности волшебной сказки; 

различать сказку и рассказ; 

уметь находить в произведении изобразительно-выразительные 

средства литературного языка (сравнение, олицетворение, гиперболу 

(называем «преувеличением»), звукопись, контраст, повтор). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных текстов. 

Обучающиеся научатся: 

понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, 

темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь 

на цветовое маркирование; 

эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные 

произведения, определенные программой. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года 

обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся 

научатся: 

свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро 

находить нужную словарную статью; 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную 

информацию; 

работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и 

учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся 

научатся: 



а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

работать с соседом по парте: распределять работу между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы; 

выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них; 

находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Литературное чтение» к концу 3-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, 

чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая 

культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого 

общения. 

Обучающиеся научатся: 

читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 

повторного просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего 

чтения; 

писать письма и правильно реагировать на полученные письма в 

процессе предметной переписки с научным клубом младшего школьника 

«Ключ и заря»; 

называть имена писателей и поэтов — авторов изучаемых произведений; 

перечислять названия их произведений и коротко пересказывать содержание 

текстов, прочитанных в классе; 

рассказывать о любимом литературном герое; 

выявлять авторское отношение к герою; 

характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев 

разных произведений; 

читать наизусть 6—8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница 

«Содержание», иллюстрации). 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение 

жанровых особенностей произведений (сказка и рассказ; сказка о животных и 

волшебная сказка и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, 

олицетворение, контраст и др.). 

Обучающиеся научатся: 

различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую 

сказку; 



различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух 

оснований): особенности построения и основная целевая установка 

повествования; 

находить и различать средства художественной выразительности в 

авторской литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола 

(называем преувеличением), звукопись, контраст; фигуры: повтор). 

Раздел «Элементы творческой деятельности обучающихся»: чтение 

по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных текстов. 

Обучающиеся научатся: 

понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, 

темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные 

произведения, определенные программой, и оформлять свои впечатления 

(отзывы) в устной речи; 

интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное 

произведения, (выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, 

прочитанного и услышанного); 

принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных 

диалоговых фрагментов литературных текстов. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года 

обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся 

научатся: 

свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро 

находить нужную словарную статью; 

свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык 

условных обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» 

и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные 

строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных 

разделах нужную информацию; 

работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, 

переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, 

умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект; 

работать с несколькими источниками информации (учебником и 

дополнительными источниками информации (другими учебниками 

комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и 

иллюстрациями к текстам. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся 

научатся: а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: 

распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и 

встраивать ее в общее рабочее поле; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 



понимать основание разницы между двумя заявленными точками 

зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или 

пробовать высказывать собственную точку зрения; 

находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся: 

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы 

и полученного результата. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Литературное чтение» к концу 4-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, 

чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая 

культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого 

общения. 

Выпускник научится: 

читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, 

выборочного и изучающего чтения; 

грамотно писать письма и отвечать на полученные письма в процессе 

предметной переписки с сотрудниками научного клуба младшего школьника 

«Ключ и заря»; 

определять тему и главную мысль произведения; делить текст на 

смысловые части, составлять план текста и использовать его для пересказа; 

пересказывать текст кратко и подробно; 

представлять содержание основных литературных произведений, 

изученных в классе, указывать их авторов и названия; 

перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их 

основное содержание (на уровне рубрик); 

характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев 

одного и разных произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки 

из них, спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по 

поводу своей манеры чтения; 

обосновывать свое высказывание о литературном произведении или 

герое, подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из 

произведения; 

ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный 

лист, страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

составлять тематический, жанровый и монографический сборники 

произведений; составлять аннотацию на отдельное произведение и на 

сборники произведений; 

делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения 

разных задач (чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного 

сообщения на определенную тему); 

высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений 

и тактично воспринимать мнения одноклассников; 



самостоятельно работать с разными источниками информации (включая 

словари и справочники разного направления). 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: различение типов 

рифм, различение жанровых особенностей произведений народного 

творчества и авторской литературы, узнавание в текстах литературных 

приемов (сравнение, олицетворение, контраст, гипербола, звукопись и др.) и 

понимание причин их использования. 

Выпускник научится: 

представлять основной вектор движения художественной культуры: от 

народного творчества к авторским формам; 

отличать народные произведения от авторских; 

находить и различать средства художественной выразительности в 

авторской литературе (сравнение, олицетворение, гипербола (называем 

«преувеличением»), звукопись, контраст, повтор, разные типы рифмы). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по 

ролям, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание 

собственных текстов. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года 

обучения 

В области познавательных общих учебных действий выпускник 

научится: 

свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро 

менять аспект рассмотрения; 

свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах 

комплекта; в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде 

школьной библиотеки: уметь находить нужную информацию и использовать 

ее в разных учебных целях; 

• свободно работать с разными источниками информации 

(представленными в текстовой форме, в виде произведений изобразительного 

и музыкального искусства). 

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, 

в большой группе) и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя); 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, 

позициями и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из 

них или аргументированно высказывать собственную точку зрения; уметь 

корректно критиковать альтернативную позицию. 

В области регулятивных учебных действий выпускник научится: 

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы 

и полученного результата. 

К концу 4 класса обучающиеся  по теме «Литература Вологодского 

края» должны знать: 



10—15 имен писателей и поэтов родного края, некоторые сведения об 

их жизни и творчестве,  

1—2 названия их произведений, жанр, тему, сюжет, 

наизусть не менее 7—8 стихотворений вологодских авторов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

школьников к получению дальнейшего образования в основной школе и 

достигнут необходимый уровень их общекультурного и литературного 

развития. Выпускник: 

• сможет работать с текстом: выделять нужную информацию и использовать 

ее в разных учебных целях; ориентироваться в книге и работать сразу с 

несколькими источниками информации; пользоваться словарями, 

периодическими изданиями и фондом школьной библиотеки; 

• накопит опыт понимания того, что литература — это искусство слова, один 

из видов искусства (наряду с другими видами) и явление художественной 

культуры; 

• получит возможность осознать значение литературного чтения в 

формировании собственной культуры и мировосприятия, спрофилировать 

свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа 

произведений и их обсуждения опыт моральных оценок и нравственного 

выбора); 

• овладеет элементарным инструментарием анализа и оценки произведений 

литературы: определением их эстетической ценности и выявлением их 

нравственного смысла. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1 класс 

Изучение предмета «Литературное чтение» в 1 классе включает 

следующие разделы: 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи. 

Понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух.  

Говорение (культура речевого общения). Понимать вопросы, отвечать 

на них, выслушивать, не перебивая, собеседника. Использование норм 

речевого этикета. Передача содержания прослушанного. Передача 

впечатлений из повседневной жизни в рассказе (описание, повествование).  



Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества. 

Произведения классиков детской литературы, доступные для восприятия 

младших школьников с ЗПР. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Прозаическая и стихотворная речь. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, загадки). Сказки.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: инсценирование, установление 

последовательности событий; создание собственного текста по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 1ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

В 1 дополнительном классе выделены следующие  разделы:  

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, умение задавать вопрос по услышанному художественному 

произведению.  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений).  

Библиографическая культура. Книга учебная. Элементы книги: 

обложка, иллюстрации.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Говорение (культура речевого общения). Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Распознание прямого и переносного значения 

слов, их многозначности, пополнение активного словарного запаса. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование).  



Круг детского чтения. Произведения классиков отечественной 

литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной и литературы, доступные для восприятия 

младших школьников с задержкой психического развития. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение. Фольклор и 

авторские художественные произведения (различение). Сказки. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений).Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: чтение по ролям; устное словесное 

рисование. 

