
1 

 



2                                                                        

СОДЕРЖАНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА .......................................................................................................... 4 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ............................................................................................................... 5 

Содержание обучения в 4 КЛАССЕ ..................................................... 8 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ 

ЧТЕНИЮ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ .......................................... 11 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ......................................................... 11 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ .............................................. 12 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ......................................................... 14 

4 КЛАСС ........................................................................................... 14 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ............................................................................................. 16 

4 КЛАСС (136 ЧАСОВ) ....................................................................... 16 

Критерии оценивания освоения программы. .................................................................................... 35 

 



3 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная область «Русский 

язык и литературное чтение») (далее соответственно — программа по литературному чтению, 

литературное чтение) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по литературному чтению. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного чтения, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание 

обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать средствами литературного чтения с 

учѐтом возрастных особенностей обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения на уровне начального общего образования. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по литературному чтению на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего образования 

ФГОС НОО для обучающихся с ТНР, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 

программе воспитания. 

Литературное чтение — один из ведущих учебных предметов уровня начального общего 

образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, 

читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, 

духовно-нравственного развития обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приѐмов работы с различными 

видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учѐтом этого направлен на общее и 

литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на 

обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретѐнные обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 

сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения литературного чтения 

станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в 

жизни. 

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 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 по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Программа по 

литературному чтению для каждого 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». 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические 

принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия 

обучающимися фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведений 
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выдающихся представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование 

функциональной литературной грамотности обучающегося, а также возможность достижения 

метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при 

изучении других предметов учебного плана начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету 

«Литература», который изучается на уровне основного общего образования. 

        В 1-3 классе обучение велось по другой рабочей программе. 

      Общее число часов, отведѐнных на изучение курса «Литературное чтение», в 4 классе – 102 (3 часа 

в неделю).  
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Содержание обучения в 1 КЛАССЕ 
Чтение. Восприятие и осознанное, правильное и плавное чтение по слогам, с соблюдением 

правильного ударения. Правильное орфографическое чтение. Ориентация на знаки препинания в конце 

предложения с соблюдением интонации. Выборочное чтение про себя знакомого текста.  

Работа с разными видами текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. Формирование умения отвечать на вопросы, Привлечение 

иллюстративноизобразительных материалов. 

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

знаний. Книга учебная, художественная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

иллюстрации. Типы книг: книга произведение, книга сборник. Алфавитный каталог.  

Работа с текстом художественного произведения. Называние героя произведения и его действий, 

отдельных характеристик внешности и характера. Понимание заголовка произведения, его соотношения 

с содержанием произведения, выраженным в виде иллюстраций (отбор иллюстраций к заглавию). Герои 

сказочных произведений и их действия. Установление временной последовательности событий по серии 

картин, передача их содержания с помощью педагогического работника. Соотнесение иллюстрации и 

содержания текста. Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения 

и его идеей. 

Говорение (культура речевого общения). Формирование начальных представлений о роли 

интонации при выразительном чтении. Выразительное чтение с опорой на знаки препинания в конце 

предложения. Заучивание небольших стихотворных произведений наизусть. 

Круг детского чтения. Адаптированные в лексико-грамматическом плане произведения разных 

жанров: жанры устного народного творчества (загадки, пословицы, потешки, небылицы), рассказ, 

стихотворение, сказка. Тематика текстов: о детях (произведения К.Д. Ушинского, А.Н. Толстого, В.Д. 

Берестова,  В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, 

Н.М. Артюховой и др.), о семье и дружбе (произведения К. Д. Ушинского, Э.Э. Мошковской, В. Г. 

Сутеева, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Е.Г. Каргановой и др.), о родной природе, временах года, природе 

родного края (произведения К. Д. Ушинского, Н.И. Сладкова, В. Д. Берестова, И.П. Токмаковой,  М.М. 

Пришвина, В. Г. Сутеева, В.В. Бианки, И.М. Пивоваровой, Р. С. Сефа, Э.Ю. Шима, Э.Э. Мошковской,  

А. Л. Барто, Т.М. Белозѐрова и др., русские народные сказки по выбору); Родина (на примере 

произведений В.Н.Орлова и В.А.Сухомлинского); о животных, их взаимоотношениях с человеком и 

жизни в природной среде (К. Д. Ушинского, В.В. Бианки, Е.И. Чарушина, А. Л. Барто, Е.А. Благининой, 

В.А. Степанова, Д.И. Хармса, Ю.И. Коринец и др., русские народные сказки по выбору), о маме ((на 

примере произведений А.В. Митяева, А.Л.Барто, Р.С. Сефа, Л. Муур), чудесах и фантазии (произведения 

В.Ю. Драгунского, С.В. Михалкова, И.М. Пивоваровой, Н.И. Сладкова, Г.Б. Остера, А. Л. Барто, В.В. 

Бианки, братьев Гримм, Д.И. Хармса, Ю. Тувима, Р. С. Сефа, В.В. Лунина и др.). 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Практическое усвоение общих 

представлений о жанре на примере произведений устного народного творчества, адаптированных 

авторских прозаических текстов). Практическое освоение различий между сказкой и рассказом. 

Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). 

Практические представления об эмоциональном воздействии произведения, его нравственной ценности. 

Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: 

любовь к Родине, природе родного края. Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как 

привязанность одного человека к другому (матери к ребѐнку, детей к матери, близким), проявление 

любви и заботы о родных людях. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика 

на произведение. Практическое усвоение понятия «тема произведения» (общее представление): о чѐм 

рассказывает. Главная мысль произведения (чему учит?). Практическое усвоение различий между 

волшебной и бытовой сказкой. Выделение в тексте фантастического компонента (чего не бывает). 

Введение в пассивный лексикон терминов: стихотворение, рассказ, загадка, считалка, пословица. 

Коммуникативное и речевое развитие.  Формирование умений внимательно слушать 

читаемое произведение, задавать вопросы по поводу прочитанного.  

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга – 

источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации – элементы ориентировки в книге. 

Внеклассное чтение. Небольшие художественные произведения (1-2 страницы текста), заглавия и 

иллюстрации которых точно соответствуют их содержанию.  

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

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 
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учебных действий способствуют формированию умений: 

 осознанно, правильно и плавно читать по слогам, соблюдая правильное ударение;  

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного произведения;  

различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки, стихотворение, 

рассказ), понимать значение соответствующих терминов, соотносить термин и жанр;  

использовать простейшие текстовые умения при анализе текста с помощью педагогического 

работника: соотносить заголовок и содержание текста, определять и называть героев текста и их 

основных действия, отдельные характеристики;  

характеризовать героя с точки зрения его внешности, поступков и отношений с другими героями 

на доступном ребенку лексико-грамматическом уровне, давать положительную или отрицательную 

оценку поступкам героя, задавать вопросы по фактическому содержанию; сравнивать произведения по 

теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией:  

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных видах 

зрительного искусства (мультфильм, иллюстрация);  

соотносить иллюстрацию с текстом произведения или отрывка произведения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

понимать связное высказывание, состоящее из знакомых слов и выражений;  

составлять краткое связное высказывание (индивидуально, с помощью педагогического 

работника или коллективно) по фактическому содержанию произведения или своими чувствами после 

его прочтения;  

объяснять своими словами на доступном лексико-грамматическом уровне значение изученных 

понятий либо называть их по объяснению педагогического работника;  

на доступном лексико-грамматическом уровне описывать своѐ настроение после слушания 

(чтения) стихотворений, сказок, рассказов.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости обращаться за 

помощью к педагогическому работнику;  

проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения;  

с небольшой помощью педагогического работника оценивать свои успехи и трудности в освоении 

читательской деятельности. 

Совместная деятельность:  

проявлять желание работать в парах, небольших группах; проявлять культуру взаимодействия, 

терпение, умение договариваться, ответственно выполнять свою часть работы;  

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 

педагогическим работником или самостоятельно.  
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Содержание обучения в 4 КЛАССЕ 
Чтение. Правильное орфоэпическое чтение целыми словами. 

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, еѐ справочноиллюстративный материал). Типы книг (изданий): 

книга произведение, книга сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Герой (персонаж), его описание, 

характеристика, действия и их значение. Словесный портрет героя как его характеристика. Основные 

события сюжета, отношение к ним героев. Установление пространственно-временных и причинно-

следственных связей между характеристиками и действиями героя. Понимание подтекста и основной 

идеи произведения. Выявление отношения автора к тому, о чем ведется речь, к литературным 

персонажам, формулирование и выражение собственного отношения к тексту и его содержанию. 

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

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

значения, подбор современных синонимов. Использование языкового своеобразия былин при пересказе. 

