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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне начального 

общего образования для обучающихся с для  обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (далее 

– ТНР)  составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

образования  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  для обучающихся с ОВЗ (ТНР 5.2), в соответствии с приказом Минпросвещения 

России от 24.11.2022 г. № 1023 "Об утверждении федеральной адаптированной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" (далее - ФАОП НОО), Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования  обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МОУ «СШ №8» 

(далее - АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2)),  а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с ТНР, 

сформулированные в Федеральной программе воспитания, а также Рабочей программе воспитания 

МОУ «СШ №8» на 2023/2024 учебный год, утвержденной приказом от 31.08.2023 №412/01-15.  

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение» и является обязательным для реализации.  На изучение предмета 

«Литературное чтение» в 3 классе отводится — 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Данная адаптированная рабочая программа разработана с учетом особенностей 

психофизического и речевого развития, а также индивидуальных возможностей обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. Программа способствует коррекции нарушений развития и 

обеспечивает социальную адаптацию школьников с ТНР. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. 

Литературное чтение является важнейшим учебным предметом предметной области 

«Русский язык и литературное чтение» и служит для реализации образовательных, 

воспитательных, развивающих и коррекционных задач. В чтении содержится коррекционно-

развивающий потенциал, позволяющий использовать его в целях преодоления нарушений 

устной речи, чтения, вторичных отклонений в развитии мышления, памяти, воображения, 

развития коммуникативно-речевых умений обучающихся с ТНР. 

Содержание программы по литературному чтению тесно связано с содержанием учебных 

предметов «Окружающий мир», «Русский язык», коррекционного курса «Развитие речи». 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих 

задач: 

 формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества;  

 достижение необходимого для продолжения образования уровня речевого 

развития; овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи 

обучающихся, формирование умения выражать свои мысли;  

 расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире; 

формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания духовной сущности 

произведений; осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека;  

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества;  

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии 
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с представленными предметными результатами по классам;  

 овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и текстовой 

деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации для решения учебных 

задач;  

 коррекция нарушений устной и письменной речи (обогащение словарного запаса, 

уточнение значений слов, преодоление аграмматизма, расширение речевой практики 

обучающихся, развитие их познавательной деятельности, мыслительных операций, 

интеллектуальных, организационных умений). 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного 

содержания с характеристикой планируемых результатов. Программа по литературному чтению 

для 3 класса состоит из следующих разделов: «Виды речевой деятельности», «Виды читательской 

деятельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», «Творческая 

деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)». С учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР в программу по литературному чтению 

включается раздел «Коммуникативное и речевое развитие». 

 

Характеристика обучающегося с ТНР (вариант 5.2.) 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 

психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и 

регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. Общее недоразвитие речи 

обучающихся с ТНР выражается в различной степени и определяется состоянием языковых средств 

и коммуникативных процессов.  
Обучающийся 3-А класса с ТНР - ученик с выраженными речевыми/языковыми 

(коммуникативными) расстройствами, со сниженным уровнем работоспособности (быстро 

утомляется), низким уровнем самоконтроля и мотивации. Во время образовательного процесса 

мальчик испытывает следующие трудности: 

- у  ребёнка наблюдается недостаточная речевая активность, речь с большим числом 

разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. Нарушения в формировании 

речевой деятельности обучающегося негативно влияют на все психические процессы, протекающие 

в сенсорной, интеллектуальной, волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у мальчика снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Он забывает сложные инструкции, элементы и последовательность 

заданий. У мальчика низкая активность припоминания, он отстаёт в развитии словесно-логического 

мышления, с трудом овладевает анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

 Ребёнку  присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, проявляющееся в 

плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, 

снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных двигательных 

программ, требующих пространственно-временной организации движений (общих, мелких (кистей 

и пальцев рук), артикуляторных). 

Общее недоразвитие речи выражается в различной степени и определяется состоянием 

языковых средств и коммуникативных процессов. Мальчика отличают значительные трудности в 

усвоении обобщающих слов. В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего 

оказываются неуспешными. Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: 

ошибки в употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, 

ошибки в согласовании и управлении. Наблюдается недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности: часто словообразование заменяется словоизменением, 

отмечаются трудности подбора однокоренных слов, переноса словообразовательных навыков на 
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новый речевой  материал и т.д. 

 

Произношение звуков (особенно сложных по артикуляции) нечёткое. Наблюдаются 

множественные ошибки; неточное употребление многих лексических значений слов, значений даже 

простых предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего нарушается синтаксическая связь 

слов в предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. В свободных 

высказываниях преобладают простые нераспространенные предложения, почти не употребляются 

сложные синтаксические конструкции. Во фразовой речи часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения. 

Недостаточная сформированность связной речи проявляется в нарушениях смыслового 

программирования и языкового оформления развернутых высказываний, что выражается в 

пропусках существенных смысловых элементов сюжетной линии, фрагментарности изложения, 

невозможности четкого построения целостной композиции текста, в бедности и однообразии 

используемых языковых средств. Как следствие - нарушения письменной речи. Нарушения письма 

(дисграфия) и чтения (дислексия) сопровождаются разнообразными неречевыми расстройствами. 