 

2 КЛАСС (136 ч) 

Содержание программы 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Формирование умения адекватно воспринимать на слух звучащую речь: 

чтение текста вслух учителем и одноклассниками, высказывания 

собеседников, адресованные себе вопросы. 

Развитие умений выразительного чтения (чтения вслух) на основе 

восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения 

собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными 

критериями выразительного чтения. 

Коллективное определение критериев выразительного чтения на 

материале поэтических текстов: 

а) выразительное чтение (выбор интонации, соответствующей 

эмоциональному тону, выраженному в тексте) помогает слушателям 

«увидеть», «представить» изображенную автором картину целого; 

б) выразительное чтение передает отношение чтеца к изображенной 

автором картине целого. 

Формирование умения критически оценивать собственное чтение вслух в 

соответствии с принятыми в коллективе критериями выразительного чтения. 

Формирование умения чтения про себя: 

а) в ожидании своей очереди в ходе чтения по цепочке; 

б) в ходе повторного просмотрового чтения; 

в) в ходе выборочного чтения при работе со словарями; 

г) в ходе повторного изучающего чтения по уже выделенным 

ключевым словам. 

Дальнейшее формирование умений свободного высказывания в устной 

и письменной форме. Освоение начал монологического высказывания: 

краткий и развернутый ответ на вопрос учителя. Умение слушать собеседника 

(учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, дополнять 

чужой ответ новым содержанием. 



Формирование умений писать письма, получать письма и отвечать на 

них в процессе предметной переписки с научным клубом младшего 

школьника «Ключ и заря». 

Формирование умения (начальный этап) выделять в заранее 

маркированном тексте разные сюжетные линии, разные точки зрения, 

разнонаправленные (контрастные) переживания. 

Развитие умения различать тему и основную мысль текста и 

живописного произведения. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Народное творчество 

Сказки о животных. Общее представление. Разница характеров героев-

животных и иерархия героев-животных. Определение главного героя в 

русских народных сказках о животных и в народных сказках других народов. 

Волшебные сказки. Противостояние земного и волшебного мира как 

сюжетный стержень волшебной сказки. Чудеса, волшебный помощник, 

волшебный предмет и волшебный цвет как характеристики волшебного мира. 

Некоторые черты древнего восприятия мира, отражающиеся в волшебной 

сказке (одухотворение сил природы; возможность превращения человека в 

животное, растение, явление природы). 

Особенности построения волшебной сказки (построение событий в виде 

цепочки, использование повтора как элемента построения, использование 

повтора речевых конструкций как способ создания определенного ритма и 

способ запоминания и трансляции текста). 

Авторская литература 

Волшебная сказка в стихах (А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке») и 

ее связь с сюжетными и композиционными особенностями народной 

волшебной сказки. Использование в авторской сказке сюжетных особенностей 

народной волшебной сказки (противостояние двух миров: земного и 

волшебного, чудеса, волшебный помощник, волшебный цвет). Использование 

в авторской сказке композиционных особенностей народной волшебной 

сказки (построение событий в виде цепочки, использование повтора как 

элемента композиционного построения целого, повтор речевых конструкций 

и слов как средство создания определенного ритма и основание для устной 

трансляции текста). Неповторимая красота авторского языка. 

Жанр рассказа (Л. Толстой, А. Гайдар, Н. Носов, В. Драгунский). 

Жанровые особенности: жизненность изображаемых событий; достоверность 

и актуальность рассматриваемых нравственных проблем; возможность 

вымысла. Нравственная проблема, определяющая смысл рассказа. Роль 

названия рассказа в выражении его смысла. Герои рассказов, их портреты и 

характеры, выраженные через поступки и речь; мир ценностей героев. 

Авторская позиция в рассказе: способы выражения отношения к героям. 

Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как восприятии, 

помогающем обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы 

и человеческих отношений. Способность поэзии выражать самые важные 



переживания: красоту окружающего мира, дружбу, любовь. Представление о 

том, что для Поэта природа — живая: обнаружение в стихотворении 

олицетворений. Представление о важности в создании художественного 

образа таких поэтических приемов, как сравнение, звукопись, контраст. 

Использование авторской поэзией жанровых и композиционных особенностей 

народной поэзии: считалки (Ю. Тувим), небылицы (И. Пивоварова), докучной 

сказки (И. Пивоварова), сказки-цепочки (Д. Хармс, А. Усачев). Практическое 

освоение простейших художественных приемов: сравнения, гиперболы 

(называем преувеличением), контраста, олицетворения. 

Представление о том, что поэтическое мировосприятие может быть 

выражено не только в стихотворных текстах, но и в прозе (сказки С. Козлова, 

японские сказки:«Барсук — любитель стихов», «Луна на ветке», в переводе В. 

Марковой). 

Формирование библиографической культуры 

Выход за рамки учебника: привлечение текстов хрестоматии, а также 

книг из домашней и школьной библиотек к работе на уроках. Знакомство с 

детскими журналами и другими периодическими изданиями, словарями и 

справочниками. Работа с элементами книги: содержательность обложки книги 

и детского журнала, рубрики детских журналов, страница «Содержание», 

иллюстрации. Работа с Толковым словарем. 

Раздел «Элементы творческой деятельности обучающихся» 

Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям и 

по цепочке (с опорой на цветовое маркирование). 

Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на 

основе восприятия и передачи художественных особенностей текста, 

выражения собственного отношения к тексту и в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения (пнимание содержания 

прочитанного, умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста). 

Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции 

живописных произведений в разделе «Музейный Дом», сравнивать их с 

художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств 

и переживаний. 

Устное народное творчество Вологодского края. 

Колыбельная, игровая, хороводная песни, потешка, считалка, докучная 

сказка, загадки, пословицы. 

Сказка «Чудесная дудка». 

Вологодские авторы о трусости и героизме. С. Багров. В золотых очках. А. 

Медведская. Катя. 

Стихи и рассказы вологодских авторов о добрых делах людей. К. 

Большакова. В жаркий день. Н. Рубцов. Ласточка. С. Викулов. Подвиг 

воробьихи (в сокр.). 



«Дело учит, дело тешит, дело кормит». К. Большакова. Откуда хлеб 

пришел. Л. Беляев. Во дворе мы нынче спозаранок. С. Викулов. На порожке 

кузни. Русские сказки. Бабушкины песни. 

Стихи и рассказы писателей-земляков о детях-сверстниках. В. Блесин. По 

грибы. В. Белов. Однажды весной. К. Большакова. В саду. 

Забытоша.«Почемучкины» сказки вологодских авторов. А. Ольхон. Младший 

брат тигра. М. Фарутин. Сова и ястреб. Иван-чай и болиголов. 

«С вами — добрый ангел!» Н. Рубцов. Январское; А. Башлачев. 

Рождественская. 

«У всех у нас есть мать одна, по имени Природа». С. Вику-лов. Три клада. 

Княжица (в сокр.). С. Багров. Скатерть на болоте. М. Фарутин. Грузди. Не 

зря кричал коростель. И. Полуянов. Дележ. 

Рассказы о растениях и животных леса. И. Полуянов. Без парашюта. Баня. 

Удачник. Кривляка. Т. Гогулина. Удивительные встречи на лесной опушке 

(отр.). 

Стихи и рассказы вологодских авторов о «братьях наших меньших». А. 

Пошехонов. Рыбак. Храбрец. Н. Сидорова. Стихи о брошенной собаке. С. 