Составление самостоятельно или коллективно простого плана текста (план из вопросов, план из 

предложений текста). Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. Прогнозирование содержания 

читаемого на основе заголовка, прочитанной части текста. Герой сказки, его описание, характеристика, 

действия и их значение. Установление пространственно-временных и причинно-следственных связей 

между характеристиками и действиями героя. Понимание подтекста и основной идеи произведения. 

Выявление отношения автора к тому, о чем ведется речь, к литературным персонажам, формулирование 

и выражение собственного отношения к тексту и его содержанию. Средства художественной 

выразительности в сказке. Языковое своеобразие литературной сказки, сравнение с языковым 

оформлением народной сказки. Толкование с помощью педагогического работника непонятных слов и 

выражений через контекст, словообразовательный и морфемный анализ. Использование языкового 

своеобразия сказок при пересказе. Составление самостоятельно или коллективно простого плана текста 

(план из вопросов, план из предложений текста). Подробный, частичный, выборочный пересказ. 

Прогнозирование содержания читаемого на основе заголовка, прочитанной части текста. Развитие 

умения работать с заглавием произведения, осмыслением его прямого и скрытого смысла, соотнесение 

заглавия с содержанием. Самостоятельное придумывание заглавий. 

Говорение (культура речевого общения). Выразительное чтение. Использование пауз (длинных, 

коротких) в зависимости от смысла читаемого в знакомом (предварительно разобранном тексте). 

Варьирование темпа чтения в зависимости от смысла читаемого. Использование силы голоса для 

постановки логических ударений и передачи характера текста. Закрепление умения самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту. Заучивание стихотворений наизусть. 

Круг детского чтения. Былина как эпическая песня о героическом событии (в том числе, в 

пересказе А.Н. Нечаева). Малые жанры фольклора. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Собиратели фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Авторские прозаические и стихотворные сказки. 

Басни. Наше Отечество, образ родной земли в творчестве писателей и поэтов. Страницы истории 

России, великие люди и события: образы Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия 

Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в 

литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, 

тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы. Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Народная и авторская песня ((на примере произведений И. С. Никитина, А.В. Жигулина, Н.М. Языкова, 

С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова, Р. Г. Гамзатова и др. по выбору). 

Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах. Литературные сказки других авторов (произведения М. 

Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, П. П. Бажова, С. Т. Аксакова и др.). Лирика (И. А. Бунин, А. А. Блок, К. 

Д. Бальмонт, М. И. Цветаева), лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств 

поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы (В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И. 

Тютчев, А. А. Фет, Н. А. Некрасов). Лирические произведения М. Ю. Лермонтова. Повесть как 

эпический жанр в творчестве Л.Н. Толстого. Произведения о взаимоотношениях человека и животных, 

защита и охрана природы (на примере произведений А. И. Куприна, В. П. Астафьева, К. Г. 

Паустовского, М. М. Пришвина). Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере содержания произведений А. П. Чехова, 

Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловского и др.). Стихотворные и прозаические юмористические 

произведения (на примере рассказов В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, В. В. Голявкина, М. М. Зощенко). 
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Расширение круга чтения басен на примере произведений А. И. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. 

Толстого и других баснописцев. Пьеса — произведение литературы и театрального искусства (на 

примере произведений Е.Л. Шварца, С.Я. Маршака, С.В. Михалкова и др.). Зарубежная литература - 

литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и др. Приключенческая литература: 

произведения Дж. Свифта, Марка Твена и др. Очерк как повествование о реальном событии на примере 

произведений С. Я. Маршака, В. П. Бороздина, И. С. Соколова-Микитова, Н. С. Шер и др.  

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Значение устного народного 

творчества для появления художественной литературы. Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. 

Даль). Народные былинно-сказочные темы в творчестве художников. Отражение в произведениях 

фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира.  

Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Виды сказок: о животных, 

бытовые, волшебные. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, 

художественным образам и форме («бродячие» сюжеты). Связь литературной сказки с фольклорной: 

народная речь – особенность авторской сказки. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. 

Аллегория в баснях. Понятие исторической песни. Средства художественной выразительности в 

стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора). Авторские приѐмы создания 

художественного образа в лирике. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому 

произведению. Средства выразительности текста юмористического содержания: гипербола. 

Формирование представления об условности литературного творения, его отличия от реальности. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). Интерпретация 

текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, использование различных способов работы 

с деформированным текстом (установление причинноследственных связей, последовательности 

событий); создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

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

деятельности). Развитие умения писать работы по итогам чтения – сочинения-миниатюры о сказочных 

героях. Этапы подготовки к сочинению: обдумывание и обсуждение темы, формулирование главной 

мысли сочинения, коллективное и индивидуальное составление плана.  

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений:  

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 

оценивания);  

читать про себя (молча), оценивать своѐ чтение с точки зрения понимания и запоминания текста; 

анализировать текст:  

определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную 

мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами 

текста; характеризовать героя и давать оценку его поступкам;   

составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанавливать 

нарушенную последовательность;  

исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров. 

Работа с информацией:  

использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей;  

характеризовать произведение по его элементам (автор, заголовок, жанр, главные герои, основная 

мысль и идея текста); выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к учебным и 

художественным текстам;  

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; рассказывать о тематике детской 

литературы, о любимом писателе и его произведениях;  

оценивать мнение авторов о героях и своѐ отношение к ним; сочинять небольшие тексты 

повествовательного и описательного характера по наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  
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понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно организовывать 

читательскую деятельность во время досуга;  

определять цель выразительного исполнения и работы с текстом;  

оценивать выступление (своѐ и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, 

особенностей произведения и героев;  

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины возникших 

ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность:  

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать по ролям, 

разыгрывать сценки);  

соблюдать правила взаимодействия; ответственно относиться к своим обязанностям в процессе 

совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 своѐ 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, 

отражѐнных 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 художественной литературы, творчества 

писателей. 
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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 проведѐнного 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 еѐ 

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 своѐ 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 

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 учѐтом 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 еѐ достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять 
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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. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

4 КЛАСС 
Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития 

личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и 

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

контексте изученных произведений; демонстрировать интерес и положительную мотивацию к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества: формировать собственный круг чтения; читать вслух (правильное орфоэпическое чтение 

целыми словами) и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); читать вслух целыми 

словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объѐму 

прозаические и стихотворные произведения в темпе (ориентировочно) 65-70 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; различать художественные произведения и познавательные тексты; различать 

прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, 

строфа), отличать лирическое произведение от эпического; понимать жанровую принадлежность, 

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

познавательным, учебным и художественным текстам; различать и называть отдельные жанры 

фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов 

России; соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры произведений разных жанров литературы России 

и стран мира; владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов 

текста; характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики 

персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев 

одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), 

характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения 

героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-

следственные связи событий, явлений, поступков героев; объяснять значение незнакомого слова с 

опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

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

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

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: в рамках речевых 

возможностей строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно 

формулировать простые выводы на основе прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой 

ответ примерами из текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 

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

рассказчика, от третьего лица; читать по ролям знакомые тексты с соблюдением норм произношения, 

расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; составлять устные и 

письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения (объем высказывания в 

зависимости от вида речи и структуры речевого нарушения), на основе предложенного или коллективно 

(самостоятельно) составленного плана писать сочинения на заданную тему, используя разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение), по предложениям педагога, других обучающихся, 

самостоятельно корректировать собственный текст с учѐтом правильности, выразительности 

письменной речи в рамках изученных критериев и алгоритмов; составлять краткий отзыв о прочитанном 

произведении по заданному алгоритму; сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по 

иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения 

(объем высказывания в зависимости от вида речи и структуры речевого нарушения); использовать в 

соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, оглавление, аннотация, иллюстрация, 

предисловие, приложение, сноски, примечания); выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; использовать 

справочную литературу, электронные образовательные и информационные ресурсы информационно-
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коммуникационной сети «Интернет» (в условиях контролируемого входа), для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в течение 

34 недель (3 часа в неделю). Расположение произведений по разделам является примерным. Возможно 

сохранение рубрикации разделов предыдущих годов обучения с ориентацией на сезонно-семантическую 

организацию разделов.  

 
 

 

4 КЛАСС (102 ЧАСА) 
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№ 

 
Тема, раздел курса Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

1 О Родине, 

героические 

страницы 

истории 

(9 часов) 

Фактическое 

содержание изученных 

произведений;  

Образ Родины, 

Отечества, родной 

земли в 

адаптированных при 

необходимости в 

лексико-

грамматическом плане 

произведений 

стихотворных и 

прозаических 

произведениях 

писателей и поэтов ХIХ 

и ХХ веков. 

Представление о 

проявлении любви 

к родной земле в 

литературе разных 

народов (на примере 

писателей родного 

края, народов России). 