Мальчик испытывает повышенное нервное напряжение, когда затрудняется в построении 

высказывания, не всегда может быстро и точно подобрать нужные слова, хотя имеет достаточный 

по возрасту запас знаний и представлений об окружающем. Самостоятельные высказывания 

сопровождаются повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов. В самостоятельных 

развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные ответы на 

вопросы. 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающегося с ТНР относятся: 

− получение начального общего образования в условиях моу «сш №8», адекватного 

образовательным потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 
− создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе обеспечения 

комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

− координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

− адаптация основной общеобразовательной программы при изучении содержания учебных 

предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и 

оптимизации коммуникативных навыков, учащихся; 

− гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий; 

− индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий, обучающихся с тнр; 

− постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического компонента 

образования и сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

− применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, 

повышаю-щих контроль за устной и письменной речью; 

− профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучения 

умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

− обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-- развивающей областей, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

− психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с родителями. 

 



5 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

 3 КЛАСС 

 

Чтение. Плавное послоговое орфографическое чтение с переходом на чтение целыми 

словами; чтение про себя (выборочное и сплошное).  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга учебная, 

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

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочноиллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга 

произведение, книга сборник, периодическая печать, справочные издания (словари, 

энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Определение последовательности событий 

(работа над составлением плана). Деление текста на части, озаглавливание их; составление 

простого тезисного и вопросного плана к прочитанному произведению и пересказ в соответствии 

с ним. Выбор ключевых (опорных) слов в небольших и простых в содержательном и языковом 

плане текстах. Поиск в тексте простых средств выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора). Использование простейших приемов анализа различных видов текстов: установление 

причинно-следственных связей, определение главной мысли произведения. Распознавание 

прямого и переносного значения слова, его многозначности в контексте прочитанного текста. 

Пересказ текста с опорой на план. Осознанное восприятие (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании и с опорой на иллюстрации) содержания различных видов текстов (описание, 

повествование, рассуждение), выделение главной мысли и героев произведения, подтекста 

произведения. Формулирование, основываясь на тексте, простых выводов; понимание текста, с 

опорой не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык. 

Говорение (культура речевого общения). Ответы на вопросы по содержанию прочитанного. 

Выразительное чтение, ориентация на знаки препинания. Использование средств выразительности 

при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. Выделение логического ударения 

в предложениях стихотворных текстов. Чтение наизусть небольших стихотворных текстов. 

Круг детского чтения. Произведения об осени. Природа осенью. Жизнь животных осенью. 

Труд людей. Проблемы экологии. Отношение человека к природе (произведения В.И. Даля, В.Д. 

Берестова, А. Л. Барто, В.В. Бианки, Ф. И. Тютчева, М. Ю. Лермонтова, С. В. Михалкова, Г. А. 

Скребицкого, Н. И. Сладкова, А. А. Фета, И. С. Соколова-Микитова, А.С. Пушкина, В. М. 

Гаршина, К. Г. Паустовского и др.). Сказки, стихи и рассказы о животных и птицах народов мира 

(произведения А.Л. Барто, И. И. Дмитриева, С. Черного, К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, Д.И. 

Хармса, К. Г. Паустовского и др.; народные сказки, например, «Белый медведь и бурый медведь», 

«Волк и олень»). Произведения о зиме, зимнем лесе, реке. Зимние забавы. Труд людей зимой. 

Отношение людей к природе. Жизнь животных и птиц зимой (произведениях И. С. Никитина, И. 

З. Сурикова, К. Д. Ушинского, А. С. Пушкина, М. М. Пришвина, А.А. Фета, М. Ю. Лермонтова, Д. 

Н. Мамина-Сибиряка, А.П. Гайдара, С.А. Есенина и др.; русские народные сказки (например, «По 

щучьему велению» и др.). Рассказы, стихотворения, сказки и загадки о животных. Отношение 

человека к животным. Стихотворения, рассказы о России, ее природе, людях (произведения З. Н. 

Александровой, М. М. Пришвина, М. С. Пляцковского, Л. А. Кассиля, В. Д. Берестова, М. Л. 

Матусовского и др.). Стихи и очерки о регионе, в которых проживают дети. Произведения о 

человеке и его личностных качествах (произведения 

Е. А. Пермяка, Ю. Тувима, В. Ю. Драгунского, Г. Б. Остера, И. А. Крылова и др., русские 
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народные сказки (например, «Каша из топора», «Морозко», «Радивая и Ленивая» и др.) Рассказы, 

стихотворения, сказки, пословицы и загадки о природе весной. Изображения картин 

пробуждающейся природы. Жизнь животных и птиц весной. Бережное отношение к природе 

(произведений А. А. Блока, Н. А. Некрасова, А. П. Чехова, Ф. И. Тютчева, В.Д. Берестова, А. Л. 

Барто, В.В. Бианки, Ф. И. Тютчева, Г.Х. Андерсена, Н. И. Сладкова, С. А. Есенина,  К. Д. 

Ушинского, В. В. Бианки и др.). Произведения о маме (например, Б. А. Емельянов и др.). 

Стихотворения, рассказы и сказки о лете. Труд людей летом (произведения И. А. Бунина, М.А. 

Горького, А. А. Фета, Т. М. Белозёрова и др.). 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Накопление, обобщение и 

систематизация жанровых и тематических литературных впечатлений. Знакомство с жанром 

басни, его литературным своеобразием в языковом и смысловом плане. Осознание 

принадлежности литературного произведения к народному или авторскому творчеству. 

Распознавание особенностей фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы, поговорки). 

Ориентация в жанрах произведений. Введение в активный словарь литературоведческих 

терминов: персонаж, загадка, стихотворение, рассказ, считалка, небылица, скороговорка, 

пословица, поговорка, басня. Практическое знакомство с со средствами выразительности: рифма, 

звукопись. Определение авторской позиции и своего отношения к герою и его поступкам. 

