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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (РУССКОМ) 

 

(1-4 КЛАСС) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Данная рабочая программа для обучающихся с задержкой психического развития 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями, на основе образовательной программы 

«Школа России»  и авторской программы «Литературное чтение» (1 – 4 класс) В.Г. 

Горецкого, В.А. Кирюшкина «Русская азбука», Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. 

Головановой «Литературное чтение», с  учетом особенностей психофизического развития 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.) (далее – ЗПР) и их 

индивидуальных возможностей,  и обеспечивает у данной категории обучающихся 

коррекцию нарушений развития, интеграцию в образовательном учреждении и 

социальную адаптацию в обществе. Обучение обучающихся с ЗПР происходит за счет 

применения специальных коррекционных форм, методов и приемов и средств обучения. 

Рабочая программа обеспечена УМК для 1 – 4 классов. 

Литературное чтение – один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

по другим предметам начальной школы. 

Цели изучения предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» в начальной 

школе для обучающихся с ЗПР: 

− овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

− развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

− обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Задачи изучения предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» в 

начальной школе для обучающихся с ЗПР: 

− развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 



− учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся; 

− формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и 

особенно — ассоциативное мышление; 

− развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

− формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

− обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

− расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

− обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

− работать с различными типами текстов; 

− создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» как учебный предмет в 

начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и 

воспитания. 

Знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно 

влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация 

обучающихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с 

этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 

и других видов речевой деятельности обучающихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников с ЗПР повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику с ЗПР осознать себя грамотным читателем, способным 

к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес обучающихся с ЗПР к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на 

словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к 

героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие 

школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного 

искусства. 

 

 

 



 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,  КОРРЕКЦИОННОГО 

КУРСА 

 

Курс «Литературное чтение на родном языке (русском)» формирует 

первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и этических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о 

текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, 

деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с 

содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми 

умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение 

главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Обучающиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 

читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений 

(рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и 

выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, 

обучающиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 

именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания 

читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через 

который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 

воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста обучающиеся осмысливают 

поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы 

поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. 

При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, кон-

кретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, 

возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные 

образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное 

восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического 

отношения к действительности. Обучающиеся выбирают произведения (отрывки из них) 

для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в 

роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют 

стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, соз-

дателей произведений словесного искусства.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся,  

оканчивающих уровень начального общего образования 



Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники полюбят чтения художественных произведений, которые помогут 

им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно–историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого раз 

вития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность 

и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно–популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; 

составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно–популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение курса «Литературное чтение на родном языке (русском)» в начальной 

школе выделяется 0,25 ч.  

Общее количество часов на изучение курса «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» в начальной школе (в 1 – 4 классах) – 32ч.  (1 класс 8ч., 2 – 4 класс – 8 

ч.+8ч.+8ч.=24ч.). 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ  

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Одним из результатов обучения литературному чтению является осмысление и 

интериоризация (присвоение) обучающимися системы ценностей: 

1. Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

2. Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви, осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы 

поступили с тобой). 

3. Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 

4. Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе 

через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

5. Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 

гармонии, к идеалу. 

6. Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления 

истины, самопознание как ценность – одна из задач образования, в том числе 

литературного. 

7. Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства 

любви, благодарности, взаимной ответственности. 

8. Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется 

ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

9. Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей 

стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

10. Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

11. Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 



необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 

культур. 

12. Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Концептуальные положения курса «Литературное чтение» 

1. Активная направленность курса на формирование мировоззрения детей. Этому 

способствует не только систематизация отобранных произведений по темам духовно-

нравственного содержания, но и характер вопросов и заданий, которые предлагаются в 

учебниках после текстов.  

2. Развитие творческого потенциала учащихся. Этому способствуют специальные 

задания, обучающие иллюстрированию (графическому, словесному, музыкальному), 

выразительному чтению и инсценированию, азам словесного творчества (подбору рифм, 

сравнений, творческому пересказу, сочинению небольшого высказывания по подобию).  