Викулов. Необыкновенная дружба. Н. Рубцов. Воробей. Ворона. 

Стихи и рассказы вологодских авторов о весне. А. Пошехонов. Снег растаял. 

А. Яшин. Добрый праздник. В. Гарновский. Весенняя музыка. Лесные 

праздники. 

«Все, как в сказке, все сказочное». Краткие сведения о жизни и творчестве 

автора. А. Яшин. Чайка. Лунный мостик. Новая считалка. Сладкий остров: 

Сборник. 

В гостях у писателя-земляка В. И. Белова. Краткие сведения о жизни и 

творчестве автора. В. Белов. Мамина дочка. Катюшин дождик. 

«На мудрый бабушек и дедушек совет — добрый и ответ». В. Белов. Радуга. 

Птички-рукавички. 

Литературные сказки писателей-вологжан. В.Белов. Мишук. 

Забавные стихи и рассказы вологодских авторов. А. Пошехонов. Четыре 

вороны. Н. Матвеев. Чудеса. В. Белов. Пошли как новенькие. 

«Любовь к Родине сильнее смерти». С. Орлов. Атака на рассвете. 

«Нет ничего краше, чем Родина наша». С. Орлов. Умели деды строить 

грады. Н. Сидорова. Опять на небесных угодьях. Радуйся! 

Поэт Н. Рубцов о себе и своей «малой» родине. Краткие сведения о жизни и 

творчестве автора. Н. Рубцов. Золотой ключик. Аленький цветок. Родная 

деревня. Добрый Филя. 

 

 

 

3 КЛАСС(136ч) 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Понимание на слух смысла звучащей речи (ее цели, смысловых 

доминант). Формирование умения понимать общий смысл воспринятого на 



слух лирического стихотворения, стихов русских классиков. Формирование 

умения удерживать в процессе полилога обсуждаемый аспект. 

Умение читать про себя в процессе первичного ознакомительного 

чтения, повторного просмотрового чтения, выборочного и повторного 

изучающего чтения. 

Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и 

выразительного чтения. Анализ особенностей собственного чтения вслух: 

правильности чтения (соблюдение норм литературного произношения), 

беглости, выразительности (использование интонаций, соответствующих 

смыслу текста). Формирование потребности совершенствования техники 

чтения, установки на увеличение его скорости. 

Формирование умения при чтении вслух передавать индивидуальные 

особенности текстов и используемых в них художественных приемов и фигур: 

контраста, звукописи, повторов. 

Дальнейшее освоение приемов диалогического общения: умение 

слушать высказывания одноклассников, дополнять их или тактично и 

аргументированно опровергать. 

Дальнейшее формирование умений участвовать в процессе предметной 

переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря». 

Формирование библиографической культуры 

Формирование представлений о жанровом, тематическом и 

монографическом сборнике. Формирование умений составлять разные 

сборники. Понятие «Избранное». Составление сборника избранных 

произведений любимого писателя или поэта. Воспитание потребности 

пользоваться библиотекой и выбирать книги в соответствии с 

рекомендованным списком. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Устное народное творчество 

Сказка о животных. Формирование общего представления о сказке о 

животных как произведении устного народного творчества, которое есть у 

всех народов мира. Развитие сказки о животных во времени. Простейшая лента 

времени: 1) самая древняя сказочная история, 2) просто древняя и 3) менее 

древняя сказочная история. 

Особенность «самых древних сказочных сюжетов» (историй): их 

этиологический характер (объяснение причин взаимоотношений между 

животными и особенностей их внешнего вида). 

Особенность «просто древних сказок»: начинает цениться ум и хитрость 

героя (а не его физическое превосходство). 

Особенность «менее древней сказки»: ее нравоучительный характер — 

начинает цениться благородство героя, его способность быть великодушным 

и благодарным. 

Представление о «бродячих» сюжетах (сказочных историях). 

Жанр пословицы. Пословица как школа народной мудрости и 

жизненного опыта. Использование пословицы «к слову», «к случаю»: для 



характеристики сложившейся или обсуждаемой ситуации. Пословицы разных 

народов. Подбор пословиц для иллюстрации сказочных и басенных сюжетов. 

Авторское творчество 

Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть (история) и 

мораль (нравственный вывод, поучение). Происхождение сюжетной части 

басни из сказки о животных. 

Самостоятельная жизнь басенной морали: сходство с пословицей. 

Международная популярность жанра и развитие жанра басни во времени: 

Эзоп, Ж. Лафонтен, И. Крылов, С. Михалков, Ф. Кривин. 

Жанр бытовой сказки. Обобщенность характеров, наличие социального 

конфликта и морали. Связь с жанром басни. 

Формирование представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. 

Особенности характера и мира чувств. Сравнительный анализ характеров 

героев. Способы выражения авторской оценки в рассказе: портрет героя, 

характеристика действий героя, речевая характеристика, описание интерьера 

или пейзажа, окружающего героя, авторские комментарии. 

Формирование представлений о различии жанров сказки и рассказа. 

Различение композиций сказки и рассказа (на уровне наблюдений): жесткая 

заданность сказочной композиции, непредсказуемость композиции рассказа. 

Различение целевых установок жанров (на уровне наблюдений): 

объяснить слушателю алгоритм поведения героя при встрече с волшебным 

миром (волшебная сказка); рассказать случай из жизни, чтобы раскрыть 

характер героя (рассказ). 

Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя 

(героя-рассказчика, автора) в стихотворных текстах: посредством 

изображения окружающего мира; через открытое выражение чувств. Средства 

художественной выразительности, используемые для создания яркого 

поэтического образа: художественные приемы (олицетворение, сравнение, 

контраст, звукопись) и фигуры (повтор). 

Лента времени. Формирование начальных наглядно-образных 

представлений о линейном движении времени путем помещения на ленту 

времени произведений фольклора (сказок, созданных в разные периоды 

древности), а также авторских литературных и живописных произведений. 

Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений 

литературы с произведениями других видов искусства: с живописными и 

музыкальными произведениями. Формирование начальных представлений о 

том, что сходство и близость произведений, принадлежащих к разным видам 

искусства, — это сходство и близость МИРОВОСПРИЯТИЯ их авторов (а не 

тематическое сходство). 

Раздел «Элементы творческой деятельности» 

Дальнейшее формирование умения рассматривать репродукции 

живописных произведений в разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные 

произведения и сравнивать их с художественными текстами с точки зрения 

выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 



Участие в инсценировках (разыгрывании по ролям) крупных 

диалоговых фрагментов литературных текстов. 

Формирование умения устно и письменно (в виде высказываний и 

коротких сочинений) делиться своими личными впечатлениями и 

наблюдениями, возникающими в ходе обсуждения литературных текстов, 

живописных и музыкальных произведений. 

Круг произведений вологодских писателей длячтения 

Былина, записанная в нашем крае. Отчего богатыри перевелись на 

святой Руси? 

«Счастливая неповторимая пора». П. Засодимский. О детстве. К. 

Коничев. Детство босоногое. С. Чухин. Законными хозяевами бора. 

Рассказы писателей-вологжан о животных. В. Белов. Тунеядец. Кот 

Рыжко. Галки и овцы. Счастливого плаванья. Про ворон, и др. Сборник 

«Рассказы о всякой живности». 

Природа и человек. А. Яшин. Покормите птиц. Журавли. Краткие 

сведения о поэтессе. О. Фокина. Родерик. Поймала журавля. Е. Твердов. 

Ивушка. Сказочный рыбак. Полюшка. 

«Здравствуй, гостья-зима!» Б. Чулков. Зима. Зимняя песня. С. Багров. 

Под заячьей шубкой. 