Коммуникативное и речевое развитие. Понимание прочитанных слов с ориентацией на их 

лексическое и грамматическое значение (подбор соответствующей картинки, показ предмета, 

признака, действия, устного объяснения значения). Понимание прочитанных слов с ориентацией 

на их лексическое и грамматическое значение (подбор соответствующей картинки, показ 

предмета, признака, действия, устного объяснения значения). Понимание прочитанных 

предложений, в том числе и на основе учета флективных отношений (подбор соответствующей 

картинки). Понимание простых в содержательном и языковом отношении небольших по объему 

текстов. Включение в ситуацию обсуждения прочитанного и реакция на нее соответствующими 

действиями (ответы на вопросы, нахождение соответствующей иллюстрации, соответствующего 

эпизода). Работа над пониманием образных выражений, используемых в тексте. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Соотношение жизненных наблюдений с читательскими интересами; оценка своих эмоциональных 

реакций и поступков. Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

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

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинноследственных связей, последовательности событий); 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии) или 

на основе личного опыта. Развитие умения писать работы по итогам чтения – сочинения-

миниатюры о героях произведений. 

Внеклассное чтение. 

Ориентировка в одной книге: определение содержания по названию (автор, заглавие) и 

иллюстрациям; ответы на вопросы о ком или о чем слушали, читали. Читательские навыки, 

связанные с работой над текстом: умение выделить законченную по смыслу часть (эпизод) текста 

и передать ее, воспользовавшись освоенным видом пересказа (с помощью педагогического 

работника). Ориентировка в группе книг: выбор книги по заданным параметрам. Нравственная 

оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Знание элементов книги: титульный лист, 

оглавление, предисловие, послесловие. Умение определять примерное содержание незнакомой 

книги по ее элементам (с помощью педагогического работника): прочитать за неделю 

произведение объемом 3-8 страниц (первое полугодие) и 10-15 страниц (к концу второго 

полугодия); правильно назвать книгу или произведение по памяти и воспроизвести содержание 

прочитанного, опираясь на вопросы педагогического работника. Формирование умения 

пользоваться рекомендательным списком и тематической картотекой. Знакомство с доступными 

литературными играми и формирование интереса к занятиям литературными играми во 

внеурочное время. 
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Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

различать сказочные и реалистические, народные и авторские произведения; самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту по ходу чтения; 

выявлять общность одножанровых народных и авторских текстов; 

анализировать текст: определять связь заглавия с содержанием произведения; 

прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрациям, опорным словам; 

делить текст на части формулировать основную мысль текста; 

конструировать простой речевой план текста, восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведения 

одного жанра, но разной тематики. 

Работа с информацией: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую изобразительную (иллюстрация), 

звуковую (музыкальное произведение);подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения 

литературы и изобразительного искусства по тематике, настроению;определение того, что из 

содержания текста соответствует действительности, а что – нет; 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

читать текст выразительно с соблюдением соответствующей интонацией, громкостью речи, 

темпом речи; 

формулировать вопросы по основным событиям текста;пересказывать текст (подробно); 

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от учебной 

задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действия контроля и самоконтроля и оценки процесса и результата деятельности, 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать 

равноправие и дружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать несложные 

произведения фольклора и художественной литературы; 

выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с общим замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ 

ЧТЕНИЮНА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося 

на уровне начального общего образования. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по литературному 

чтению отражают освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и 

духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание:  

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление интереса к 

изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной 

связи прошлого и настоящего в культуре общества; осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

2) духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, 

любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям, независимо 

от их национальности, социального статуса, вероисповедания; осознание этических понятий, 

оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в ситуации 

нравственного выбора; выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной 

окраске; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

3) эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других народов, готовность 

выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; приобретение 

эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений 

фольклора и художественной литературы; понимание образного языка художественных 

произведений, выразительных средств, создающих художественный образ. 

4) трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

5) экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 

отражённых в литературных произведениях; неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде. 

6) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; овладение смысловым чтением для решения различного 

уровня учебных и жизненных задач; потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 
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художественной литературы, творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его 

автора, с помощью учителя и в коллективной деятельности устанавливать основания для 

сравнения произведений, устанавливать аналогии; объединять произведения по жанру, авторской 

принадлежности; определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; выявлять недостаток информации для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно-

следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при составлении плана, 

пересказе текста, характеристике поступков героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов;формулировать с помощью учителя цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов решения учебной задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); формулировать выводы и 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

(классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму; распознавать 

достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки; соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет»; анализировать и создавать текстовую, 

видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; в коллективной 

работе и по образцу создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных 

точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё мнение в рамках речевых 

возможностей; в коллективной деятельности, с использованием опор создавать речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей; с использованием опор создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); в коллективной деятельности и на 

основе предложенных алгоритмов готовить небольшие публичные выступления;  на основе 

предложенных алгоритмов подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 
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регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы; планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

3 КЛАСС 

 

Предметные результаты изучения литературного чтения.  