(на примере 

произведений И. С. 

Никитина, А.В. 

Жигулина, Н.М. 

Языкова, С.Т. 

Романовского, А.Т. 

Твардовского, С.Д. 

Дрожжина, В.М. 

Пескова, Р. Г. 

Гамзатова и др. по 

выбору). 

Герой (персонаж), его 

описание, 

характеристика, 

действия и их значение.  

Знакомство с 

культурно-

историческим 

наследием России, 

великие люди 

и события: образы 

Александра Невского, 

Дмитрия Пожарского, 

Дмитрия Донского, 

Александра Суворова, 

Михаила Кутузова 

и других выдающихся 

защитников Отечества 

(по выбору). 

Отражение 

нравственной 

идеи: любовь к Родине. 

Героическое прошлое 

России, тема Великой 

Восприятие на слух поэтических и 

прозаических произведений по теме раздела. 

Правильное орфоэпическое чтение целыми 

словами. Семантизация незнакомых и 

малознакомых слов. Отработка техники чтения 

сложных слов.  

Беседа по выявлению понимания 

прочитанного. Чтение и интерпретация смысла 

пословиц о Родине, соотнесение их с 

прослушанными/прочитанными 

произведениями. 

Словесный портрет героя как его 

характеристика. Основные события сюжета, 

отношение к ним героев. Установление 

пространственно-временных и причинно-

следственных связей между характеристиками 

и действиями героя. Понимание подтекста и 

основной идеи произведения. Выявление 

отношения автора к тому, о чем ведется речь, к 

литературным персонажам, нахождение 

доказательства отражения мыслей и чувств 

автора в тексте. Формулирование и выражение 

собственного отношения к тексту и его 

содержанию. Составление самостоятельно или 

коллективно простого плана текста (план из 

вопросов, план из предложений текста). 

Подробный, выборочный пересказ на 

основании составленного плана (коллективно, 

самостоятельный пересказ знакомого текста). 

Знакомство с репродукциями картин 

(например, П. Д. Корин «Александр Невский», 

И. С. Глазунов «Дмитрий Донской»), их 

обсуждение, соотнесение их сюжета с 

соответствующими фрагментами текста.   

Поиск дополнительной информации о 

защитниках Отечества, 

подготовка монологического высказывания по 

предложенному учителем или коллективно 

составленному плану, составление 

письменного высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста (в рамках 

речевых возможностей и специфики 

нарушения письменной речи). Введение и 

закрепление умений использования различных 

методов визуального представления 

информации для систематизации понятий 

(схемы, таблицы, фишбоун и др.) 

Выразительное чтение. Использование пауз 

(длинных, коротких) в зависимости от смысла 

читаемого в знакомом (предварительно 

разобранном тексте). Варьирование темпа 

чтения в зависимости от смысла читаемого. 

Использование силы голоса для постановки 

логических ударений и передачи характера 

текста.  

Поиск и слушание песен о войне (поиск 

информации об авторе 
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Отечественной войны в 

произведениях 

литературы. Осознание 

понятий: 

поступок, подвиг. 

Расширение 

представлений о 

народной 

и авторской песне: 

понятие «историческая 

песня», знакомство с 

песнями на тему 

Великой 

Отечественной войны. 

слов, композиторе) на контролируемых 

ресурсах Интернета.  

Учить наизусть стихотворения о Родине (по 

выбору). 

Групповая работа: коллективный проект «Нам 

не нужна война» по предложенному учителем 

или коллективно составленному плану (в 

форме литературного вечера, вечера песни, 

книги воспоминаний родных, книги памяти и 

другие варианты).  

Дифференцированная работа: подготовка 

сообщения об известном человеке своего края  

по предложенному учителем или коллективно 

составленному плану. 

2 Фольклор 

(устное 

народное 

творчество) 

(8 часов) 

Фактическое 

содержание изученных 

произведений.  

Фольклор как народная 

духовная культура. 

Представление 

о многообразии видов 

фольклора: словесный, 

музыкальный, 

обрядовый 

(календарный), понятия 

в пассиве. Значение 

фольклора для 

появления 

художественной 

литературы. 

Обобщение 

представлений о малых 

жанрах фольклора. 

Сказочники. 

Собиратели фольклора 

(А. Н. Афанасьев, 

В. И. Даль). 

Углубление 

представлений 

о видах сказок: о 

животных, бытовые, 

волшебные. Отражение 

в произведениях 

фольклора 

нравственных 

ценностей, быта и 

культуры народов 

мира. Сходство 

фольклорных 

произведений разных 

народов по тематике, 

художественным 

образам и форме 

(«бродячие» сюжеты). 

Средства 

художественной 

выразительности в 

стихотворном 

произведении 

(сравнение, эпитет, 

Восприятие на слух поэтических и 

прозаических произведений по теме раздела. 

Чтение вслух (правильное орфоэпическое 

чтение целыми словами) и про себя. 

Семантизация незнакомых и малознакомых 

слов. Отработка техники чтения сложных слов.  

Беседа по выявлению понимания 

прочитанного.  

Семантизация понятия «фольклор», 

активизация представлений о жанрах устного 

народного творчества. Анализ предложенных 

произведений 

малых жанров фольклора, определение жанра, 

аргументация своего мнения (в коллективной 

работе, с помощью педагога). Анализ 

языкового своеобразия фольклорных жанров, 

активизация представлений об используемых 

средствах выразительности. 

Чтение произведений малого фольклора (по 

выбору): загадок, 

пословиц, скороговорок, потешек, песен, 

небылиц, закличек, 

используя интонацию, паузы, темп, ритм, 

логические ударения 

в знакомом (предварительно разобранном 

тексте).  

Сравнение пословиц разных народов, 

объяснение 

значения, установление тем, группировка 

пословиц на одну тему (коллективно или в 

малых группах по предложенному учителем 

или коллективно составленному плану 

работы), упражнения на восстановление текста 

знакомых пословиц. Соотнесение пословиц с 

текстом знакомых произведений, 

аргументация своего мнения.  

Введение и закрепление умений 

использования различных методов 

визуального представления информации для 

систематизации понятий (схемы, таблицы, 

фишбоун и др.) 

Обобщение представлений о видах сказок. 

Наблюдение за особенностями композиции 

волшебной сказки (зачин, повторы действий, 

концовка), выделение смысловых частей 

сказки в соответствии с сюжетом, определение 
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олицетворение, 

метафора). 

 

последовательности событий в произведении, 

поиск устойчивых выражений. 

Составление самостоятельно или коллективно 

простого плана текста (план из вопросов, план 

из предложений текста). Подробный, 

выборочный пересказ на основании 

составленного плана (коллективно, 

самостоятельный пересказ знакомого текста). 

Активизация представлений о «бродячих 

сюжетах». Сочинение сказок по аналогии с 

изученными (разобранными) текстами по 

предложенному учителем или коллективно 

составленному плану работы (в коллективной 

деятельности или в малых группах). 

Развитие умения писать работы по итогам 

чтения – сочинения-миниатюры о сказочных 

героях. Этапы подготовки к сочинению: 

обдумывание и обсуждение темы, 

формулирование главной мысли сочинения, 

коллективное и индивидуальное составление 

плана. 

Активизация представлений о собирателях 

фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль, 

братья Гримм), коллективная работа по 

аргументации культурной значимости 

художественной литературы и фольклора с 

использованием в речи предложенных 

учителем или коллективно отобранных 

пословиц, крылатых выражений и других 

средств выразительности. 

Работа в группе (совместная деятельность): 

проведение брейнринга, интеллектуального 

конкурса, игры «Что, где, когда» (по выбору). 

Поиск дополнительной информации о 

собирателях фольклора, подготовка и 

представление сообщения в классе (по 

предложенному учителем или коллективно 

составленному плану работы). 

 Творчество 

А. С. Пушкина (8 

часов) 

Картины природы 

в лирических 

произведениях А. С. 

Пушкина. Фактическое 

содержание изученных 

произведений.  

Формирование образа 

А.С. Пушкина как 

всемирно известного 

поэта.  

Углубление 

представления 

о средствах 

художественной 

выразительности в 

стихотворном 

произведении 

(сравнение, эпитет, 

олицетворение, 

метафора). 

Расширение 

представления о 

Восприятие на слух произведений по теме 

раздела. Чтение вслух (правильное 

орфоэпическое чтение целыми словами) и про 

себя. Семантизация незнакомых и 

малознакомых слов. Отработка техники чтения 

сложных слов.  

Активизация представлений о творчестве А.С. 

Пушкина на основе обобщения знаний об уже 

знакомых его произведениях, выделенной 

жанровой специфике. Расширение 

представлений о творчестве автора.  