Сказки современных писателей о детях. Е. Тринова. Откуда кружева 

пошли. «Кружевные сказки». Сборник. 

По дорогам сказки. В. Аринин. Астра в космосе (отр»). Великий Устюг 

— родина Деда Мороза. Р. Балакшин. Добрый дедушка (в сокращении). 

Рассказы писателей-вологжан о детях. В. Степанов. Лесная быль (в 

сокр.). А. Медведская. За купавами. 

«Война все чувства наши обострила». А. Яшин. Не умру. О. Фокина. 

В цветной бумажке розовое мыло. И. Полуянов. Черника. 

Живой свидетель тех грозных лет. Краткие сведения о жизни и 

творчестве автора. А. Медведская. Воспоминания фронтовика (отр. из 

рассказа «Двое»). Зеленый угор (отр.) 

 

4 КЛАСС (102 ч) 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Совершенствование умения чтения про себя в процессе 

ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и изучающего чтения. 

Совершенствование умений и навыков выразительного и осмысленного 

чтения: учет тех требований к выразительности чтения, которые 

продиктованы жанровой принадлежностью текста. Дальнейшее развитие 

навыков свободного владения устной и письменной речью. 

Дальнейшее формирование культуры предметного общения: 

а) умения целенаправленного доказательного высказыванияс 

привлечением текста произведения; 

б) способности критично относиться к результатам собственного 

творчества; 



в) способности тактично оценивать результаты творчества 

одноклассников. 

Дальнейшее формирование культуры предметной переписки с научным 

клубом младшего школьника «Ключ и заря». 

Умение определять тему и главную мысль произведения; делить текст 

на смысловые части, составлять план текста и использовать его для пересказа; 

пересказывать текст кратко и подробно. 

Умение составлять общее представление о содержании основных 

литературных произведений, изученных в классе, указывать их авторов и 

названия; характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев 

одного и разных произведений; выявлять авторское отношение к герою. 

 

Формирование библиографической культуры 

Дальнейшее формирование умений ориентироваться в книге по ее 

элементам («Содержание» и «Оглавление» книги, титульный лист, аннотация, 

сведения о художниках — иллюстраторах книги). Формирование умений 

составлять аннотацию на отдельное произведение и сборник произведений. 

Использование толкового, фразеологического и этимологического 

учебных словарей для уточнения значений и происхождения слов и 

выражений, встречающихся на страницах литературных произведений. 

Формирование умения выбирать книги в библиотеке на основе 

рекомендованного списка. 

Биография автора художественного произведения. Начальные 

представления о творческой биографии писателя (поэта, художника): 

а) роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений 

в создании художественного произведения; 

б) участие воображения и фантазии в создании произведений; 

в) диалоги с современным московским детским писателем и 

современными художниками (авторами иллюстраций к учебнику); детские 

вопросы к авторам и ответы на них. 

Представление о библиографическом словаре (без использования 

термина). Использование биографических сведений об авторе для составления 

небольшого сообщения о творчестве писателя или поэта. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Устное народное творчество. Формирование общего представления о 

«мифе» как способе жизни человека в древности, помогающем установить 

отношения человека с миром природы. Представления о Мировом дереве как 

связи между миром человека и волшебным миром; представления о тотемных 

животных и тотемных растениях как прародителях человека. 

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) 

представлений о мире. Герой волшебной сказки. Представление о волшебном 

мире, волшебном помощнике и волшебных предметах, волшебных числах и 

словах. Особенности сюжета (нарушение социального (природного) порядка 

как причина выхода героя из дома; дорога к цели, пролегающая через 

волшебный мир; испытания, помощь волшебного помощника, победа над 



волшебным миром как восстановление социального (природного) порядка и 

справедливости. 

Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в 

сказках народов мира, в старославянских легендах и русских народных 

сказках. 

Былина как эпический жанр (историческое повествование). 

Характеристика эпического (исторического) героя (победитель в борьбе с 

природными силами; защитник границ княжества и отечества; человек, 

прославляющий своими деяниями — торговлей или ратными подвигами — 

свое отечество). 

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет 

конкретно-исторического времени, исторических и географических названий) 

в жанры устного народного творчества: волшебной сказки («Морской царь и 

Василиса Премудрая») и былины («Садко»). 

Авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) 

связей с народной сказкой и обретение нового смысла. Развитие сказочной 

«этики»: от победы с помощью магической силы — к торжеству ума, смекалки 

(в народной сказке); к осознанию ценности нравственного совершенства и 

силы любви (в авторской сказке). 

Жизнь жанров фольклора во времени. 

Взаимоотношения обрядов и праздников. 

Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и 

«Гимн России»): жанровое и лексическое сходство. Народная и авторская 

сказка. 

Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа: 

а) событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер 

героя; 

б) сложность характера героя и развитие его во времени; 

в) драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька 

на даче», Л. Улицкая «Бумажная победа»); 

г) формирование первичных представлений о художественной 

правде как правде мира чувств, которая может существовать 

в контексте вымысла и воображения; 

д) выразительность художественного языка. 

Сказочная повесть: С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с 

дикими гусями». 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром 

рассказа: наличие нескольких сюжетных линий, многообразие событий, 

протяженность действия во времени, реальность переживаний героя. 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: 

сосуществование реального и волшебного миров, превращения, подвиги героя 

и выполнение им трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова. 

Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, 

развитие характера во времени. Перенесение победы над волшебным миром в 

область нравственного смысла: не знание волшебного заклинания, а 



преодоление собственных недостатков, воспитание в себе нравственных 

принципов помогают герою вернуть себе человеческий облик. 

Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством 

изображения окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. 

Общее представление об образе поэта через его творчество. 

Формирование представления о разнообразии выразительных средств 

авторской поэзии: использование приемов олицетворения, сравнения, 

антитезы (контраста); лексического и композиционного повтора. 

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой (на примере классической и современной поэзии, 

знакомство с онегинской строфой). 

Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений 

литературы с произведениями других видов искусства: с живописными и 

музыкальными произведениями. 

Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа 

произведений, принадлежащих к разным видам искусства: произведения 

сравниваются не на основе их тематического сходства, а на основе сходства 

или различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении 

мыслей и переживаний). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Умение читать выразительно стихотворный и прозаический текст, 

основываясь на восприятие и передачу художественных особенностей текста, 

выражение собственного отношения к тексту и в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения. 

Дальнейшее формирование умений обсуждать с одноклассниками 

иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений из раздела 

«Музейный Дом», слушать и обсуждать музыкальные произведения и 

сравнивать их с художественными текстами и живописными произведениями 

с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 

Дальнейшее формирование умений устно и письменно (в виде 

высказываний и коротких сочинений) делиться своими личными 

впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, живописных и музыкальных произведений. 

Формирование умений выполнять объемные творческие задания в 

рамках подготовки к литературной олимпиаде (по материалам, 

представленным в учебнике). 

Круг произведений вологодских авторов для чтения 

«Ожившие» страницы прошлого. В. Гиляровский. Человек и собака (отр.). 

Из истории нашей Родины. А. Грязев. Держали щит (отр.). Чтобы свеча не 

угасла (отр.). В. Дементьев. Утешение Дионисия (отр.). В. Железняк. Петр 

на Сухоне (отр.). 

Книги о родном городе, его прошлом и настоящем. Р. Балакшин. Строчка из 

словаря (отр.). В. Железняк. Государев гневотр.). А. Романов. Северное диво. 

В. Аринин. Как строилась Вологда. Стихи о Вологде. * 



«О путешествиях и приключениях» В. Астафьев. Васюткино озеро (отр.). 

