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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по  учебному предмету    «Литературному  чтению на родном языке (Русском)» 

      ( учебный предмет, коррекционный курс) 

адаптированной  основной  общеобразовательной  программы начального 

общего образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями 

здоровья 

вариант  7.2 

(наименование варианта) 

 

 

Уровень обучения             начальное общее образование 

(начальное общее образование) 

 

  

 

 

 

 

 

Вологда 



Раздел 1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке 

(Русском)» составлена с учетом:  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598;  

- Положения о рабочей программе учебных предметов, коррекционного курса 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Рабочая программа рассчитана на обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР), составлена на с учётом учебного плана образовательного 

учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса.  

 

Общие цели при получении начального общего образования с учетом 

специфики предмета:  

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое);  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия;  

- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями;  

- формирование основ учебной деятельности; - создание специальных условий для 

получения образования в соответствии с возрастными, индивидуальными 

особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта 

отношений в сфере образования;  

- формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся; - включение 

обучающихся с тяжелым нарушением речи в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды Вологодской области, города Вологды для 

приобретения опыта реального управления и действия.  

 

Краткая характеристика обучающихся с задержкой психического развития 

(далее – ЗПР):  

- незрелость эмоционально-волевой сферы: ребенку очень сложно сделать над 

собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо;  

- нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость; нарушения внимания могут сопровождаться повышенной 

двигательной и речевой активностью;  

- нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа; 

ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе; 

такая структурность восприятия является причиной недостаточности, 

ограниченности, знаний об окружающем мире; страдает скорость восприятия и 

ориентировка в пространстве;  



- особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный;  

- проблемы речи, связанные с темпом ее развития; наблюдается системное 

недоразвитие речи  

- нарушение ее лексико-грамматической стороны.  

 

Коррекционные задачи:  

Образовательно-коррекционные:  

1. Формирование правильного понимания и отношения к труду.  

2. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и 

применять усвоенные знания в повседневной жизни.  

3. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, 

наглядным и раздаточным материалом.  

 

Воспитательно-коррекционные:  

1. Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко 

адаптирующейся личности.  

2. Формирование здорового образа жизни.  

3. Воспитание положительных качеств, таких как честность, настойчивость, 

отзывчивость, самостоятельность.  

4. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни.  

Коррекционно-развивающие:  

1. Развитие и коррекция познавательной деятельности.  

2. Развитие и коррекция устной и письменной речи.  

3. Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках русского языка. 

4. Повышение уровня развития, концентрации, объѐма, переключения и 

устойчивости внимания.  

5. Повышение уровня развития наглядно-образного и логического мышления.  

6. Развитие приѐмов учебной деятельности.  

 

Раздел 2. Общая характеристика учебного предмета 

  

Адаптированная рабочая программа по литературному чтению на родном языке 

отражает содержание обучения предмету «Литературное чтение на родном языке» 

с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, составлена с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.  

«Литературное чтение на родном (русском) языке» как систематический курс 

начинается с 1 класса. Раздел «Круг детского чтения» включает произведения 

устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков 

отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и 

других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает 

все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические 

произведения. Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим 

интересам. Новые книги пополняют знания об окружающем мире, жизни 

сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения 



обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у 

школьников читательскую самостоятельность. Программа предусматривает 

знакомство с книгой как источником различного вида информации и 

формирование библиографических умений.6 Раздел «Виды речевой и читательской 

деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение 

читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел 

направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. Навык 

чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов 

чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее 

формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения. 

Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про 

себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 

овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, 

орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, 

осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) 

и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. Параллельно с 

формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная 

работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять 

главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на 

слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого 

высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы 

диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится 

на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. 

Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на 

предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется 

активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный 

пересказ прочитанного или услышанного произведения. Особое место в программе 

отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках 

литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 

рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

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

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

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

различение главной и дополнительной информации текста. Программой 

предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

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

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений 

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

(загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать 

изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 

словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и 

музыкальность стихотворной речи). При анализе художественного текста на 



первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая 

художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед 

ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения 

словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 

осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через 

который автор выражает свои мысли и чувства. Анализ образных средств языка в 

начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям почувствовать 

целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и 

сопереживать ему. Дети осваивают разные виды пересказов художественного 

текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и 

краткий (передача основных мыслей).  На основе чтения и анализа прочитанного 

текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его 

характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами 

морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. 

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

конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, 

возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать 

словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает 

полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-

эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения 

(отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и 

декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут 

изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 

литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства. Интеграция содержания учебного предмета с содержанием предметов 

учебного плана. Данный курс носит интегрированный характер. Практико-

ориентированная направленность содержания учебного предмета «Литературное 

чтение на родном языке» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, окружающего 

мира, русского (родного) языка, литературного чтения), и позволяет реализовать их 

в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. Изобразительное искусство дает возможность использовать средства 

художественной выразительности. Окружающий мир — рассмотрение и анализ 

природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-

художественных идей для мастера; природы как источника сырья с учетом 

экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-

культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. Русский язык — 

развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности. Литературное чтение — 

работа с текстами для создания образа.  

 

Раздел 3. Место учебного предмета в учебном плане  

 



Согласно учебному плану программа рассчитана на проведение 0,5 урока в неделю, 

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

школе отводится 68 часов, из них: 1 класс – 16 ч., 2 класс - 17 ч, 3 класс - 17 ч., 4 

класс - 17 ч.  

 

Раздел 4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

 

В области формирования личностной культуры:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного 

образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных  традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести;  

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам;  

 формирование нравственного смысла учения;  

 формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма;  принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи;  

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам;  

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты.  

 

В области формирования социальной культуры:  

 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности);  

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;  

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям.  



 

Раздел 5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета  

Личностные результаты:  

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития;  

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя;  

 знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими 

ценностями;  

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства;  

 эмоциональная отзывчивость на прочитанное;  

 высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника.  

 

Метапредметные результаты:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах;  

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий;  

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей 

её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества.  

 

Межпредметные понятия  

 с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев 

из текстов изучаемых произведений;  



 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и 

небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных 

художников к одной и той же книге;  

 с уроками технологии: изготовление книг-самоделок, групповые творческие 

работы («Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.).  

 

1 класс  

Виды речевой читательской деятельности  

Универсальные учебные действия (УУД):  

 воспринимать прослушанные или прочитанные произведения разных жанров, 

слушать и слышать художественное слово, речь учителя и одноклассников;  

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;  

 понимать учебную задачу;  отвечать на вопросы (по содержанию 

произведения, выявляющие характер отношений между героями произведений, 

побуждение давать оценку событиям и поступкам героев, требующие от 

обучающегося поставить себя на место героя произведения, выявляющие 

эмоциональное отношение ученика к событиям и героям произведений);  

 выделять положительных и отрицательных героев;  

 овладеть алгоритмом учебных действий (подготовка выразительного чтения, 

чтения наизусть, чтения по ролям, пересказа подробного и краткого, 

характеристики героя, произведения, книги);  

 строить высказывания, учитывающие различные коммуникативные задачи;  

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, определять жанр и тему 

произведения;  

 осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами 

доступных литературных произведений;  

 различать произведения разных жанров (стихотворение, рассказ, сказку, загадку, 

пословицу, потешку);  

 сравнивать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности;  

 прогнозировать содержание произведения до чтения (выделение фамилии 

автора, заголовка, подзаголовка, определение темы и жанра);  

 составлять модели (моделирование обложек к произведению).      

 

Литературоведческая пропедевтика  

Универсальные учебные действия (УУД):  

 распознавать произведения фольклора по жанрам;  

 усваивать с помощью моделирования литературоведческие понятия;  

 использовать в устной речи изученные литературоведческие понятия. 

 

 Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Универсальные учебные действия (УУД):  

 понимать и формулировать творческую задачу;  

 инсценировать сцены из сказок и рассказов;  

 создавать истории с героями изученных произведений.  