Беседа по выявлению понимания 

прочитанного, ответы на вопросы по 

фактическому содержанию текста. Понимание 

общего настроения лирического произведения, 

его описание, обсуждение эмоционального 

состояния при восприятии описанных картин 

природы, ответ на вопросы.  

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении сравнений, эпитетов, 

олицетворений, выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и переносном 
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литературных 

сказках А. С. Пушкина 

в стихах: «Сказка 

о мѐртвой царевне 

и о семи богатырях». 

Фольклорная основа 

авторской сказки. 

Положительные 

и отрицательные 

герои, волшебные 

помощники, язык 

авторской сказки. 

Иллюстрации в сказке: 

назначение, 

особенности.  

значении, наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения, нахождение образных слов и 

выражений, поиск значения незнакомого слова 

в словаре. 

Выразительное чтение знакомых 

произведений. Использование пауз (длинных, 

коротких) в зависимости от смысла читаемого 

в знакомом (предварительно разобранном 

тексте). Варьирование темпа чтения в 

зависимости от смысла читаемого. 

Использование силы голоса для постановки 

логических ударений и передачи характера 

текста. Чтение наизусть лирических 

произведений А. С. Пушкина (по выбору). 

Работа с текстом произведения (изучающее и 

поисковое выборочное чтение). 

Прогнозирование содержания читаемого на 

основе заголовка, прочитанной части текста. 

Герой сказки, его описание, характеристика, 

действия и их значение. Установление 

пространственно-временных и причинно-

следственных связей между характеристиками 

и действиями героя. Понимание подтекста и 

основной идеи произведения. Выявление 

отношения автора к тому, о чем ведется речь, к 

литературным персонажам, формулирование и 

выражение собственного отношения к тексту и 

его содержанию. Средства художественной 

выразительности в сказке. Языковое 

своеобразие литературной сказки, сравнение с 

языковым оформлением народной сказки. 

Толкование с помощью педагогического 

работника непонятных слов и выражений 

через контекст, словообразовательный и 

морфемный анализ. Использование языкового 

своеобразия сказок при пересказе. 

Составление самостоятельно или коллективно 

простого плана текста (план из вопросов, план 

из предложений текста). Подробный, 

выборочный пересказ.  анализ сюжета, повтор 

как основа изменения сюжета, характеристика 

героев (положительные или отрицательные, 

портрет), волшебные помощники, описание 

чудес в сказке, анализ композиции. 

Составление словесных портретов главных 

героев с использованием текста сказки. 

Дифференцированная работа: чтение очерка К. 

Г. Паустовского «Сказки Пушкина», «чтение» 

информации, представленной в схематическом 

виде, обобщение представлений о сказках А. 

С. Пушкина, закрепление умений 

использования различных методов 

визуального представления информации для 

систематизации понятий (схемы, таблицы, 

фишбоун и др.) 

Составление выставки на тему «Книги А. С. 

Пушкина», написание краткого отзыва о 

самостоятельно прочитанном произведении по 

заданному образцу или коллективно 

составленному плану. 
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 Литературная 

сказка (9 часов) 

Фактическое 

содержание изученных 

произведений.  

Тематика авторских 

стихотворных сказок. 

Расширение 

представлений о героях 

литературных сказок 

(произведения М.Ю. 

Лермонтова, П.П. 

Ершова, П.П. Бажова, 

С.Т. Аксакова и др.). 

Связь литературной 

сказки 

с фольклорной: 

народная речь — 

особенность авторской 

сказки. Иллюстрации в 

сказке: назначение, 

особенности. 

Знакомство со сказом 

П.П. Бажова, 

выделение 

особенностей жанра. 

 

Восприятие на слух произведений по теме 

раздела. Чтение вслух (правильное 

орфоэпическое чтение целыми словами) и про 

себя. Семантизация незнакомых и 

малознакомых слов. Отработка техники чтения 

сложных слов.  

Уточнение представлений о жанре сказки, 

расширение знаний о том, как и почему из 

глубины веков дошли до нас народные сказки, 

первые авторы литературных сказок. 

Беседа по выявлению понимания 

прочитанного, ответы на вопросы по 

фактическому содержанию текста. Работа с 

текстом произведения (изучающее и поисковое 

выборочное чтение). Прогнозирование 

содержания читаемого на основе заголовка, 

прочитанной части текста. Герой сказки, его 

описание, характеристика, действия и их 

значение. Установление пространственно-

временных и причинно-следственных связей 

между характеристиками и действиями героя. 

Понимание подтекста и основной идеи 

произведения. Выявление отношения автора к 

тому, о чем ведется речь, к литературным 

персонажам, формулирование и выражение 

собственного отношения к тексту и его 

содержанию. Средства художественной 

выразительности в сказке. Языковое 

своеобразие литературной сказки, сравнение с 

языковым оформлением народной сказки. 

Толкование с помощью педагогического 

работника непонятных слов и выражений 

через контекст, словообразовательный и 

морфемный анализ. Использование языкового 

своеобразия сказок при пересказе. 

Составление самостоятельно или коллективно 

простого плана текста (план из вопросов, план 

из предложений текста). Закрепление умений 

использования различных методов 

визуального представления информации для 

систематизации понятий (схемы, таблицы, 

фишбоун и др.) Подробный, выборочный 

пересказ.  Анализ сюжета, повтор как основа 

изменения сюжета, характеристика героев 

(положительные или отрицательные, портрет), 

волшебные помощники, описание чудес в 

сказке, анализ композиции. 

Составление словесных портретов главных 

героев с использованием текста сказки. 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов (в том числе проблемных) по 

основным событиям сюжета, восстановление 

нарушенной последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного эпизода. 

Чтение диалогов по ролям. 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении народной лексики, устойчивых 

выражений, выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и переносном 
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значении, нахождение образных слов и 

выражений, поиск устаревших слов, 

установление значения незнакомого слова в 

словаре.  

Драматизация отрывков из сказки по выбору.  

Сравнение сказок, сходных по сюжету 

(например. В. А. Жуковский «Спящая 

царевна», «Белоснежка и семь гномов»): 

сюжеты, герои, чудеса и превращения.  

Выбор книги для самостоятельного чтения с 

учѐтом рекомендательного списка, написание 

аннотации, отзыва к самостоятельно 

прочитанному произведению по 

предложенному учителем или самостоятельно 

составленному плану.  

Письменные работы по выбору. Составление 

сказки-миниатюры по аналогии с любым 

сюжетом по индивидуально или коллективно 

составленному плану. Составление 

(письменно) рассказа-рассуждения «Моя 

любимая литературная сказка», раскрытие 

своего отношения к художественной 

литературе. Объем текста в зависимости от 

структуры и специфики нарушения 

письменной речи. 

 Творчество М. Ю. 

Лермонтова (2 часа) 

Фактическое 

содержание изученных 

произведений.  

Формирование образа 

М.Ю. Лермонтова как 

всемирно известного 

поэта.  

Лирические 

произведения М. Ю. 

Лермонтова: средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение, эпитет, 

олицетворение); рифма, 

ритм. Метафора как 

«свѐрнутое» сравнение. 

Строфа как элемент 

композиции 

стихотворения 

(понятие в пассиве). 

Переносное значение 

слов в метафоре. 

Метафора в 

стихотворениях М. Ю. 

Лермонтова. 

Восприятие на слух произведений по теме 

раздела. Чтение вслух (правильное 

орфоэпическое чтение целыми словами) и про 

себя. Семантизация незнакомых и 

малознакомых слов. Отработка техники чтения 

сложных слов.  

Активизация представлений о творчестве 

М.Ю. Лермонтова на основе обобщения 

знаний об уже знакомых его произведениях, 

выделенной жанровой специфике. 

Прогнозирование содержания читаемого на 

основе заголовка. Беседа по выявлению 

понимания прочитанного, ответы на вопросы 

по фактическому содержанию текста, общему 

настроению лирического произведения. 

Обсуждение эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин природы. 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении сравнений и эпитетов, выделение 

в тексте слов, использованных в прямом и 

переносном значении, наблюдение за рифмой 

и ритмом стихотворения, нахождение 

образных слов и выражений, поиск значения 

незнакомого слова в словаре, поиск эпитетов, 

олицетворений и метафор. 

Выразительное чтение знакомых 

произведений. Использование пауз (длинных, 

коротких) в зависимости от смысла читаемого 

в знакомом (предварительно разобранном 

тексте). Варьирование темпа чтения в 

зависимости от смысла читаемого. 

Использование силы голоса для постановки 

логических ударений и передачи характера 

текста. Чтение наизусть произведений по 

выбору. 
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Рассматривание репродукций картин и подбор 

к ним соответствующих стихотворных строк. 

Творческое задание: коллективное и 

индивидуальное словесное рисование.  