В. Тендряков. Отрывок из повести «Чудотворная» («Тайна»). 

Родители и дети. Краткие сведения об авторе. А. Петухов. В синем Залесье 

(в сокращении). 

«Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!» В. Коротаев. Русь. С. 

Викулов. Парад Победы (отр.). 

Такой она была, жизнь в тылу в годы войны с фашизмом. 

B. Белов. Мальчики (отр.). 

Родные поэты. Краткие сведения о жизни и творчестве авторов. К. 

Батюшков, Мои пенаты (отр.)- ф. Савинов. Родное. Картинка. Тихо... Не 

шелохнет. А. Круглое. Старый рыболов (отр.). А. Ганин. Зубастый серп... И. 

Северянин. Русская. Н. Рубцов. Сапоги мои скрип да скрип (отр.). О. Фокина. 

В недоверчивый старый лес. В. Шаламов. Не дождусь тепла-погоды. В. 

Федотов. О тихий край! А. Яшин. С добрым утром! 

«Светлый край берез, моя Россия!» Краткие сведения о жизни и творчестве 

автора. А. Романов. Да, конечно, огромна Россия! Константин Батюшков в 

Париже (в сокр.). А. Яшин. Твоя родина. C. Викулов. Россия (отр.). В. 

Федотов. Снег России. 

«Тебе наука: вперед умнее быть!» В. Хлебов. Лопух и Укроп. Напрасная 

обида. Козел-клеветник. Бобёр и Лиса. 

«Спешите делать добрые дела». Л. Беляев. Мне везет на хороших людей. А. 

Яшин. Спешите делать добрые дела. 

 

 

 

 

III.Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей 

программы воспитания 

 

 

1 класс  

Обучение грамоте (91 ч) 

 

№ Содержание  
Количество 

часов 

Воспитательный потенциал 

 

 

1 
Подготовительный период 10 ч 

Развитие социально значимых 

отношений школьников: 

-соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном 

 

2 

Основной, 

звукобуквенный период 

 

74 ч 

3 Заключительный период 7 ч 

 Итого 91 ч 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

- уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

  -выполнять посильную для обучающегося домашнюю       

работу,   помогая старшим; 

- быть  вежливым и опрятным, скромным и 

приветливым; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим 

в беду;  

-стремиться устанавливать хорошие отношения   с   

другими   людьми; 

уметь  прощать  обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

-уважительно относиться к людям   иной   национальной   

или религиозной принадлежности иного 

имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; 

-знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, 

улицу, город, село, свою страну. 

Реализация воспитательного потенциала урока 

предполагает: 

- использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр,  стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися. 

 

 

 

Литературное чтение (41 ч) 

 

№ раздел Количество 

часов 

Воспитательный потенциал 

1. На огородах у Бабы Яги  10 ч. Развитие социально значимых 

отношений школьников: 

-соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- быть любящим, послушным и отзывчивым 

сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

2. Пещера Эхо  5 ч. 

3.  На пути в волшебный лес  4 ч. 

4. Клумба с колокольчиками  3 ч. 

5. В лесной школе  5 ч. 

6. Музей Бабы-яги. Тайна 

особого зрения  

5 ч. 

7. На выставке рисунков 9 ч. 



Юрия Васнецова  (внучкой); 

- уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; 

  -выполнять посильную для обучающегося 

домашнюю       работу,   помогая старшим; 

- быть  вежливым и опрятным, скромным и 

приветливым; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к 

попавшим в беду;  

-стремиться устанавливать хорошие отношения   с   

другими   людьми; 

уметь  прощать  обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; 

-уважительно относиться к людям   иной   

национальной   или религиозной принадлежности 

иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов 

и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая 

к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; 

-знать и любить свою Родину – свой родной дом, 

двор, улицу, город, село, свою страну. 

Реализация воспитательного потенциала 

урока предполагает: 

- использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

- применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: интеллектуальных игр,  

стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию 

с другими обучающимися. 

 

 итого 41 ч. 

 Всего за год в 1 классе 132 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс (136 ч) 

 

№ раздел Количество 

часов 

Воспитательный потенциал 

 

1. В гостях у Ученого 

кота 

16 ч. Развитие социально значимых 

отношений школьников: 

-соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

2. В гостях у Незнайки 11 ч. 

3.   В гостях у Барсука 21 ч. 

4. В гостях у Ежика и 

Медвежонка 

11 ч. 



5. Точка зрения 36 ч. - быть любящим, послушным и отзывчивым 

сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); 

- уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; 

  -выполнять посильную для обучающегося 

домашнюю       работу,   помогая старшим; 

- быть  вежливым и опрятным, скромным и 

приветливым; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к 

попавшим в беду;  

-стремиться устанавливать хорошие отношения   с   

другими   людьми; 

уметь  прощать  обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; 

-уважительно относиться к людям   иной   

национальной   или религиозной принадлежности 

иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- проявлять миролюбие – не затевать 

конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; 

-знать и любить свою Родину – свой родной дом, 

двор, улицу, город, село, свою страну. 

Реализация воспитательного потенциала 

урока предполагает: 

- использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: интеллектуальных игр,  

стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию 

с другими обучающимися 

6. Детские журналы 7 ч. 

7. Природа для поэта – 

любимая  и живая 

17 ч. 

8.  Почему нам бывает 

смешно. 

17 ч 

 Всего за год 136 ч. 

 

 

 

 

  

 

3 класс (136 ч) 

 

№ раздел Количество 

часов 

Воспитательный потенциал 

1. Учимся наблюдать и 

копим впечатления 

19 ч. Развитие социально значимых 

отношений школьников: 

-соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины 

2. Постигаем секреты 

сравнения 

18 ч. 

3.   Пытаемся понять, 

почему люди 

21 ч. 



фантазируют и самоорганизации; 

- быть любящим, послушным и отзывчивым 

сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); - уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; 

  -выполнять посильную для обучающегося 

домашнюю       работу,   помогая старшим; 

- быть  вежливым и опрятным, скромным и 

приветливым; уметь сопереживать, проявлять 

сострадание к попавшим в беду;  

-стремиться устанавливать хорошие отношения   с   

другими   людьми; уметь  прощать  обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; 

-уважительно относиться к людям   иной   

национальной   или религиозной принадлежности 

иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- проявлять миролюбие – не затевать 

конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; 

-знать и любить свою Родину – свой родной дом, 

двор, улицу, город, село, свою страну. 

Реализация воспитательного потенциала 

урока предполагает: 

- использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы 

с обучающимися: интеллектуальных игр,  

стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися 

4. Учимся любить 14 ч. 

5. Набираемся житейской 

мудрости 

13 ч. 

6. Продолжаем 

разгадывать секреты 

смешного 

18 ч. 

7. Как рождается герой 20 ч. 

8.  Сравниваем прошлое и 

настоящее 

13 ч 

 Всего за год 136 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс (102 ч) 

№ раздел Количество 

часов 

Воспитательный потенциал 

1. Постигаем законы 

волшебной сказки: 

отыскиваем в ней 

отражение древних 

представлений о 

мире 

13 ч. Развитие социально значимых 

отношений школьников: 

-соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 



2. Знакомимся с 

повествованиями, 

основанными на 

фольклоре. 

Обнаруживаем в 

былине интерес к 

истории, а в 

авторской сказке- 

интерес к миру 

чувств. 