К концу обучения в З классе обучающийся научится: 

 в рамках речевых возможностей отвечать на вопрос о культурной значимости 

устного народного творчества и художественной литературы, находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры 

разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений;  

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные 

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное);  

 читать вслух, используя плавное послоговое орфографическое чтение с переходом 

на чтение целыми словами, доступные по восприятию и лексико-грамматическому оформлению и 

небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе  (ориентировочно к 

концу года) 40-50 слов в минуту для чтения знакомого текста (без отметочного оценивания);  

 читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; различать художественные произведения и познавательные тексты;  

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма), понимать понятие «строфа», понимать жанровую принадлежность, 

содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы и 

формулировать вопросы к учебным и художественным текстам;  

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить 

примеры произведений фольклора разных народов России;  

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать 

тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять 

связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный);  

 в рамках речевых возможностей по предложенному или коллективно составленному 

алгоритму (плану) характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам 
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героев, составлять портретные характеристики персонажей;  

 выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать 

героев одного произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по 

аналогии или по контрасту);  

 отличать автора произведения от героя и рассказчика, в коллективной деятельности 

выявлять и характеризовать отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить 

в тексте средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера;  

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств 

художественной выразительности (сравнение, метафора, олицетворение);  

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, смысловые части, сравнение, 

олицетворение);  

 участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: в рамках 

речевых возможностей на основе предложенного или коллективно составленного алгоритма 

(плана) строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, по предложенному или коллективно сформулированному алгоритму устно 

и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

использовать в беседе изученные литературные понятия;  

 с использованием предложенного или коллективно составленного алгоритма 

(плана) пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, от лица героя, с изменением 

лица рассказчика; при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, элементы рассуждения) с учётом специфики учебного и 

художественного текстов;  

 читать по ролям знакомые тексты с соблюдением норм произношения в рамках 

речевых возможностей, в коллективной деятельности с помощью педагога инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения;  

 с использованием предложенного или коллективно составленного алгоритма 

(плана) составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного (прослушанного) 

текста на заданную тему по содержанию произведения (объем высказывания в зависимости от 

речевых возможностей и структуры речевого нарушения), корректировать собственный 

письменный текст по предложениям педагога;  

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, в коллективной  деятельности придумывать 

продолжение прочитанного произведения; использовать в соответствии с учебной задачей аппарат 

издания: обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения;  

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, по предложенному или коллективно составленному алгоритму рассказывать 

о прочитанной книге;  

 использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 

образовательные и информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень. 

 

 

Критерии оценивания освоения программы. 

 

3 класс. 

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

понимания прочитанного, техника, выразительность, умение элементарно выразить отношение к 

прочитанному, умение работать с текстом. 

Работа с текстом предполагает: соотнесение содержания текста с иллюстрациями к нему, 
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подбор к иллюстрациям описаний из текста, работа с деформированным текстом, пересказ. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: 

читает правильно, соблюдает нормы орфоэпического чтения (со второго полугодия), 

правильно соблюдает ударение в словах (не более 1-2 ошибок). Читает целыми словами. А в 

единичных случаях по слогам (сложные по звуко-слоговому составу слова, малознакомые слова) 

со второго полугодия. Соблюдает интонацию перечисления при запятых, паузы и интонацию в 

конце предложения. Передает эмоциональный тон произведения. Темп чтения соответствует 40-

50 слов в минуту (ориентировочно во второй половине года). Понимает главную мысль 

произведения и соотносит ее с заглавием, отвечает на вопросы по содержанию прочитанного и 

самостоятельно их формулирует в процессе чтения, может определить эмоциональный характер 

текста. Умеет прогнозировать содержание текста по его заглавию и прочитанной части. 

Использует авторские ремарки для характеристики персонажей. Составляет простой план в виде 

повествовательных предложений. Умеет озаглавливать эпизоды произведения. Умеет 

охарактеризовать и дать собственную оценку событиям, героям произведений, представить образ 

автора. Умеет ориентироваться в книге и в ее оглавлении. Осознает принадлежность 

литературного произведения к народному или авторскому творчеству. Различает и может 

назвать различные разновидности рассказов (о животных, детях, юмористические, 

исторические). Твердо знает наизусть текст стихотворения, выразительно его читает.  

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он: 

читает правильно, соблюдает нормы орфоэпического чтения (со второго полугодия), не 

допускает ошибок (допускает не более 2-3 ошибок), допускает не более 3-4 ошибок в выделении 

словесных ударений. Читает преимущественно целыми словами (со второго полугодия), но 

сложные по звуко-слоговому составу и малознакомые слова читает по слогам. Соблюдает паузы 

и интонацию в конце предложения. Иногда не соблюдает интонацию перечисления при запятых. 

Передает эмоциональный тон произведения. Темп чтения знакомого текста соответствует 35-40 

словам в минуту (со второго полугодия). Понимает главную мысль произведения и соотносите 

его с заглавием, но испытывает трудности при формулировке главной мысли. Может определить 

эмоциональный характер текста. Умеет прогнозировать содержание текста по его заглавию и 

прочитанной части. Использует авторские ремарки для характеристики персонажей. Составляет 

простой план. Умеет озаглавливать эпизоды произведений. Испытывает трудности при 

характеристике и оценки событий, героев произведений, представлении образа автора. Умеет 

ориентироваться в книге и ее оглавлении. Осознает принадлежность литературного 

произведения к народному или авторскому творчеству. Различает и может назвать различные 

разновидности рассказов (о животных, о детях, юмористические). Допускает при чтении 

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

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

читает орфографически правильно (в том числе, во втором полугодии), допускает не более 

5-6 ошибок в словах (замены, перестановки, добавления, пропуски звуков, слогов, слов, повторы 

слогов и слов), допускает не более 5-8 ошибок в выделении словесных ударений. Соблюдает 

паузы и интонацию конца предложения. Затрудняется передать эмоциональный тон 

произведения. Темп чтения знакомого текста соответствует 30-35 словам в минуту (во втором 