Составление текста-миниатюры по 

содержанию стихотворения (по 

индивидуально или коллективно 

составленному плану, объем текста в 

зависимости от специфики и структуры 

нарушения письменной речи). 

 Басня – 

литературный жанр 

(2 часа) 

Фактическое 

содержание изученных 

произведений.  

Представление о басне 

как лиро-эпическом 

жанре. история 

возникновения жанра, 

Эзоп — 

древнегреческий 

баснописец, его басни, 

рассказ о творчестве. 

Расширение круга 

чтения басен на 

примере произведений 

А.И. Крылова, И.И. 

Хемницера, Л.Н. 

Толстого и других 

баснописцев. Басни 

стихотворные и 

прозаические.  

Развитие событий 

в басне, еѐ герои 

(положительные, 

отрицательные). 

Аллегория в баснях. 

Сравнение басен. 

Восприятие на слух поэтических и 

прозаических произведений по теме раздела. 

Чтение вслух (правильное орфоэпическое 

чтение целыми словами) и про себя. 

Семантизация незнакомых и малознакомых 

слов. Отработка техники чтения сложных слов.  

Прогнозирование содержания читаемого на 

основе заголовка. Беседа по выявлению 

понимания прочитанного, ответы на вопросы 

по фактическому содержанию текста, общему 

настроению басни. Обсуждение 

эмоционального состояния при восприятии 

описанных в басне ситуаций. Активизация 

представлений о басне, припоминание уже 

изученных басен. Сравнение басен разных 

авторов, формулировка в коллективной 

деятельности специфики жанра. Развитие 

представления об условности литературного 

творения, его отличия от реальности. 

Сравнение басен (сюжет, мораль, герои). 

Закрепление умений использования различных 

методов визуального представления 

информации для систематизации понятий 

(схемы, таблицы, фишбоун и др.) 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении аллегорий, сравнений и эпитетов, 

выделение в тексте слов, использованных в 

прямом и переносном значении, наблюдение 

за рифмой и ритмом басни, нахождение 

образных слов и выражений, поиск значения 

незнакомого слова в словаре. 

Герои басни, их описание, характеристика, 

действия и их значение. Установление 

пространственно-временных и причинно-

следственных связей между характеристиками 

и действиями героя (героев). Понимание 

подтекста и основной идеи произведения, его 

морали. Выявление отношения автора к тому, 

о чем ведется речь, к литературным 

персонажам, формулирование и выражение 

собственного отношения к тексту и его 

содержанию. Толкование с помощью 

педагогического работника непонятных слов и 

выражений через контекст, 

словообразовательный и морфемный анализ. 

Использование языкового своеобразия сказок 

при пересказе. 

Выразительное чтение знакомых 

произведений. Использование пауз (длинных, 

коротких) в зависимости от смысла читаемого 
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в знакомом (предварительно разобранном 

тексте). Варьирование темпа чтения в 

зависимости от смысла читаемого. 

Использование силы голоса для постановки 

логических ударений и передачи характера 

текста. Чтение наизусть произведений по 

выбору. 

 Картины природы 

в творчестве поэтов 

и писателей ХIХ 

века (4 часов) 

Лирика, лирические 

произведения как 

описание в 

стихотворной форме 

чувств поэта, 

связанных с 

наблюдениями, 

описаниями природы. 

Фактическое 

содержание изученных 

произведений.  

Расширение круга 

чтения лирических 

произведений поэтов 

ХIХ века: В.А. 

Жуковский, Е.А. 

Баратынский, 

Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, 

Н.А. Некрасов. 

Темы стихотворных 

произведений, герой 

лирического 

произведения. 

Авторские 

приѐмы создания 

художественного 

образа в лирике. 

Углубление 

представлений о 

средствах 

Выразительности в 

произведениях 

лирики: эпитеты, 

синонимы, антонимы, 

сравнения, 

олицетворения, 

метафоры. 

Репродукция картины 

как иллюстрация 

к лирическому 

произведению. 

Восприятие на слух произведений по теме 

раздела. Чтение вслух (правильное 

орфоэпическое чтение целыми словами) и про 

себя. Семантизация незнакомых и 

малознакомых слов. Отработка техники чтения 

сложных слов.  

Наблюдение за логическим ударением в речи 

диктора, сравнение вариантов выделения 

логического ударения.  

Активизация представлений о творчестве 

поэтов на основе обобщения знаний об уже 

знакомых их произведениях, выделенной 

жанровой специфике.  

Прогнозирование содержания читаемого на 

основе заголовка. Беседа по выявлению 

понимания прочитанного, ответы на вопросы 

по фактическому содержанию текста, общему 

настроению лирического произведения. 

Обсуждение эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин природы. 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении сравнений и эпитетов, выделение 

в тексте слов, использованных в прямом и 

переносном значении, наблюдение за рифмой 

и ритмом стихотворения, нахождение 

образных слов и выражений, поиск значения 

незнакомого слова в словаре, поиск эпитетов, 

олицетворений и метафор. 

Выразительное чтение знакомых 

произведений. Использование пауз (длинных, 

коротких) в зависимости от смысла читаемого 

в знакомом (предварительно разобранном 

тексте). Варьирование темпа чтения в 

зависимости от смысла читаемого. 

Использование силы голоса для постановки 

логических ударений и передачи характера 

текста. Чтение наизусть произведений по 

выбору. 

Рассматривание репродукций картин и подбор 

к ним соответствующих стихотворных строк.  

Коллективная работа, работа в малых группах: 

сравнение лирических произведений по теме, 

создаваемому настроению; подбор синонимов 

к заданным словам, 

анализ поэтических выражений автора, поиск 

поэтических «синонимов» в текстах других 

поэтов. 

Творческое задание: коллективное и 

индивидуальное словесное рисование.  

Составление текста-миниатюры по 

содержанию стихотворения (по 

индивидуально или коллективно 

составленному плану, объем текста в 
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зависимости от специфики и структуры 

нарушения письменной речи). 

 Творчество Л. Н. 

Толстого (5 часов) 

Фактическое 

содержание изученных 

произведений.  

Расширение 

представлений о 

творчестве 

Л. Н. Толстого: рассказ 

(художественный и 

научно-

познавательный), 

сказки, басни, быль.  

Формирование образа 

Л.Н. Толстого как 

всемирно известного 

писателя.  

Первоначальное 

представление о 

повести как эпическом 

жанре. Значение 

реальных жизненных 

ситуаций в создании 

рассказа, повести. 

Отрывки из 

автобиографической 

повести Л. Н. Толстого 

«Детство». Углубление 

представлений об 

особенностях 

художественного 

текста-описания: 

пейзаж, портрет героя, 

интерьер. Примеры 

текстов-рассуждений 

в рассказах Л. Н. 

Толстого. 

Восприятие на слух произведений по теме 

раздела. Чтение вслух (правильное 

орфоэпическое чтение целыми словами) и про 

себя. Семантизация незнакомых и 

малознакомых слов. Отработка техники чтения 

сложных слов.  

Наблюдение за логическим ударением в речи 

диктора, сравнение вариантов выделения 

логического ударения.  

Активизация представлений о творчестве 

автора на основе обобщения знаний об уже 

знакомых его произведениях, выделенной 

жанровой специфике, анализ предложенных 

отрывков из произведений Л.Н. Толстого, 

определение жанра, аргументация своего 

мнения. 

Прогнозирование содержания читаемого 

текста на основе заголовка. Беседа по 

выявлению понимания прочитанного, ответы 

на вопросы по фактическому содержанию 

текста.  

Обобщение представлений о рассказе, были 

как жанрах, формирование общего 

представления об эпосе (на примере рассказа, 

понятие в пассиве), знакомство с повестью как 

эпическим жанром, в основе которого лежит 

повествование (рассказывание) о каком-либо 

событии.  

Обсуждение темы и главной мысли 

произведений, определение признаков жанра 

(повесть, автобиографическая повесть, рассказ, 

басня), характеристика героев с 

использованием текста. 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной 

последовательности событий, нахождение в 

тексте заданного эпизода, составление 

цитатного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей. 

Работа с композицией произведения: 

определение завязки, кульминации, развязки. 

Подробный, выборочный пересказ по 

коллективно или индивидуально 

составленному плану.   

Уточнение представлений о различных типах 

речи, выделение их специфики.  

Работа в парах: сравнение рассказов 

(художественный и научно-познавательный), 

тема, главная мысль, события, герои: 

Обобщение представлений о произведениях Л. 

Н. Толстого. Закрепление умений 

использования различных методов 

визуального представления информации для 

систематизации понятий (схемы, таблицы, 

фишбоун и др.) 

Дифференцированная работа: составление 
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устного или письменного высказывания 

(объем в зависимости от структуры и 

специфики нарушения письменной речи) на 

тему «Моѐ любимое произведение Л. Н. 