3. Обогащение умственного потенциала детей путем целенаправленного 

формирования у них типа правильной читательской деятельности, заключающегося в 

обдумывании предстоящего чтения, осмыслении читаемого в процессе и по окончании 

чтения. Это обеспечивается системой вопросов и заданий, развивающих умение 

прогнозировать читаемое (читательское качество антиципации), творчески 

интерпретировать полученную посредством чтения информацию и усваивать не только 

фактическое содержание  литературного  произведения,  но  также  подтекст  и  идейный  

замысел (смысловое ядро).  

4. Развитие эмоциональной сферы. Осознанию эмоций и чувств служат вопросы и 

задания, привлекающие внимание детей к авторским ремаркам, к анализу особенностей 

речи и поведения персонажей. Адекватному выражению эмоционального состояния 

способствует систематическая работа над выразительностью чтения и применение 

различных форм драматизации, для этого в учебниках предусмотрены специальные 

задания (анализ иллюстраций с точки зрения «эмоциональных знаков», постановка 

«живых картин», произнесение реплики персонажа с использованием мимики и 

пантомимики, чтение по ролям, развернутая драматизация и др.).  

5. Развитие речи читателя. С этой целью в учебники включены задания по работе 

над заголовком, планом, всеми видами пересказа, над созданием собственных 

высказываний, по наблюдению над правильностью, точностью, богатством, 

выразительностью художественной речи. Определяющим для развития речи является 

формирование у учащихся отношений к чтению как к процессу общения с автором. Этому 

способствуют активизация мотивационной стороны чтения, акцент на внимании к 

личности писателя и его «присутствию» в произведении, развитие бережного отношения к 

авторскому замыслу и другие методические приемы.  

6. Комплексный подход к формированию умений, обеспечивающих ребенку 

способность быть читателем, – становление правильности, беглости, осознанности, 

выразительности чтения, умения работать с текстом разных жанров, ориентироваться в 

книге и мире книг. 

Отсюда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

• обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством чтения); 

• внимание к личности писателя; 

• бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке 

содержания и придании ему той или иной формы; 

• наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и 

интерпретации полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, 

эстетической). 

 

 

 

 



 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КОРРЕКЦИОННОГО 

КУРСА 

 

       Личностные результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» должны быть ориентированы на формирование: 

 1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

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

народов; 

 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; принятие оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; – способность к оценке своей учебной деятельности;   

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) формирование установки на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат. 

  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» должны отражать:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии,  внесение 

необходимых коррективах в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок, использование предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, 

6) активное использование речевых средств и средств информационных коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  



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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно -следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; 

10) формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий.  

 

           Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» должны быть ориентированы у обучающихся на применение знаний, 

умений и навыков в элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и 

отражать сформированность языковой компетенции и обеспечить:  

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

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

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

культурной самоидентификации; 

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Виды речевой и читательской деятельности 

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, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение вслух. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений 

с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 

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

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

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

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

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

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

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

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

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

материал). 

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

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

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

в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе (на примере народов России). 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

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

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

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

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев. 

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

(передача основных мыслей). 



Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

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

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

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

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

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

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Круг детского чтения 

Произведения русского народного устного творчества Произведения классиков отечественной 

литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современных 

отечественных писателей. Основные темы детского чтения: фольклор, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

1 класс (8 часов) 

 Русский фольклор. Считалки. Потешки. Звучащий мир поэзии. В.Лунин «Жук». Н. 

Матвеева «Груши». Лиса и Рак. Русская народная сказка. К.Ушинский. «Лиса и козел». М. 

Пришвин. «Осеннее утро». Л. Толстой. «Орел». А. Барто «Думают ли звери". В. Сутеев «Мешок 

яблок», «Дядя Миша», «Кораблик», «Палочка-выручалочка», «Кто сказал мяу?». 

2 класс (8 часов) 

 И. Токмакова «Гном» А.Н. Толстой. Главы из книги «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино» Н.Носов. Главы из книги «Приключения Незнайки и его друзей». «Лиса и Рак» 

русская народная сказка. О. Дриз «Нашумелись». А. Барто «Колыбельная». А. Барто «Снегирь». 

В. Драгунский «Друг детства». В. Железников «Рыцарь». Бытовые русские народные сказки. 