полугодии). Понимает главную мысль произведения и соотносит ее с заглавием, но не может ее 

сформулировать, затрудняется определить эмоциональный тон произведения (справляется с 

помощью педагогического работника). Затрудняется прогнозировать содержание текста по его 

заглавию и прочитанной части (справляется с помощью педагогического работника). Использует 

авторские ремарки для характеристики персонажей. Составляет самостоятельно картинный план, 

а простой план в виде предложений – с помощью педагогического работника. С помощью 

педагогического работника озаглавливает эпизоды произведения. Испытывает трудности при 

характеристике и оценке героев, оценке событий, представлении образа автора. Умеет 

ориентироваться в книге и ее оглавлении. Осознает принадлежность литературного 

произведения к народному или авторскому творчеству. Различает различные разновидности 

рассказов (о животных, о детях, юмористические). При чтении наизусть отмечается нетвердое 
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усвоение текста.  

Оценка «2» – обучающийся демонстрирует навыки уровнем ниже, чем это требуется для 

оценки «3». 

Оценка «1» - не ставится. Отсутствие навыка чтения требует уточнения диагноза и (или) 

интенсивных индивидуальных логопедических занятий.  

Оценка («5,4, 3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки обучающемуся отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, 

то есть за сумму ответов, данных обучающимся на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

3 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в 

течение 34 недель (4 ч в неделю). 

 
№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Произведения 

об осени (23 

часа) 

Тема природы в разные 

времена года (осень) в 

произведениях литературы 

на примере 

адаптированных при 

необходимости в лексико-

грамматическом плане 

произведений В.И. Даля, 

В.Д. Берестова, А. Л. 

Барто, В.В. Бианки, Ф. И. 

Тютчева, М. Ю. 

Лермонтова, С. В. 

Михалкова, Г. А. 

Скребицкого, Н. И. 

Сладкова, А. А. Фета, И. 

С. Соколова-Микитова, 

А.С. Пушкина, В. М. 

Гаршина, К. Г. 

Паустовского и др.; 

загадки, заклички, 

скороговорки, пословицы. 

Цитата как авторская 

мудрость. 

Малые жанры устного 

народного творчества – 

песни-заклички, 

пословицы. 

Информационный текст 

«Как появилась книга?» 

Характеристика пейзажа.  

 

Знакомство с учебником, системой условных 

обозначений, содержанием учебника.  

Прослушивание произведений, читаемых 

учителем (аудиозаписей). Плавное послоговое 

орфографическое чтение с переходом на чтение 

целыми словами; чтение про себя (выборочное и 

сплошное). Отработка чтения слов сложной 

слоговой структуры. Семантизация незнакомых и 

малознакомых слов. Интерпретация языкового 

содержания текста, в том числе с опорой на 

иллюстрацию. Словообразовательный анализ, 

словообразование по аналогии.  

Практическое представление о цитате как 

авторской мудрости. Знакомство с цитатой В. И. 

Даля.  

Ознакомление с понятием «переносное 

значение».  

Сравнение понятий «цитата» и «пословица» с 

точки зрения авторства. Сравнение народных 

пословиц и цитат известных людей.  Описание 

примет осени с использованием прочитанных 

произведений.  

Подбор пословиц об осени, составление 

короткого рассказа-примера, ее поясняющего.  

Актуализация понятия «песня-закличка».  

Обсуждение текста, выборочное чтение по 

заданию учителя. Экскурсия в библиотеку. 

Ориентация в названии литературного 

произведения и фамилии автора. Введение 

понятия «метафора». Анализ метафор. 

Рассматривание иллюстрации, прогнозирование 

содержания стихотворения. Подбор иллюстрации 

к стихотворению. Подбор заглавия к 

стихотворению.  

Анализ содержания стихотворения с опорой на 

иллюстрацию. Ответы на вопросы по 

прочитанному тексту. Выделение действующего 

лица в тексте.  

Выборочное чтение (поиск в тексте слов по 

заданию, поиск олицетворений, метафор).  

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

текста. Описание признаков осени с 

использованием слов и фраз текста. 

Анализ языкового содержания текста 

(незнакомые слова, переносное значение). 

Определение авторского замысла через языковое 

оформление текста. Оценка собственной 

эмоциональной реакции на произведение, 
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сопоставление с предполагаемым авторским 

замыслом. 

Оценка композиции текста, определение 

недостающих элементов композиции.  

Конструирование концовки текста.  

Пересказ текста по готовому плану. 

Выбор плана из двух предложенных вариантов 

(вариативно – составление плана 

самостоятельно).  

Определение границ частей в тексте. Выделение 

частей текста на основе готового плана. Подбор 

предложения или фразы из текста для заглавия 

каждой части, составление плана.  

Пересказ текста по частям.  

Подробный пересказ текста с опорой на план.  

Выразительное чтение. Выборочное 

выразительное чтение выделенного предложения. 

Выделение логического ударения. Выразительное 

чтение с учетом пауз. Закрепление представлений 

о роли запятых при выразительном чтении.  

Сравнение текстов (И. Соколов-Микитов и Г. 

Скребицкий), выделение содержательных и 

жанровых отличий. 

Сравнение описаний осени в произведениях 

разных писателей. Соотнесение содержания 

рассказа с реальным жизненным опытом 

обучающихся.  

Определение литературных приемов, 

использованных в сказке.  

Установление причинно-следственных связей 

между событиями текста.  

Просмотр мультфильма.   

Работа с деформированным планом, 

восстановление последовательности пунктов 

плана.  