12 ч. - быть любящим, послушным и отзывчивым сыном 

(дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); - 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

  -выполнять посильную для обучающегося домашнюю       

работу,   помогая старшим; 

- быть  вежливым и опрятным, скромным и 

приветливым; уметь сопереживать, проявлять 

сострадание к попавшим в беду;  

-стремиться устанавливать хорошие отношения   с   

другими   людьми; уметь  прощать  обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в 

этом людям; 

-уважительно относиться к людям   иной   национальной   

или религиозной принадлежности иного 

имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к 

силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; 

-знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, 

улицу, город, село, свою страну. 

Реализация воспитательного потенциала урока 

предполагает: 

- использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр,  

стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися 

 

 

3.   Учимся у поэтов и 

художников видеть 

красоту природы и 

красоту человека 

 14 ч. 

4. Всматриваемся в 

лица наших 

сверстников, 

живших задолго до 

нас 

12 ч. 

5. Пытаемся понять, 

как на нас 

воздействует 

КРАСОТА 

11 ч. 

6. Приближаемся к 

разгадке тайны 

особого зрения 

9 ч. 

7. Обнаруживаем, что 

у искусства есть 

своя, особенная, 

правда 

8 ч. 

8.  Убеждаемся, что без 

прошлого у людей 

нет будущего. 

Задумываемся над 

тем, что такое 

отечество 

5 ч. 

9. Человек в мире 18 ч. 

 Всего за год 102 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п класс Количество часов 

1. 1 класс 132 часов 

2. 2 класс 136 часов 

3. 3 класс 136 часа 

4 4 класс 102 часа 

 Итого: 506 часов 

 

Оценочные материалы 



Тексты для проверки уровня смыслового чтения (техника чтения) 

1 класс за год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс за год 

 

 

4класс за год 

 

 



Анализ анкеты "Читательский интерес" (заполняются графы, указанные в анкете)  

Учитель 

  Дата         

1 Учащихся в классе 1 класс 2класс 3 класс 4 класс 

2 Участвовало в анкетировании         

3 Дети читают дома         

4 Читают ли детям?         

5 Что предпочитают читать дети?         

6 

Выбирают жанры устного народного 

творчества без ошибок         

7 1 ошибка         

8 2 ошибки         

9 более 2         

10 

Перечислили все жанры 

художественных произведений (в 

соответствии с программой)         

11 Знание  басен, автора (2-3)         

12 Знание стихов, автора (2-3)         

13 

Знание рассказов , название, автор (2-

3)         

14 Знание сказок,название (2-3)         

15 Что такое абзац?         

16 Что такое титульный лист?         

17 

Что такое аннотация? Где 

расположена?         

18 Знают авторов, писавших о природе          

19 Знают авторов, писавших о детях          

20 Назвали свою любимую книгу         

21 Указал фамилии писателей           

В
ы

в
о

д
 Читательский интерес сформирован         

Сформирован частично         

Не сформирован         

Ти́тульный лист — начальная страница книги, на которой размещаются её основные  

сведения: название издания, фамилии и инициалы авторов, эмблема и наименование 

издательства, место и год издания. АБЗАЦ — в первоначальном значении своем — то 

же, что и красная строка. Но А. означает и отрывок письменной речи, заключенный 

между красными строками. Аннотация (от лат. annotatio — замечание) — краткая 

характеристика издания: рукописи, монографии, статьи или книги. Аннотация 

показывает отличительные особенности и достоинства издаваемого произведения, 

помогает читателям сориентироваться в их выборе. 

 

 



Лист оценки предметных достижений обучающихся 1 класса 

по русскому языку и литературному чтению  

ФИО ____________________________________________________________ 

Класс ________________ 

№ Показатели декабрь март май 

1.Звуко-буквенный анализ слова 

1 Понятие буква, слог, слово    

2 Деление слов на слоги, определение количества слогов    

3 Умение правильно поставить ударение    

4 Выделение из слов отдельных звуков    

5 Умение различить гласные и согласные звуки    

6 Мягкость, твёрдость согласных, их определение    

2.Работа с предложениями 

1 Понятие предложение, речь    

2 Членение речи на предложения, предложения на слова, 

слова на слоги 
   

3 Большая буква в начале предложения    

4 Знаки препинания в конце предложения    

5 Списывание с печатного текста    

6 Письмо под диктовку    

3.Навыки чтения 

1. Чтение слоговое    

2. Чтение целыми словами    

3. Осознанность чтения    

4. Правильность чтения    

5. Темп чтения вслух (от 20-25 слов в минуту в конце 

учебного года) 
   

4.Владение устной речью 

1. Составление текста по картинкам    

2. Составление текста по опорным словам    

3. Составление простого плана    

4. Ответы на вопросы учителя по содержанию 

прочитанного 
   

5. Озаглавливание небольших частей текста    

 

 

 

 



Лист оценки предметных достижений обучающихся 2 класса 

по русскому языку и литературному чтению 

ФИО ________________________________________________Класс_________ 

№ Показатели 2 ч 4 ч 

1. Характеристика отдельных согласных и гласных звуков   

2.  Умение разграничивать  разные формы одного слова и разные слова   

3. Выполнение мотивационного разбора слов по составу   

4. Умение ориентироваться  в словарях   

5. Определение начальной формы слов – названий предметов, слов – 

названий признаков, слов – названий действий 
  

6. Изменение слов – названий предметов, слов – названий признаков, 

слов – названий действий по числам, определение их рода 
  

7. Умение проверять сомнительные написания в разных частях слова: 

А)  безударные гласные в корне 

Б)  парные по глухости - звонкости согласные  

В)  непроизносимые согласные 

Г) жи-ши, ча – ща, чу- щу 

  

8. Написание приставок и предлогов   

9. Употребление разделительного Ъ и Ь   

  1. Различение предложения, словосочетания, слова   

2. 
Умение находить в предложении все словосочетания, находить 

главное и зависимое слова 
  

3. Основа предложения и неглавные члены   

4. 
Определение типа предложения по цели высказывания и 

эмоциональной окраске 
  

1. Чтение слоговое   

2. Чтение целыми словами   

3. Осознанность чтения   

4. Правильность чтения   

5. Темп чтения вслух ( от   слов в минуту в конце учебного года)   

1. Составление простого плана   

2. Ответы на вопросы учителя по содержанию прочитанного   

3. Озаглавливание небольших частей текста   

4. 
Умение выделять в тексте начало,развитие мысли, окончание, 

название, главную мысль. Устно излагать текст. 
  

 

 



Лист оценки предметных достижений обучающихся 3 класса по русскому языку и 

литературному чтению 

ФИ_________________________________________________Класс_____ 

№ Показатели 
1 

полугодие 

2 

полугодие 

1.  Выполнять  звукобуквенный анализ слова    

2.  
Выполнять разбора слов по составу (обнаруживать регулярные исторические 

чередования) 
  

3. 3 Уметь отличать прямое и переносное значения слова   

4. 4 Находить  в тексте синонимы и антонимы; отличать их от однокоренных слов   

5. 5 
Уметь различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог 
  

6. 6 Уметь различать на письме приставки и предлоги;   

7. 7 Изменять  существительные по числам и падежам; определять их род;   

8. 8 Изменять  прилагательные по числам, падежам и родам;   

9. 9 
Изменять  глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в 

настоящем и будущем времени — по лицам. 
  

10. . 
Находить  в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить 

главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос;  
  

11.  
Находить  в предложении основу и второстепенные члены предложения 

(дополнение, обстоятельство, определение);  
  

12.  Задавать  смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения.   