Толстого». 

Поиск и представление книг на тему 

«Произведения Л. Н. Толстого», составление 

списка произведений Л. Н. Толстого. 

 Картины природы 

в творчестве поэтов 

и писателей ХХ 

века (3 часов) 

Фактическое 

содержание изученных 

произведений.  

Лирика, лирические 

произведения как 

описание в 

стихотворной форме 

чувств поэта, 

связанных с 

наблюдениями, 

описаниями природы. 

Расширение круга 

чтения лирических 

произведений поэтов 

ХХ века: И.А. Бунин, 

А.А. Блок, К.Д. 

Бальмонт, 

М.И. Цветаева. 

Темы стихотворных 

произведений, герой 

лирического 

произведения. 

Авторские 

приѐмы создания 

художественного 

образа в лирике. 

Углубление 

представлений о 

средствах 

Выразительности в 

произведениях 

лирики: эпитеты, 

синонимы, антонимы, 

сравнения, 

олицетворения, 

метафоры. 

Восприятие на слух произведений по теме 

раздела. Чтение вслух (правильное 

орфоэпическое чтение целыми словами) и про 

себя. Семантизация незнакомых и 

малознакомых слов. Отработка техники чтения 

сложных слов.  

Наблюдение за логическим ударением в речи 

диктора, сравнение вариантов выделения 

логического ударения.  

Активизация представлений о творчестве 

поэтов на основе обобщения знаний об уже 

знакомых их произведениях, выделенной 

жанровой специфике.  

Прогнозирование содержания читаемого на 

основе заголовка. Беседа по выявлению 

понимания прочитанного, ответы на вопросы 

по фактическому содержанию текста, общему 

настроению лирического произведения. 

Обсуждение эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин природы. 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении сравнений и эпитетов, выделение 

в тексте слов, использованных в прямом и 

переносном значении, наблюдение за рифмой 

и ритмом стихотворения, нахождение 

образных слов и выражений, поиск значения 

незнакомого слова в словаре, поиск эпитетов, 

олицетворений и метафор. 

Выразительное чтение знакомых 

произведений. Использование пауз (длинных, 

коротких) в зависимости от смысла читаемого 

в знакомом (предварительно разобранном 

тексте). Варьирование темпа чтения в 

зависимости от смысла читаемого. 

Использование силы голоса для постановки 

логических ударений и передачи характера 

текста. Чтение наизусть произведений по 

выбору. 

Рассматривание репродукций картин и подбор 

к ним соответствующих стихотворных строк.  

Коллективная работа, работа в малых группах: 

сравнение лирических произведений по теме, 

создаваемому настроению; подбор синонимов 

к заданным словам, 

анализ поэтических выражений автора, поиск 

поэтических «синонимов» в текстах других 

поэтов. 

Написание сочинения-миниатюры с описанием 

природы (после предварительной 

подготовки) по тексту одного из 

стихотворений  (по индивидуально или 

коллективно составленному плану, объем 
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текста в зависимости от специфики и 

структуры нарушения письменной речи). 

Составление выставки книг на тему «Картины 

природы в произведениях поэтов ХIХ—ХХ 

веков», написание краткого отзыва 

о самостоятельно прочитанном произведении 

по заданному образцу. 

 Произведения о 

животных и родной 

природе (10 часов) 

Фактическое 

содержание изученных 

произведений.  

Представления об 

авторах как носителях 

жанровой специфики.  

Углубление 

представлений о 

взаимоотношениях 

человека 

и животных, защита и 

охрана природы — 

тема произведений 

литературы.  

Расширение круга 

чтения на примере 

произведений 

А.И. Куприна, В.П. 

Астафьева, К.Г. 

Паустовского, М.М. 

Пришвина. 

Восприятие на слух произведений по теме 

раздела. Чтение вслух (правильное 

орфоэпическое чтение целыми словами) и про 

себя. Семантизация незнакомых и 

малознакомых слов. Отработка техники чтения 

сложных слов.  

Активизация представлений о творчестве 

знакомых авторов на основе обобщения 

знаний об уже прочитанных произведениях, 

выделенной жанровой специфике, анализ 

предложенных отрывков из произведений 

знакомых авторов, определение жанра, 

аргументация своего мнения. 

Прогнозирование содержания читаемого 

текста на основе заголовка. Беседа по 

выявлению понимания прочитанного, ответы 

на вопросы по фактическому содержанию 

текста.  

Обсуждение темы и главной мысли 

произведений, определение признаков жанра. 

Составление портретной характеристики 

героев с приведением примеров из текста, 

нахождение в тексте средств изображения 

героев и выражения их чувств, сравнение 

героев по их внешнему виду и поступкам, 

установление взаимосвязи между поступками, 

чувствами героев. 

Упражнение в составлении вопросов (в том 

числе проблемных) к произведению. 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной 

последовательности событий, нахождение в 

тексте заданного эпизода, составление 

цитатного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей. 

Работа с композицией произведения: 

определение завязки, кульминации, развязки. 

Подробный, выборочный пересказ по 

коллективно или индивидуально 

составленному плану.  Пересказ содержания 

произведения от лица героя с изменением лица 

рассказчика. 

Уточнение представлений о различных типах 

речи, выделение их специфики.  

Закрепление умений использования различных 

методов визуального представления 

информации для систематизации понятий 

(схемы, таблицы, фишбоун и др.) 

 Работа в малых группах: сравнение рассказов 

(тема, главная мысль, герои). Составление 

высказывания-рассуждения (устно или 
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письменно) на тему «Почему надо беречь 

природу?» (объем в зависимости от структуры 

и специфики нарушения письменной речи). 

Составление выставки книг (тема дружбы 

человека и животного), рассказ на основе 

индивидуально или коллективно 

составленного плана о любимой книге на эту 

тему. 

 Произведения о 

детях (10 часов) 

Расширение тематики 

произведений о детях, 

их жизни, играх 

и занятиях, 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками (на 

примере содержания 

произведений 

А.П. Чехова, Б С. 

Житкова, Н.Г. Гарина-

Михайловского и др.)  

Словесный портрет 

героя как его 

характеристика.  

Авторский способ 

выражения главной 

мысли. Основные 

события сюжета, 

отношение к ним 

героев. 

Восприятие на слух произведений по теме 

раздела. Чтение вслух (правильное 

орфоэпическое чтение целыми словами) и про 

себя. Семантизация незнакомых и 

малознакомых слов. Отработка техники чтения 

сложных слов.  

Активизация представлений о творчестве 

знакомых авторов на основе обобщения 

знаний об уже прочитанных произведениях, 

выделенной жанровой специфике, анализ 

предложенных отрывков из произведений 

знакомых авторов, определение жанра, 

аргументация своего мнения. 

Прогнозирование содержания читаемого 

текста на основе заголовка. Формулировка 

учебной задачи перед прочтением текста. 

Беседа по выявлению понимания 

прочитанного, ответы на вопросы по 

фактическому содержанию текста.  

Обсуждение темы и главной мысли 

произведений, определение признаков жанра. 

Составление портретной характеристики 

героев с приведением примеров из текста, 

нахождение в тексте средств изображения 

героев и выражения их чувств, сравнение 

героев по их внешнему виду и поступкам, 

установление взаимосвязи между поступками, 

чувствами героев. 

Упражнение в составлении вопросов (в том 

числе проблемных) к произведению. 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной 

последовательности событий, нахождение в 

тексте заданного эпизода, составление 

цитатного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей. 

Работа с композицией произведения: 

определение завязки, кульминации, развязки. 

Подробный, выборочный пересказ по 

коллективно или индивидуально 

составленному плану.  Пересказ (устно) 

произведения от лица героя или от третьего 

лица. Дифференцированная работа: 

составление рассказа от имени одного из 

героев. 

Уточнение представлений о различных типах 

речи, выделение их специфики.  

Закрепление умений использования различных 

методов визуального представления 

информации для систематизации понятий 
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(схемы, таблицы, фишбоун и др.) 

 Работа в малых группах: сравнение рассказов 

(тема, главная мысль, герои). Составление 

высказывания-описания одного из героев с 

высказыванием собственного отношения к 

герою и его поступкам. (устно или письменно, 

объем в зависимости от структуры и 

специфики нарушения речи). 

Работа в группе: представление книг по теме 

«О детях» с использованием аппарата издания 

(обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации, сноски, 

примечания). Коллективный выбор 

произведения, прогнозирование содержания, 

самостоятельное прочтение выбранной книги,  

представление отзыва с коллективно (в каждой 

группе) составленным планом.  

 Пьеса (3 часов) Знакомство с жанром 

— пьесой-сказкой на 

примере произведений 

Е.Л. Шварца, С.Я. 