2 Произведения о 

животных (18 

часов) 

Человек и его отношения с 

животными: верность, 

преданность, забота и 

любовь (расширение круга 

чтения на примере 

адаптированных при 

необходимости в лексико-

грамматическом плане 

произведений  

А.Л. Барто, И. И. 

Дмитриева, С. Черного, К. 

Д. Ушинского, Л. Н. 

Толстого, Д.И. Хармса, К. 

Г. Паустовского и др.; 

народные сказки, 

например «Белый медведь 

и бурый медведь», «Волк и 

олень»).  

Изучение детских 

журналов.  

Анализ содержания и 

структуры.  

Прослушивание произведений, читаемых 

учителем (аудиозаписей). Плавное послоговое 

орфографическое чтение с переходом на чтение 

целыми словами; чтение про себя (выборочное и 

сплошное). Отработка чтения слов сложной 

слоговой структуры. Семантизация незнакомых и 

малознакомых слов. Интерпретация языкового 

содержания текста, в том числе с опорой на 

иллюстрацию. Словообразовательный анализ, 

словообразование по аналогии. Определение 

значения незнакомых слов через контекст.   

Определение авторства сказки. Прогнозирование 

содержания текста по названию.  

Ответы на вопросы по прочитанному тексту. 

Определение жанра произведения.  

Определение главной мысли сказки. Выборочное 

чтение (описание и характеристика героев). 

Описание и характеристика героев с 

использованием слов и фраз текста. Определение 

главной мысли произведения.  

Практическое усвоение понятия «лицо, от чьего 

имени идет рассказ». Установление причинно-
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Введение понятий 

«журнал», «раздел 

журнала».  

Формирование 

представлений об 

отличительных признаках 

журнала и книги.  

 

следственных связей между событиями текста.    

Коллективное деление текста на части, подбор 

ключевых (опорных) слов к каждой части.  

Пересказ по частям с опорой на план и ключевые 

слова.  

Подробный пересказ текста сказки. 

Коллективное деление текста на части, 

озаглавливание, подбор ключевых (опорных) 

слов к каждой части.  

Пересказ по частям с опорой на план и ключевые 

слова.  

Коллективная работа с деформированным 

картинным планом. Просмотровое чтение.  

Поиск выделенных частей текста.  

Озаглавливание каждой части фразой или 

предложением из текста. Пересказ текста по 

частям. Соотнесение содержания рассказа с 

реальным жизненным опытом обучающихся.  

Выразительное чтение. Выделение логического 

ударения во фразе. Выразительное чтение по 

ролям.  

Заучивание стихотворения наизусть.   

Сравнение содержательных и жанровых 

особенностей произведений двух авторов.  

Сопоставление жизненного опыта и читательских 

впечатлений. 

3 Произведения о 

зиме (21 час) 

Зимние темы в 

адаптированных (при 

необходимости) в лексико-

грамматическом плане 

произведениях И. С. 

Никитина, И. З. Сурикова, 

К. Д. Ушинского, А. С. 

Пушкина, М. М. 

Пришвина, А.А. Фета, М. 

Ю. Лермонтова, Д. Н. 

Мамина-Сибиряка, А.П. 

Гайдара, С.А. Есенина и 

др.; русские народные 

сказки (например, «По 

щучьему велению» и др.)  

Типы изданий 

(художественные, 

учебные, справочные). 

Виды словарей, работа со 

словарями. 

Понятие «лицо, от чьего 

имени идет рассказ».  

Сопоставление сюжетов 

сказок (бродячие сюжеты). 

Закрепление 

представлений о 

поговорке.  

 

Прослушивание произведений, читаемых 

учителем (аудиозаписей). Плавное послоговое 

орфографическое чтение с переходом на чтение 

целыми словами; чтение про себя (выборочное и 

сплошное). Отработка чтения слов сложной 

слоговой структуры. Семантизация незнакомых и 

малознакомых слов. Интерпретация языкового 

содержания текста, в том числе с опорой на 

иллюстрацию. Словообразовательный анализ, 

словообразование по аналогии. Определение 

значения незнакомых слов через контекст.   

Ориентация в названии литературного 

произведения и фамилии автора. 

Прогнозирование темы текста по названию, 

проверка предположения после чтения. 

Сравнение ритма двух стихотворений. Поиск пар 

рифм, поиск метафор. 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

текста. Характеристика пейзажа, описанного в 

стихотворении.  Характеристика героя. 

Определение жанра произведения.  Определение 

литературных приемов, использованных в тексте. 

Определение авторства сказки.  

Характеристика образа главного героя.  

Установление причинно-следственных связей 

между событиями текста. Последовательное 

перечисление событий сказки.  

Просмотровое чтение, поиск поговорки.   

Определение главной мысли текста.  

Коллективное деление текста на части по 

готовому плану.   
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Озаглавливание частей. Выделение частей текста 

по готовым заглавиям и наборам ключевых слов. 

Анализ композиции текста, определение 

недостающих частей. Дополнение отрывка 

началом.  

Пересказ текста по частям с опорой на план и 

ключевые слова. 

Выразительное чтение.  Выделение различных 

вариантов логического ударения. Заучивание 

одного стихотворения наизусть. 

Формирование представлений о видах 

литературы, видах изданий. Уточнение 

имеющихся и введение новых понятий: 

«учебник», «учебное издание», «справочное 

издание».  

Изучение разных словарей, практическая 

деятельность по использованию словарей. 

4 Произведения о 

родине (8 

часов) 

Чувство любви к Родине, 

сопричастность к 

прошлому и настоящему 

своей страны и родного 

края — главные идеи, 

нравственные ценности, 

выраженные в 

произведениях о Родине. 