13.  
Находить  в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второстепенные 

члены предложения (дополнение, обстоятельство, определение);  
  

14.  Определять  орфограммы, использовать разные способы проверок орфограмм   

15.  Писать  словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом;    

16.  Написание приставок и предлогов   

17.  
Находить   нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать 

словарную статью, извлекая необходимую 
  

1. 1 
Определять  тему и основную мысль текста, составлять план текста, членить текст 

на абзацы 
  

2. 2 
Грамотно  написать и оформить письмо, открытку, записку элементарного 

содержания;   
  

3. 3 Работать  со словарями   

1.  Чтение слоговое   

2.  Чтение целыми словами   

3.  Осознанность чтения   

4.  Правильность чтения   

5.  Темп чтения вслух ( от           слов в минуту в конце учебного года)   

1.  
Различать  сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку; 

различать сказку и рассказ  
  

2.  

Находить  и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола (называем 

преувеличением), звукопись, контраст; фигуры: повтор). 

  

3.  Составлять  тематический, жанровый и монографический сборники произведений   

Итог   

            Критерии оценки достижений: 

             Н – базовый уровень не сформирован  - 

             Б – сформирован базовый уровень  ? 

             П – сформирован повышенный уровень  +  



    
 

 
Читательская карточка Уровень смыслового чтения 

  

 
Ученика(цы)                 класса   

    
Дата               

Норма чтения 20-25 35-45 45-50 55-65 65-75 75-85 80-90 

  30-45 45-55 55-60 65-75 75-80 85-95 90-100 

Класс 1 2 3 4 

Способ чтения               

1. По слогам               

2. Слог+ слово               

3. Словами               

Правильность чтения               

1. Без ошибок               

2. 1-2 ошибки               

3. Повторы               

4.Замена, искажение               

5. Пост.ударения               

6. Ошибки в окончании               

Темп чтения                

1. Ниже нормы               

2. Норма               

3. Выше нормы   
 

          

2.Ниже нормы               



Выразительность               

1. Выразительно               

2. Монотонно               

Понимание               

1. Понимает прочитан.               

2. Не понимает               

Оценка               

Проверяющий. Подпись               



 

Методические и оценочные материалы 

 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 классе 

обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

− учить выделять последовательность звуков и слогов в словах, использовать 

знаково-символические средства (при составлении звуковых схем, схем 

предложения); 

− формировать умение слитного послогового чтения слов с разной слоговой 

структурой, умение правильно понимать читаемые слова, предложения, 

небольшие тексты; 

− учить элементам выразительного чтения; 

− учить понимать звучащую речь, отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, передавать содержание прослушанного; 

− учить использовать формы речевого этикета; 

− познакомить с произведениями устного народного творчества и детской 

литературы, доступными для восприятия младших школьников с ЗПР, 

развивать нравственные и эстетические представления и чувства; 

− учить создавать собственный текст по серии иллюстраций к 

произведению,  на основе личного опыта или впечатлений; 

− развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать 

чувственный опыт и словарь, развивать мыслительную деятельность и 

познавательную активность; 

− воспитывать интерес к книгам и чтению; 

− содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования. 

В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются 

следующим образом: 

− формировать и закреплять навыки правильного, беглого, выразительного 

и сознательного; 

− познакомить с произведениями устного народного творчества и детской 

литературы; 

− научить элементарным приемам анализа и интерпретации 

художественных текстов; 

− учить осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участвовать в обсуждении прочитанных произведений, оценивать 

поступки героев с учетом социальных норм и одобряемых правил 

поведения; 

− расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный 

опыт, развивать мыслительную деятельность и познавательную 

активность через слушание и самостоятельное чтение произведений 

разных жанров; 



− совершенствовать навыки построения устного высказывания с 

использованием выразительных средств языка; 

− прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 

учебного предмета 

Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных 

предметов в системе подготовки младшего школьника с ЗПР. Овладение 

читательской компетенцией, умение излагать свои мысли необходимо для 

полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к книгам и 

чтению способствует формированию общей культуры. Овладение учебным 

предметом «Литературное чтение» оказывает положительное влияние на 

общую успеваемость обучающегося по всем предметным областям. Однако 

даже у школьника без ограничений по возможностям здоровья овладение 

навыками правильного, осознанного и беглого чтения нередко вызывает 

трудности, которые связаны со сложной структурной организацией чтения.  

У детей с ЗПР часто оказываются несформированными предпосылки 

овладения навыком чтения: дети с трудом дифференцируют акустически 

сходные фонемы, плохо запоминают буквы, наблюдается нарушение 

перекодировки звука в букву и наоборот. Пространственная ограниченность 

поля зрения, замедленность мыслительной деятельности затрудняют 

овладение способом слияния согласной и гласной, привязывая ребенка к 

побуквенному чтению. Дети с ЗПР не слышат в слове отдельных звуков, не 

могут установить их последовательность, правильно произнести, отмечаются 

недостатки лексико-грамматической стороны и связной речи.  

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы. В 

результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся 

приобретают общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

осознанно читать, строить диалогическое и монологическое высказывания на 

основе литературного произведения и личного опыта; описывать и 

сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться 

справочниками, находить информацию в словарях и др. 

При обеспечении коррекционной направленности «Литературное 

чтение» позволяет младшим школьникам с ЗПР освоить обязательный 

базисный минимум, преодолеть затруднения в формировании навыка чтения. 

Работа на уроке направлена на формирование языкового анализа и синтеза как 

основы, на которой формируется позиционный принцип чтения. Содержание 

работы на уроке позволяет учащимся овладеть техникой чтения, помогает 

научиться понимать смысл прочитанного, предотвратить ошибки, 

возникающие при обучении чтению. 

Кроме того, на уроках в процессе работы расширяется запас 

представлений об окружающем мире, обогащается словарь, уточняется 

понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в 

целом. Младшие школьники с ЗПР с помощью учителя учатся самостоятельно 



использовать контекст при осмыслении встречающихся в нем незнакомых 

слов и выражений. 

Специально организованная учителем работа позволяет детям передать 

содержащуюся в прочитанном тексте мысль, установить временные, 

причинно-следственные связи, охарактеризовать действующих лиц и дать 

оценку их поступкам. Школьники также учатся в правильном интонировании 

при чтении. 

Работа над перечисленными выше компонентами на уроках чтения 

способствует пониманию прочитанного и, следовательно, накоплению 

необходимых сведений и знаний об окружающей действительности, речевому 

развитию учащихся, преодолению специфических недостатков 

познавательной деятельности, оказывая положительное влияние на весь 

процесс обучения младшего школьника, имеющего ЗПР.  

В процессе реализации данного учебного предмета формируются 

навыки правильного, сознательного, беглого и выразительного чтения, 

которые необходимы младшим школьникам с ЗПР для усвоения 

программного материала по всем предметам учебного плана.  

Умение передавать при чтении различными выразительными 

средствами свое отношение к прочитанному, способность сделать подробный, 

выборочный и краткий пересказ, умение воспроизводить содержание текста-

описания или рассуждения являются одним из необходимых условий 

успешного обучения. Умение различать в тексте слова, объяснять и 

использовать в собственной речи оттенки значений слов, образные средства 

выразительности способствуют развитию всех компонентов речевой 

системы.Умение отличать связный текст от набора предложений, делить текст 

на части, озаглавливать их, объяснять смысл названия текста и смысл текста в 

целом также является необходимым школьным навыком. 

.В  ходе обучения в 1 классе, выполняющем преимущественно 

пропедевтическую функцию, младший школьник с ЗПР осваивает чтение, 

приобретает первоначальные навыки работы с учебной книгой, обогащает 

словарный запас, учится строить учебное высказывание, использовать 

знаково-символические средства. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 

учебного предмета 

Овладение навыками правильного, беглого, выразительного и 

осознанного чтения нередко вызывает трудности, связанные с разными 

причинами. У детей с ЗПР, пришедших в 1дополнительный класс, часто 

отмечаются недостатки техники чтения, могут быть и трудности понимания 

прочитанного.  