 

Чтение: работа с информацией  

Универсальные учебные действия (УУД):  

 находить информацию о героях произведения;  



 вычленять основные события в произведении и устанавливать их 

последовательность;  

 моделировать отношения между героями произведений.  

 

2 класс  

Виды речевой и читательской деятельности  

Универсальные учебные действия (УУД):  

 воспринимать прослушанные и прочитанные произведения;  

 читать самостоятельно небольшие произведения и детские книги объёмом 1-2 

страницы;  

 овладевать умениями читать вслух, молча, выразительно;  

 понимать роль чтения и использовать умение читать для решения 

познавательных и коммуникативных задач;  

 воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-этические 

ценности и идеалы (на примерах поступков героев литературных произведений);  

 понимать учебную задачу, определять способы её решения;  

 анализировать тексты произведений (определять тему, понимать главную мысль 

произведения, делить текст на смысловые части и составлять план);  

 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям;  

 выделять положительных и отрицательных героев, сравнивать героев 

произведений;  отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие 

характер отношений между героями произведений, побуждающие дать оценку 

событиям и поступкам героев, требующие от обучающегося поставить себя на 

место героя произведения, выявляющие эмоциональное отношение ученика к 

событиям и героям произведений);  

 формулировать высказывание (о произведении, о героях);  

 планировать действия в соответствии с поставленной учебной задачей 

(выразительное чтение, чтение наизусть и по ролям, подробный пересказ) и 

контролировать этапы выполнения задачи;  

 использовать знаково-символическое моделирование для решения читательских 

задач; 

 группировать книги по темам, жанрам, авторской принадлежности;  

 сравнивать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности;  

 

Литературоведческая пропедевтика  

Универсальные учебные действия (УУД):  

 усваивать с помощью моделирования литературоведческие понятия;  

 группировать пословицы и загадки по темам и видам;  

 характеризовать жанры и темы изучаемых произведений;  

 использовать в речи литературоведческие понятия (жанр, тема,диалог, автор 

произведения, герой произведения)  

 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Универсальные учебные действия (УУД):  

 понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (через 

выразительное чтение, творческий пересказ);  

 читать выразительно по ролям, инсценировать небольшие произведения или 

отдельные эпизоды;  



 создавать истории о героях произведений  

Чтение: работа с информацией Универсальные учебные действия (УУД): 

 искать, находить и выделять нужную информацию о героях и их поступках, о 

произведении или книге;  

 слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемому произведению; 

дополнять и уточнять их ответы, подтверждая информацией из текста 

произведения;  

 понимать информацию, данную в тексте, и на её основе дополнять таблицы и 

схемы недостающей информацией.  

 

3 класс  

Виды речевой и читательской деятельности  

Универсальные учебные действия:  

 понимать роль чтения и использовать умение читать для решения 

познавательных и коммуникативных задач;  

 понимать и ставить учебную задачу, определять способы ее решения, проводить 

самоконтроль и самооценку, сравнивая результат своей работы с образцом, 

находить неточности и ошибки; корректировать- вносить исправления, дополнения 

и изменения по результатам оценки своей деятельности;  

 выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое, 

просмотровое) в зависимости от учебной задачи;  

 воспринимать содержание различных видов текста при чтении (вслух и молча) и 

слушании (определять тему, понимать главную мысль произведения, делить текст 

на смысловые части и составлять план, понимать авторский замысел, отвечать на 

вопросы по содержанию); 

  выделять главную и дополнительную информацию (о произведении, героях и их 

поступках) при составлении плана;  

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста с учетом его 

специфики, пользуясь разными видами пересказа;  

 объяснять значения слов, подбирать синонимы к словам из произведения, 

сравнивать прямое и контекстное значения слова;  

 воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-этические 

ценности и идеалы (на примерах поступков героев литературных произведений);  

 произвольно и аргументировано строить высказывания, полно и точно выражать 

свои мысли с учетом цели высказывания и особенностей слушателя;  

 участвовать в диалоге или дискуссии (о произведении, героях и их поступках), 

проявляя уважение к мнению собеседника;  