Образ Родины в 

стихотворных и 

прозаических 

произведениях 

(адаптированные (при 

необходимости) в лексико-

грамматическом плане 

произведения З. Н. 

Александровой, М. М. 

Пришвина, М. С. 

Пляцковского, Л. А. 

Кассиля, В. Д. Берестова, 

М. Л. Матусовского и др.) 

Осознание нравственно-

этических понятий: 

любовь к родной стороне, 

малой родине. 

Ответственность человека 

за свои дела и их влияние 

на людей, живущих рядом.   

Связь читательских 

представлений и 

жизненного опыта 

обучающихся, 

индивидуальное описание 

понятия Родина.  

Использование средств 

выразительности при 

чтении вслух: интонация, 

темп, ритм, логические 

ударения. 

Прослушивание произведений, читаемых 

учителем (аудиозаписей). Плавное послоговое 

орфографическое чтение с переходом на чтение 

целыми словами; чтение про себя (выборочное и 

сплошное). Отработка чтения слов сложной 

слоговой структуры. Семантизация незнакомых и 

малознакомых слов. Интерпретация языкового 

содержания текста, в том числе с опорой на 

иллюстрацию. Словообразовательный анализ, 

словообразование по аналогии. Определение 

значения незнакомых слов через контекст.   

Ориентация в названии литературного 

произведения и фамилии автора. 

Прогнозирование темы текста по названию, 

проверка предположения после чтения. 

Обсуждение смысла названия.  

 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

текста. Определение главных действующих лиц. 

Оценка эмоциональной реакции на 

стихотворение. Анализ языкового содержания. 

Определение жанра произведения.   

Установление причинно-следственных связей 

между событиями текста. Определение 

литературных приемов, использованных в тексте. 

Выборочное чтение.  

 

Определение главной мысли текста.  

Выделение частей текста. Работа с 

деформированным планом, восстановление 

порядка пунктов плана.  

Выделение частей текста на основании плана.  

Пересказ текста по частям. 

Сравнение содержательных и языковых 

особенностей двух частей произведения.   

Выразительное чтение.  Выделение логического 

ударения. 

Заучивание одного стихотворения наизусть. 

Чтение стихотворения под мелодию песни 

(мелодекламация). 
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5 Все о человеке 

(22 часа) 

Тема человека и его 

качеств в художественном 

произведении 

(расширение круга чтения: 

адаптированные (при 

необходимости) в лексико-

грамматическом плане 

произведений 

произведения 

Е. А. Пермяка, Ю. Тувима, 

В. Ю. Драгунского, Г. Б. 

Остера, И. А. Крылова и 

др., русские народные 

сказки (например, «Каша 

из топора», «Морозко», 

«Радивая и Ленивая» и др.) 

и произведения малых 

жанров устного народного 

творчества по теме 

раздела: присказки.  

Виды сказок (обобщение). 

Формирование 

представления о бытовых 

сказках.  

Понятие «присказка».  

Представления о басне как 

литературном жанре. 

Прослушивание произведений, читаемых 

учителем (аудиозаписей). Плавное послоговое 

орфографическое чтение с переходом на чтение 

целыми словами; чтение про себя (выборочное и 

сплошное). Отработка чтения слов сложной 

слоговой структуры. Семантизация незнакомых и 

малознакомых слов. Интерпретация языкового 

содержания текста, в том числе с опорой на 

иллюстрацию. Словообразовательный анализ, 

словообразование по аналогии. Определение 

значения незнакомых слов через контекст.   

Ориентация в названии литературного 

произведения и фамилии автора. 

Прогнозирование темы текста по названию, 

проверка предположения после чтения. 

Обсуждение смысла названия.  

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

текста. Определение главных действующих лиц. 

Оценка эмоциональной реакции на 

стихотворение. Анализ языкового содержания. 

Определение жанра произведения. Соотнесение 

иллюстраций и знакомых сказочных сюжетов. 

Формирование представлений о видах сказок, 

деление сказок на 2 группы – сказки о животных 

и волшебные сказки.  

 Припоминание волшебных сказок, сказок о 

животных, знакомых обучающимся. Выделение 

характерных особенностей бытовой сказки в 

отличие от волшебной сказки или сказки о 

животных. 

Установление причинно-следственных связей 

между событиями текста. Определение вида 

сказки.  

Сопоставление сказок.  

Определение литературных приемов, 

использованных в тексте. Выборочное чтение по 

заданию. 

Характеристика описанных профессий на 

основании текста и по представлениям 

обучающихся.  

Определение главной мысли текста.  

Выделение частей текста. Работа с 

деформированным планом, восстановление 

порядка пунктов плана. Выделение частей текста, 

подбор заглавий и опорных (ключевых) слов.  

Выделение частей текста на основании плана. 

Коллективное выделение и озаглавливание 

частей текста. 

Пересказ текста по частям. Отбор языкового 

материала для сохранения специфики сказочной 

речи.  

Пересказ текста с опорой на план.  

 

Пересказ с изменением лица рассказчика. 

Выразительное чтение.  Выразительное чтение по 

ролям. 
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Выделение логического ударения. 

Заучивание одного стихотворения наизусть. 

Чтение по ролям.  Инсценировка по сказке. 

Составление сказки по аналогии (по 

предложенным вопросам).  

6 Произведения о 

весне (24 часа) 

Тема природы в разные 

времена года (весна) в 

произведениях литературы 

на примере 

адаптированных при 

необходимости в лексико-

грамматическом плане 

произведений А. А. Блока, 

Н. А. Некрасова, А. П. 