При обеспечении коррекционной направленности уроки по 

литературному чтению позволяют младшим школьникам с ЗПР освоить 

обязательный базисный минимум, преодолеть затруднения в чтении. В 

результате освоения предметного содержания учебного предмета 

«Литературное чтение»обучающиеся приобретают общие учебные умения, 

навыки и способы деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и 



монологическое высказывание исходя из содержания литературного 

произведения и личного опыта; описывать и сопоставлять различные объекты. 

Школьники также учатся правильному интонированию при чтении. 

На уроках литературного чтения расширяется запас представлений об 

окружающем мире, обогащается словарь, уточняется понимание лексического 

значения отдельных слов и содержания текстов в целом. Специально 

организованная учителем работа позволяет детям передать содержащуюся в 

прочитанном тексте мысль, установить временные, причинно-следственные 

связи, охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их поступкам. С 

помощью учителя первоклассники с ЗПР учатся самостоятельно использовать 

контекст при осмыслении встречающихся в тексте незнакомых слов и 

выражений. Вышеперечисленное обеспечивает результативность обучения по 

другим предметам, а также способствует формированию сферы жизненной 

компетенции и преодолению недостатков познавательной деятельности. 

 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей 

работы 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» вносит весомый 

вклад в общую систему коррекционно-развивающей работы, направленную на 

удовлетворение специфических образовательных потребностей 

обучающегося с ЗПР.  

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных 

дидактических принципов, предполагает использование адекватных методов 

и конкретных приемов, то у школьника пробуждается интерес к чтению, 

желание им овладеть, совершенствуется связное высказывание, расширяется 

словарный запас, проявляются возможности осознания своих затруднений и 

соответствующие попытки их преодоления. 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» непосредственно 

связано с освоением других учебных предметов предметной области 

«Филология» (предмет «Русский язык»). Его реализация способствует 

преодолению затруднений в усвоении учебных предметов, относящихся к 

другим предметным областям, т.к. развитие умения осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах помогает усвоению программного материала. В 

процессе слушания и чтения происходит знакомство с новыми словами, 

значение которых объясняется и закрепляется в процессе неоднократного 

повторения. Расширение и уточнение словарного запаса способствует 

лучшему пониманию условий математических задач, повышает качество 

ответов на уроках «Окружающий мир». 

Кроме того изучение предмета «Литературное чтение» способствует 

коррекции мыслительной деятельности. При изучении художественных 

произведений у младших школьников с ЗПР совершенствуются базовые 

мыслительные операции. Развитие речи на уроках литературного чтения 

является базой для преодоления алекситимии (неумения говорить о своих 

эмоциях и чувствах), типичной для младшего школьника с ЗПР. 



Роль предмета велика для реализации различных программ внеурочной 

деятельности, в частности, для программы духовно-нравственного развития, 

так как изучаемые произведения преимущественно имеют нравственный 

потенциал. Дети начинают осознавать красоту родной природы, анализируют 

поступки героев, учатся их оценивать. 

Предмет «Литературное чтение» связан с курсом коррекционно-

развивающей области «Логопедические занятия», поскольку позволяет 

своевременно заметить признаки специфических нарушений чтения и 

совместно с логопедом работать над преодолением дислексии. 

Связь с курсом «Психокоррекционные занятия» заключается в 

общности понимания роли чтения для эмоционального развития ребенка, 

преодоления нарушений поведения. При усвоении программного материала 

по учебному предмету «Литературное чтение» учащиеся овладевают 

определенными умениями и способами деятельности: учатся умениям 

ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и 

планировать предстоящую работу, следить за правильностью выполнения 

задания, рассказывать о проведенной работе и давать ей оценку. 

 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей 

работы 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» вносит весомый 

вклад в общую систему коррекционно-развивающей работы, направленной на 

удовлетворение специфических образовательных потребностей 

обучающегося с ЗПР.  

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных 

дидактических принципов, предполагает использование адекватных методов 

и конкретных приемов, то у школьника пробуждается интерес к чтению, 

желание им овладеть, совершенствуется связное высказывание, расширяется 

словарный запас, проявляются возможности осознания своих затруднений и 

соответствующие попытки их преодоления. 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» непосредственно 

связано с освоением других учебных предметов предметной области 

«Филология» (предмет «Русский язык»). Его реализация способствует 

преодолению затруднений в усвоении учебных предметов, относящихся к 

другим предметным областям, т.к. развитие умения осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах помогает усвоению программного материала 

других учебных предметов. В процессе слушания и чтения происходит 

знакомство с новыми словами, значение которых объясняется и закрепляется 

в процессе неоднократного повторения. Расширение и уточнение словарного 

запаса способствует лучшему пониманию условий математических задач, 

повышает качество ответов на уроках по предмету «Окружающий мир». 

Кроме того, изучение предмета «Литературное чтение» способствует 

коррекции недостатков аналитико-синтетической (мыслительной) 

деятельности. При изучении художественных произведений у младших 



школьников с ЗПР совершенствуются базовые мыслительные операции. 

Развитие речи на уроках литературного чтения является базой для 

преодоления алекситимии (неумения говорить о своих эмоциях и чувствах), 

типичной для младшего школьника с ЗПР. 

Роль предмета велика для реализации различных программ внеурочной 

деятельности, в частности, для программы духовно-нравственного развития, 

так как изучаемые произведения преимущественно имеют нравственный 

потенциал. Дети начинают осознавать красоту родной природы, анализируют 

поступки героев, учатся их оценивать. 

Предмет «Литературное чтение» связан с курсом коррекционно-

развивающей области «Логопедические занятия», поскольку учителю 

начальных классов следует своевременно заметить признаки специфических 

нарушений чтения (  ) и совместно с учителем-логопедом работать над 

преодолением дислексии. 

Связь с курсом «Психокоррекционные занятия» заключается в 

общности понимания учителем начальных классов и педагогом-психологом 

роли чтения для эмоционального и личностного развития ребенка, 

профилактики и преодоления нарушений поведения. Коррекционно-

развивающий потенциал учебного предмета «Литературное 

чтение»заключается в создании условий для овладения школьно-значимыми 

умениями и способами деятельности, формирования универсальных учебных 

действий, преодоления недостатков регуляции. Дети учатся умению 

ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и 

планировать предстоящую работу, следить за правильностью выполнения 

задания, рассказывать о проведенной работе и давать ей оценку. В процессе 

работы над текстами обеспечивается возможность планирования и регуляции 

поведения обучающегося, создаются условия развития личности в целом. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми можно  

использовать следующие методические разработки и пособия: 

Костенкова Ю.А. Дети с задержкой психического развития: особенности 

речи, письма, чтения: пособие для учителей начальных классов и студентов / 

Ю.А. Костенкова, Р.Д. Тригер, С.Г. Шевченко  

Тригер Р.Д. Литературное чтение. Программа // Программы для 

специальных общеобразовательных школ и классов VII вида. Начальные 

классы 1-4, Подготовительный класс. М.: Парадигма, 2012. 

 

Материальное обеспечение: 

Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления 

иллюстраций. 

Мультимедийный проектор (при наличии). 

Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации)1, 

соответствующие тематике программы по литературному чтению. 

 
 



Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в 

следующий класс принимается психолого-медико-психологического 

консилиума образовательнойорганизации на основе выводов о достижении 

планируемых предметных результатов. Вместе с тем недостаточная 

успешность овладения литературным чтением как учебным предметом 

требует взвешенной оценки причин этого явления.  