Маршака, С.В. 

Михалкова (по 

выбору). Пьеса — 

произведение 

литературы и 

театрального 

искусства. Специфика 

пьесы как 

жанр драматического 

произведения. 

Сравнение пьесы и 

сказки: драматическое 

и эпическое 

произведения. 

Авторские ремарки: 

назначение, 

содержание. 

Фактическое 

содержание изученных 

произведений. 

Восприятие на слух произведений по теме 

раздела. Просмотр экранизации отрывка 

пьесы. Чтение вслух (правильное 

орфоэпическое чтение целыми словами) и про 

себя. Семантизация незнакомых и 

малознакомых слов. Отработка техники чтения 

сложных слов. Ориентировка в понятиях: 

пьеса, действие, персонажи, диалог, ремарка, 

реплика. 

Определение последовательности событий, 

формулирование вопросов по основным 

событиям сюжета, восстановление 

нарушенной последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление цитатного плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, смысловых 

частей.  

Работа с композицией произведения: 

определение завязки, кульминации, развязки.  

Закрепление умений использования различных 

методов визуального представления 

информации для систематизации понятий 

(схемы, таблицы, фишбоун и др.) 

Анализ действующих лиц в коллективной 

работе, составление высказываний по  

проблеме: является ли автор пьесы 

действующим лицом, авторские замечания 

(ремарки), каково их назначение?. 

Анализ и обсуждение драматического 

произведения (пьесы) и эпического (сказки) — 

определение сходства и различий, диалог как 

текст пьесы (в коллективной деятельности, 

проектная работа в малых группах – ответ на 

заданный учителем или другой группой 

вопрос).  

Выразительное чтение знакомых 

произведений. Использование пауз (длинных, 

коротких) в зависимости от смысла читаемого 

в знакомом (предварительно разобранном 

тексте). Варьирование темпа чтения в 

зависимости от смысла читаемого. 

Использование силы голоса для постановки 

логических ударений и передачи характера 
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текста. Разметка логического ударения в 

тексте по просмотру экранизации или 

прослушиванию записи Сравнение вариантов 

логического ударения. Чтение по ролям. 

Драматизация эпизодов (в малых группах) — 

выбор эпизода пьесы, распределение ролей, 

подготовка выразительного чтения.  Экскурсия 

в театр (при наличии условий) и просмотр 

детского спектакля. Обсуждение содержания 

спектакля в коллективной работе с учителем.  

 Юмористические 

произведения (6 

часов) 

Расширение круга 

чтения 

юмористических 

произведений 

на примере рассказов 

В.Ю. Драгунского, 

Н.Н. Носова, 

В.В. Голявкина, 

М.М. Зощенко. 

Фактическое 

содержание изученных 

произведений. 

Герои юмористических 

произведений.  

Средства 

выразительности текста 

юмористического 

содержания: гипербола. 

Юмористические 

произведения в кино и 

театре. 

Восприятие на слух произведений по теме 

раздела. Просмотр видеофрагментов. Чтение 

вслух (правильное орфоэпическое чтение 

целыми словами) и про себя. Семантизация 

незнакомых и малознакомых слов. Отработка 

техники чтения сложных слов. Толкование с 

помощью педагогического работника 

непонятных слов и выражений через контекст, 

словообразовательный и морфемный анализ. 

Прогнозирование содержания читаемого на 

основе заголовка. Беседа по выявлению 

понимания прочитанного, ответы на вопросы 

по фактическому содержанию текста, общему 

настроению. Обсуждение эмоционального 

состояния при восприятии описанных 

ситуаций.  

Активизация представлений об авторах, 

припоминание уже изученных рассказов.  

Семантизация понятия «гипербола» на 

основании примеров из текста.  

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении гипербол, сравнений и эпитетов, 

выделение в тексте слов, использованных в 

прямом и переносном значении, нахождение 

образных слов и выражений, поиск значения 

незнакомого слова в словаре. 

Герои рассказов, их описание, характеристика, 

действия и их значение. Установление 

пространственно-временных и причинно-

следственных связей между характеристиками 

и действиями героя (героев). Понимание 

подтекста и основной идеи произведения. 

Закрепление умений использования различных 

методов визуального представления 

информации для систематизации понятий 

(схемы, таблицы, фишбоун и др.) 

Выявление отношения автора к тому, о чем 

ведется речь, к литературным персонажам, 

формулирование и выражение собственного 

отношения к тексту и его содержанию. 

Использование языкового своеобразия текстов 

при пересказе. 

Выразительное чтение знакомых 

произведений. Использование пауз (длинных, 

коротких) в зависимости от смысла читаемого 

в знакомом (предварительно разобранном 

тексте). Варьирование темпа чтения в 

зависимости от смысла читаемого. 

Использование силы голоса для постановки 

логических ударений и передачи характера 
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текста. Чтение наизусть произведений по 

выбору. 

Чтение диалогов по ролям, выбор интонации, 

отражающей комичность ситуации. 

Дифференцированная работа: придумывание 

продолжения рассказа. 

Литературная викторина по произведениям. 

 Зарубежная 

литература (8 

часов) 

Расширение круга 

чтения произведений 

зарубежных писателей 

Литературные сказки 

Ш. Перро, Х.-К. 

Андерсена, братьев 

Гримм и др. 

Приключенческая 

литература: 

произведения 

Дж. Свифта, Марка 

Твена и др. 

Восприятие на слух произведений по теме 

раздела. Чтение вслух (правильное 

орфоэпическое чтение целыми словами) и про 

себя. Семантизация незнакомых и 

малознакомых слов. Отработка техники чтения 

сложных слов. Толкование с помощью 

педагогического работника непонятных слов и 

выражений через контекст, 

словообразовательный и морфемный анализ. 

Активизация представлений о творчестве 

знакомых авторов на основе обобщения 

знаний об уже прочитанных произведениях, 

выделенной жанровой специфике, анализ 

предложенных отрывков из произведений 

знакомых авторов, определение жанра, 

аргументация своего мнения. 

Прогнозирование содержания читаемого 

текста на основе заголовка. Формулировка 

учебной задачи перед прочтением текста. 

Беседа по выявлению понимания 

прочитанного, ответы на вопросы по 

фактическому содержанию текста.  

Обсуждение темы и главной мысли 

произведений, определение признаков жанра. 

Составление портретной характеристики 

героев с приведением примеров из текста, 

нахождение в тексте средств изображения 

героев и выражения их чувств, сравнение 

героев по их внешнему виду и поступкам, 

установление взаимосвязи между поступками, 

чувствами героев. 

Упражнение в составлении вопросов (в том 

числе проблемных) к произведению. 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной 

последовательности событий, нахождение в 

тексте заданного эпизода, составление 

цитатного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей. 

Работа с композицией произведения: 

определение завязки, кульминации, развязки. 

Подробный, выборочный пересказ по 

коллективно или индивидуально 

составленному плану.  Пересказ (устно) 

произведения от лица героя или от третьего 

лица. Дифференцированная работа: 

составление рассказа от имени одного из 

героев. 

Уточнение представлений о различных типах 

речи, выделение их специфики.  

Закрепление умений использования различных 
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методов визуального представления 

информации для систематизации понятий 

(схемы, таблицы, фишбоун и др.) 

 Работа в малых группах: сравнение рассказов 

(тема, главная мысль, герои). Составление 

высказывания-описания одного из героев с 

высказыванием собственного отношения к 

герою и его поступкам. (устно или письменно, 

объем в зависимости от структуры и 

специфики нарушения речи). 

Работа с текстом произведения 

(характеристика героя): нахождение описания 

героя, определение взаимосвязи между 

поступками героев, сравнивание героев по 

аналогии или по контрасту, оценка поступков 

героев. 

Поиск дополнительной справочной 

информации о зарубежных писателях: Дж. 

Свифт, Марк Твен, Л. Кэрролл, представление 

своего сообщения в классе по коллективно 

составленному плану (устно или письменно по 

выбору). Выбор книги для самостоятельного 

чтения с учѐтом рекомендательного списка, 

написание аннотации к самостоятельно 

прочитанному произведению по коллективно 

или индивидуально составленному плану. 

 Библиографическая 

культура (работа 

с детской книгой 

и справочной 

литературой) (4 

часа) 

Уточнение 

представлений о 

ценности книги и 

чтения. Расширение 

знаний о правилах 

читателя и способах 

выбора книги 

(тематический, 

систематический 

каталог). Виды 

информации в книге: 

учебная, научная, 

художественная (с 

опорой на внешние 

показатели книги), еѐ 

справочно-

иллюстративный 

материал.  

Очерк как 

повествование о 

реальном событии на 

примере произведений 

С. Я. Маршака, В. П. 

Бороздина, И. С. 

Соколова-Микитова, Н. 