Чехова, Ф. И. Тютчева, 

В.Д. Берестова, А. Л. 

Барто, В.В. Бианки, Ф. И. 

Тютчева, Г.Х. Андерсена, 

Н. И. Сладкова, С. А. 

Есенина,  К. Д. 

Ушинского, В. В. Бианки и 

др.; Произведения о дне 

Матери (например, Б. А. 

Емельянова и др.); 

пословицы.  

Преставления об 

энциклопедии как о 

справочном издании, 

статье как основной 

единице информации в 

энциклопедии.  

Прослушивание произведений, читаемых 

учителем (аудиозаписей). Правильное чтение 

целыми словами с переходом на послоговое 

чтение сложных по структуре слов.  

; чтение про себя (выборочное и сплошное). 

Отработка чтения слов сложной слоговой 

структуры. Семантизация незнакомых и 

малознакомых слов. Интерпретация языкового 

содержания текста, в том числе с опорой на 

иллюстрацию. Словообразовательный анализ, 

словообразование по аналогии. Определение 

значения незнакомых слов через контекст.   

Ориентация в названии литературного 

произведения и фамилии автора. 

Прогнозирование темы текста по названию, 

проверка предположения после чтения. 

Обсуждение смысла названия. Подбор 

альтернативного заглавия стихотворения.  

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

текста. Определение главных действующих лиц. 

Определение человека, от лица которого ведется 

рассказ. Характеристика главного героя на 

разных этапах повествования. 

Оценка эмоциональной реакции на 

стихотворение. Сопоставление реального 

жизненного опыта с читательскими 

впечатлениями. Анализ языкового содержания. 

Определение жанра произведения. Подбор 

пословицы, подходящей по смыслу.  

Установление причинно-следственных связей 

между событиями текста.  

Определение литературных приемов, 

использованных в тексте. Выборочное чтение по 

заданию. 

Определение главной мысли текста.  

Коллективное деление текста на части и 

составление вопросного плана. Деление текста на 

части по предложенному плану.  

Пересказ текста с опорой на план. 

Пересказ текста по частям.  

Пересказ текста с опорой на план. Пересказ с 

изменением лица рассказчика. 

Выразительное чтение.  Выделение логического 

ударения.  

Чтение по ролям.  

Заучивание стихотворения наизусть. 

Составление рассказа по аналогии. 

Поиск информации в других источниках по 

заданию учителя.  

Рассматривание различных изданий.  

Формулирование предположений о содержании 

текстов в издании на основании оформления.  
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Формирование преставлений об энциклопедии 

как о справочном издании, статье как основной 

единице информации в энциклопедии. 

Практическое изучение организации информации 

в энциклопедии. Сравнение различных 

энциклопедий по содержанию и оформлению. 

Поиск информации в энциклопедии.  

Формулировка поискового запроса по области 

знаний.  

Поиск (выбор) энциклопедии. 

7 Произведения о 

лете (11 часов) 

Тема природы в разные 

времена года (лето) в 

произведениях литературы 

на примере 

адаптированных при 

необходимости в лексико-

грамматическом плане 

произведений И. А. 

Бунина, М.А. Горького, А. 

А. Фета, Т. М. Белозёрова 

и др.  

Художники-

иллюстраторы.  

представлений о роли 

иллюстрации в книге.  

 

Прослушивание произведений, читаемых 

учителем (аудиозаписей). Правильное чтение 

целыми словами с переходом на послоговое 

чтение сложных по структуре слов.  

; чтение про себя (выборочное и сплошное). 

Отработка чтения слов сложной слоговой 

структуры. Семантизация незнакомых и 

малознакомых слов. Интерпретация языкового 

содержания текста, в том числе с опорой на 

иллюстрацию. Словообразовательный анализ, 

словообразование по аналогии. Определение 

значения незнакомых слов через контекст.   

Ориентация в названии литературного 

произведения и фамилии автора. 

Прогнозирование темы текста по названию, 

проверка предположения после чтения. 

Ориентация в названии литературного 

произведения и фамилии автора. 

Прогнозирование темы текста по названию, 

проверка предположения после чтения.  

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

текста.  

Оценка эмоциональной реакции на 

стихотворение.  

Сопоставление реального жизненного опыта с 

читательскими впечатлениями. Анализ языкового 

содержания.  

Определение жанра произведения.  

Установление причинно-следственных связей 

между событиями текста. Последовательное 

перечисление событий произведения. 

Характеристика главного героя, его облика и 

характера.   

Определение литературных приемов, 

использованных в тексте. Выборочное чтение, 

поиск метафор.  

Определение главной мысли текста.  

Коллективное деление текста на части и 

составление вопросного плана.  

Пересказ текста с опорой на план. 

Выразительное чтение.  Выделение логического 

ударения.  

Чтение по ролям. 

Развитие представлений о роли иллюстрации в 

книге. Рассматривание иллюстраций, соотнесение 

их со знакомыми сюжетами.  

Развитие представлений о связи стиля 
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иллюстрации с жанров издания. Знакомство с 

творчеством известных художников-

иллюстраторов. Определение литературных 

жанров, для которых могли бы подойти 

иллюстрации.  

Проверка предположений через поиск в 

интернете.  

Резерв 9 часов 

 

Последовательность тематических блоков могут быть скорректированы с учётом резервных 

уроков для обеспечения возможности реализации дифференциации содержания с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся: на дополнительное включение в 

планирование тем, авторов, произведений, на рекомендации по организации самостоятельного 

чтения, на консультирование по выполнению проектных заданий. 

 

 