3 класс (8 часов) 

М. Зощенко «Не надо врать».  Русская народная сказка «Летучий корабль». М. Пришвин из 

книги «Дорога к другу».  Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки…». Русские сказки: «Семь 

Симеонов». И. Тургенев «Воробей».  Н. Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка». Е. Винокуров 

«Со мной в одной роте».  Ю. Яковлев «Полосатая палка». 

4 класс (8 часов) 

«Слово о родной земле» стихотворения С. А. Есенина.   Русская сказка «По колено ноги в 

золоте». В. Солоухин «Ножичек с костяной ручкой». К. Симонов «Майор привёз мальчишку на 

лафете…». Ф. Н. Глинка «Москва», Прошла по родной земле война Б. Полевой «Последний день 

Матвея Кузьмина», К. Рылеев «Иван Сусанин», О добре и красоте. Н.А. Некрасов «Саша». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

 часов 

Темы Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

  8 1. Русский фольклор. Считалки. 

Потешки. 

Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в содержании 

учебника.  

Понимать условные обозначения, 

использовать их при выполнении 

заданий.  

Предполагать на основе названия 

содержание главы.  

Находить в словаре непонятные слова. 

Описывать внешний вид героя, его 

характер, привлекая текст произведения 

и свой читательский и жизненный опыт.  

Передавать характер героя с помощью 

жестов, мимики, изображать героев.  

Определять главную мысль; 

соотносить главную мысль с 

содержанием произведения.  

Составлять план пересказа 

прочитанного: что произошло в начале, 

потом, чем закончился рассказ.  

Находить в стихах слова с созвучным 

окончанием.  

 

2. Лиса и Рак. Русская народная 

сказка. 

3. Звучащий мир поэзии. 

В.Лунин «Жук». Н. Матвеева 

«Груши». 

4. К.Ушинский. «Лиса и козел». 

5. М. Пришвин. «Осеннее утро». 

6. Л. Толстой. «Орел». 

7. А. Барто. «Думают ли звери». 

8. В. Сутеев. «Мешок яблок», 

«Дядя Миша», «Кораблик», 

«Палочка-выручалочка», «Кто 

сказал мяу?». 

2 класс 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

 часов 

Темы Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

  8 1.Русские народные сказки 

(бытовые). 

Рассматривать иллюстрации, 

соотносить их содержание с 

содержанием текста в учебнике. 

Знать и применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании учебника.  

Предполагать на основе названия 

содержание главы. 

Пользоваться словарём в конце 

учебника 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с произведением 

в соответствии с условными 

обозначениями видов деятельности.  

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Читать, выражая настроение 

произведения. 

Читать с выражением, опираясь на 

ритм произведения. 

Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с 

содержанием книг и жизненным 

опытом.  

2.А.Н. Толстой. Главы из книги 

«Золотой ключик, или 

Приключения Буратино» 

3.Н.Носов. Главы из книги 

«Приключения Незнайки и его 

друзей» 

4.О. Дриз  «Нашумелись», А. 

Барто «Колыбельная», «Снегирь» 

5.И. Токмакова «Гном» 

6.В. Драгунский «Друг детства» 

7.В. Железников «Рыцарь» 

8.М Пришвин «Трясогузка» 

3 класс 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

 часов 

Темы Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 



  8 1.Русская народная сказка 

«Летучий корабль». 

Знать и применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании учебника.  

Предполагать на основе названия 

содержание главы. 

Пользоваться словарём в конце 

учебника. 

Составлять связное высказывание по 

иллюстрациям и оформлению учебника 

Воспроизводить наизусть текст 

русских народных песен. 

Отличать докучные сказки от других 

видов сказок, называть их особенности. 

Принимать участие в коллективном 

сочинении сказок, с опорой на 

особенности их построения.  

Находить необходимую информацию в 

книге. 

Обобщать полученную информацию 

по истории создания книги.  

Осмыслить значение книги для 

прошлого, настоящего и будущего.  

Находить книгу в школьной 

библиотеке, пользуясь тематическим 

каталогом. 

Читать возможные аннотации на 

книги. 

Составлять аннотацию на книгу (с 

помощью учителя). 