С. Шер и др..  

Типы книг (изданий): 

книга-произведение, 

книга-сборник, 

собрание сочинений, 

периодическая печать, 

справочные издания. 

Работа 

с источниками 

Экскурсия в школьную или ближайшую 

детскую библиотеку, коллективное 

планирование экскурсии, составление 

вопросов, на которые нужно найти ответ. 

Квест в библиотеке. 

Восприятие на слух произведений по теме 

раздела. Чтение вслух (правильное 

орфоэпическое чтение целыми словами) и про 

себя. Семантизация незнакомых и 

малознакомых слов. Отработка техники чтения 

сложных слов. Толкование с помощью 

педагогического работника непонятных слов и 

выражений через контекст, 

словообразовательный и морфемный анализ. 

Выбор жанра, раздела, тематики и презентация 

сообщения по результатам экскурсии в 

библиотеку (работа в малых группах, с 

использованием фотофиксации, по 

составленному в группе плану). Закрепление 

умений использования различных методов 

визуального представления информации для 

систематизации понятий (схемы, таблицы, 

фишбоун и др.). Закрепление умений 

планирования и презентации проекта.  

Поиск информации в справочной литературе, 

работа с различными периодическими 

изданиями: газетами и журналами для детей. 

Составление аннотации (письменно, объем в 

соответствии со структурой и выраженностью 

нарушения письменной речи) на любимое 

произведение. Коллективное обсуждение 

рекомендаций по летнему чтению, 

планирование оформления дневника летнего 

чтения.  
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Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов (123 часа) на 

их изучение носят рекомендательный характер и могут быть скорректированы с учѐтом резервных 

уроков (13 часов) для обеспечения возможности реализации дифференциации содержания с учѐтом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся: на дополнительное включение в 

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

на подготовку проектных заданий. 

периодической печати. 

Резерв: 11 часов 
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При разработке Федеральной рабочей программы в тематическом планировании должны быть 

учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

 

Критерии оценивания освоения программы. 
1 класс. 

Основным критерием оценивания является динамика формирования навыка чтения и понимания 

прочитанного у обучающегося в течение года. Приоритет отдается уровню понимания прочитанного. 

Показатели скорости чтения являются ориентировочными. Оценки носят ориентировочный характер. У 

учащихся с анартрией, тяжелой степенью дизартрии, заиканием, брадилалией скорость чтения не 

учитывается при оценке ответов. 

Высокий уровень сформированности навыка чтения – обучающийся читает орфографически 

правильно, не допускает нарушений звуко-слоговой структуры слова (допускает не более 1-2 ошибок), 

повторов частей и слов, отчетливо произносит звуки и слова (с учетом характера и тяжести 

выраженности речевого дефекта), использует послоговой способ чтения. Соблюдает ударение в 

знакомых словах, паузы и интонацию в конце предложения. Темп чтения знакомого текста 

соответствует 15-20 словам в минуту. Понимает простой в содержательном и языковом отношении 

небольшой по объему текст, отвечает на вопросы по его содержанию, соотносит эпизоды и ситуации с 

иллюстрациями, называет автора и заглавие литературного произведения. Твердо знает наизусть текст 

стихотворения, читает его выразительно.  

Основной (средний) уровень – обучающийся читает орфографически правильно, допускает не 

более 3-4 специфических ошибок в словах (замены, перестановки, добавления, пропуски звуков, слогов, 

слов, повторы слогов и слов. Использует послоговой способ чтения. Соблюдает ударение в знакомых 

словах, паузы и интонацию в конце предложения, но может допускать единичные ошибки. Темп чтения 

знакомого текста соответствует 20-25 словам в минуту. Понимает простой в содержательном и 

языковом отношении небольшой по объему текст, отвечает на вопросы по его содержанию, соотносит 

эпизоды и ситуации с иллюстрациями, составляет картинный план, называет автора и заглавие 

литературного произведения. Допускает при чтении наизусть единичные ошибки, но легко исправляет 

их с помощью педагогического работника. Выполняет требования по внеклассному чтению для данного 

года обучения. 

Низкий уровень – обучающийся читает по слогам, отмечается тенденция к плавному послоговому 

чтению, допускает 5-10 ошибок (замены, перестановки, добавления, пропуски звуков, слогов, слов, 

повторы слов и слогов). Не всегда соблюдает паузы и интонацию в конце предложения, значительные 

паузы между словами. Темп чтения знакомого текста соответствует 10-15 словам в минуту. Понимает 

простой в содержательном и языковом отношении небольшой по объему текст, отвечает на вопросы по 

его содержанию, испытывает трудности при соотнесении эпизодов и ситуаций текста с иллюстрациями 

(справляется с помощью педагогического работника), называет заглавие литературного произведения. 

При чтении наизусть отмечается нетвердое усвоение текста.  

Крайне низкий уровень – обучающийся демонстрирует навыки уровнем ниже, чем это 

предусмотрено ФАОП НОО. 

2 класс 

Основным критерием оценивания является динамика формирования навыка чтения и 

понимания прочитанного у обучающегося в течение года. Приоритет отдается уровню понимания 

прочитанного. Показатели скорости чтения являются ориентировочными. У учащихся с анартрией, 

тяжелой степенью дизартрии, заиканием, брадилалией скорость чтения не учитывается при оценке 

ответов. 

Оценка «5» ‒ обучающийся читает орфографически правильно, не допускает нарушений звуко-

слоговой структуры слова (допускает не более 1-2 ошибок), повторов частей и слов, отчетливо 

произносит звуки и слова (с учетом характера и тяжести выраженности речевого дефекта), использует 

послоговой способ чтения с переходом на чтение целыми словами. Соблюдает паузы и интонацию в 

конце предложения. Темп чтения знакомого текста соответствует 25-30 словам в минуту. Понимает 

простой в содержательном и языковом отношении небольшой по объему текст, отвечает на вопросы 

по его содержанию, соотносит эпизоды и ситуации с иллюстрациями, составляет картинный план, 

называет автора и заглавие литературного произведения. Твердо знает наизусть текст стихотворения, 

читает его выразительно. Выполняет требования по внеклассному чтению для данного года обучения 

Оценка «4» – обучающийся читает орфографически правильно, допускает не более 3-4 
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специфических ошибок в словах (замены, перестановки, добавления, пропуски звуков, слогов, слов, 

повторы слогов и слов. Использует преимущественно послоговой способ чтения, а знакомые и 

короткие слова читает целостно. Соблюдает паузы и интонацию в конце предложения, но может 

допускать единичные ошибки. Темп чтения знакомого текста соответствует 20-25 словам в минуту. 

Понимает простой в содержательном и языковом отношении небольшой по объему текст, отвечает на 

вопросы по его содержанию, соотносит эпизоды и ситуации с иллюстрациями, составляет картинный 

план, называет автора и заглавие литературного произведения. Допускает при чтении наизусть 

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

требования по внеклассному чтению для данного года обучения. 

Оценка «3» ‒ обучающийся читает по слогам, отмечается тенденция к плавному послоговому 

чтению, допускает 5-10 ошибок (замены, перестановки, добавления, пропуски звуков, слогов, слов, 

повторы слов и слогов). Не всегда соблюдает паузы и интонацию в конце предложения, значительные 

паузы между словами. Темп чтения знакомого текста соответствует 15-20 словам в минуту. Понимает 

простой в содержательном и языковом отношении небольшой по объему текст, отвечает на вопросы 

по его содержанию, соотносит эпизоды и ситуации с иллюстрациями, испытывает трудности при 

составлении картинного плана (справляется с помощью педагогического работника), называет автора 

и заглавие литературного произведения. При чтении наизусть отмечается нетвердое усвоение текста. 

Требования по внеклассному чтению для данного года обучения выполняет при условии 

индивидуально ограниченного задания. 

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

«3». 

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

подготовки обучающегося 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. 

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, 

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, 
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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 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. 

4 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, 

подбор к иллюстрациям описаний из текста, работа с деформированным текстом, пересказ. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: 

читает правильно целыми словами, соблюдает нормы орфоэпического чтения, правильно 

соблюдает ударение в словах (не более 1-2 ошибок). В единичных случаях допускается чтение по 

слогам (сложные по звуко-слоговому составу слова, малознакомые слова). Соблюдает интонацию 

перечисления при запятых, паузы и интонацию в конце предложения. Передает эмоциональный тон 

произведения. Темп чтения соответствует 60-70 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, опорным словам. Использует авторские ремарки для характеристики персонажей. 

Составляет тезисный, вопросный, цитатный план. 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 устного народного творчества, виды сказок, 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), 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 45-50 словам в минуту (со второго полугодия). Понимает 
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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 вопросный и цитатный 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 40-45 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 вопросный план, а цитатный план и 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 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. 