 

2.Русские сказки: «Семь 

Симеонов». 

3.М. Пришвин из книги «Дорога 

к другу». 

4.Н. Рубцов «У сгнившей лесной 

избушки…».  

Ю. Яковлев «Полосатая палка»; 

5.М. Зощенко "Не надо врать." 

6.И. Тургенев «Воробей 

7.Н. Гарин-Михайловский «Тёма 

и Жучка» 

8.Е. Винокуров «Со мной в 

одной роте».  

4 класс 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

 часов 

Темы Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

  8 1.Русская сказка «По колено ноги 

в золоте» 

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать текст в темпе разговорной 

речи, осмысливая его содержание. 

Наблюдать за развитием событий в 

сказке. 

Сравнивать начало и конец сказки. 

Составлять самостоятельно план 

Пересказывать большие по объему 

произведения. 

Понимать позицию писателя, его 

отношение к окружающему миру, 

своим героям. 

Характеризовать героев разных 

жанров. 

Сравнивать произведения разных 

жанров. 

Сравнивать произведения словесного 

и изобразительного искусства.  

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка в произведениях 

лучших русских писателей. 

Выражать своё отношение к мыслям 

автора, его советам и героям про-

изведений. 

Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков для 

России и русской культуры. 

2.Слово о родной земле. 

Стихотворения С. А. Есенина. 

3.В. Солоухин «Ножичек с 

костяной ручкой» 

4.К. Симонов «Майор привёз 

мальчишку на лафете…» 

5.Ф. Н. Глинка «Москва» 

6.Прошла по родной земле война. 

Б. Полевой «Последний день 

Матвея Кузьмина» 

7.К. Рылеев «Иван Сусанин» 

8.О добре и красоте. Н.А. 

Некрасов «Саша» 

 



 
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273–ФЗ (с 

изменениями, внесенными Федеральным законом) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1598 «Об 

утверждении федерального     государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа  

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15) 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

5. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 6.09.2009г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с внесенными 

изменениями) 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (РУССКОМ) 
 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

символические обозначения: 

 Д – демонстрационный экземпляр  

 К – полный комплект  

 Ф – комплект для фронтальной работы  

 П – комплект, необходимый для работы в группах  

 

 Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Число Примечание 

Печатные пособия 

1. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте начального образования по 

литературному чтению и в программе обучения (в том 

числе в цифровой форме). 

Словари (по возможности всех типов) по литературному 

чтению. 

Репродукции картин и художественные фотографии в 

соответствии с содержанием обучения  по литературному 

чтению (в том числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов и жанров из круга детского 

чтения. 

Портреты поэтов и писателей (персоналия в соответствии 

с Обязательным минимумом). 

Д 

 

Ф 

Д 

 

Д/К 

Д 

 

Технические средства обучения 

2. Классная доска с набором приспособлений для крепления 

постеров и картинок  

Настенная доска с набором приспособлений для 

крепления картинок. 

Телевизор (по возможности) 

Видеомагнитофон/ видеоплейер (по возможности). 

Аудиоцентр/ магнитофон. 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

 

 

Диаметр экрана не менее 

72 см 

 

 

 



Диапроектор 

Мультимедийный проектор (по возможности). 

Компьютер (по возможности) 

Экспозиционный экран (по возможности) 

Сканер (по возможности) 

Принтер лазерный (по возможности) 

Принтер струйный цветной (по возможности) 

Фотокамера цифровая (по возможности) 

Видеокамера цифровая со штативом (по возможности) 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

Размер не менее 150 х 

150 см 

Экранно-звуковые пособия 

3. Электронное приложение к учебнику В.Г. Горецкого, В.А. 

Кирюшина, Л.А. Виноградской. Обучение грамоте 1 

класс. Литературное чтение 2 – 4 класс. 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых 

произведений.  

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения 

(по возможности). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию 

обучения  (по возможности) 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения (по возможности) 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Игры и игрушки 

4. Настольные развивающие игры, литературное лото, 

викторины 

Ф  

Оборудование класса 

5. Ученические столы 2
х
 местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала 

Полки для Уголка книг 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. 

Ф 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 