 выявлять мотивы поведения героев, формировать собственную позицию в 

отношении показанных в произведении норм морали и нравственности; давать 

оценку морального содержания и нравственного значения действий персонажей 

при изучении художественных произведений;  

 осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами 

доступных литературных произведений;  

 читать самостоятельно произведения и книги по заданной теме, жанру или 

авторской принадлежности;  

 классифицировать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности;  

 

Литературоведческая пропедевтика  



Универсальные учебные действия:  

 сравнивать фольклорные и авторские произведения с «бродячим» сюжетом, 

указывать их сходство и различия;  

 отличать прозаический текст от стихотворного, научно-популярный от 

художественного;  

 сравнивать тексты малых жанров фольклора по структуре; пользоваться 

изученными литературоведческими понятиями  

 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Универсальные учебные действия:  

 понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную задачу; 

 распределять роли и функции участников при выполнении коллективных 

творческих проектов;  

 интерпретировать текст произведения (рассказывать от лица одного из героев 

произведения или от первого лица); восстанавливать деформированный план по 

тексту;  

 инсценировать художественные произведения, моделировать «живые картины»; 

 создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные 

тексты по заданным строфам и рифмам  

 

Чтение: работа с информацией  

Универсальные учебные действия:  

 воспринимать чтение как средство получения информации и удовлетворения 

личных познавательных запросов;  

 выполнять практико-ориентированные задания: находить информацию в тексте 

изучаемого произведения, интерпретировать текст, оценивать содержание и 

языковые особенности;  

 устанавливать последовательность событий в тексте произведения и 

анализировать причинно-следственные связи;  

 синтезировать, выделять главную и дополнительную информацию (о 

произведении, героях и их поступках);  

 понимать информацию, данную в тексте, и на ее основе дополнять таблицы и 

схемы недостающей информацией, сравнивать информацию, представленную в 

текстовом и схематическом виде;  

 ориентироваться в книге (пользоваться содержанием (оглавлением), 

предисловием, послесловием);  

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках  

 

4 класс  

Виды речевой и читательской деятельности  

Универсальные учебные действия: 

  понимать роль чтения и использовать умение читать для решения 

познавательных и коммуникативных задач;  

 понимать и ставить учебную задачу, определять способы ее решения и выбирать 

наиболее продуктивные;  

 овладевать алгоритмом выполнения типовых учебных задач (чтение по ролям, 

выразительное чтение, чтение наизусть, пересказ полный или выборочный), 



контролировать выполнение задания по алгоритму, составлять алгоритмы для 

новых задач;  

 выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое, 

просмотровое, выразительное) в зависимости от поставленной цели;13  уметь 

работать с текстами произведений разных жанров: определять тему, понимать 

главную мысль произведения, делить тексты на смысловые части, составлять план, 

понимать авторский замысел, отвечать на вопросы по содержанию;  

 составлять план, устанавливать последовательность событий и причинно-

следственные связи между ними;  

 овладевать устной и письменной коммуникативной культурой (вести диалог и 

строить монологическое высказывание; высказывать мнение о прочитанных или 

прослушанных произведениях и книгах, слушать мнение собеседников, 

уважительно относиться к иной точке зрения, формулировать письменные ответы 

на вопросы, писать отзывы о произведении);  

 проводить самоконтроль и самооценку, сравнивая результат своей работы с 

образцом, находить неточности и ошибки; корректировать-вносить исправления, 

дополнения и изменения, оценивать свою деятельность;  

 произвольно и аргументировано строить высказывания, полно и точно выражать 

свои мысли в соответствии с учебной задачей;  

 прогнозировать содержание произведения или книги до чтения (выделение 

фамилии автора, заголовка, подзаголовка; определение темы и жанра);  

 понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (на примере 

анализа литературного произведения);  уметь воспринимать художественное 

произведение как искусство слова: выделять  особенности художественных 

произведений, находить (на доступном уровне) средства выразительности и 

использовать их в речи, понимать эстетические ценности и на их основе 

вырабатывать свои эстетические критерии;  

 читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать прочитанное и определять 

главную мысль произведения; пользоваться разными видами чтения 

(ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым) для решения 

учебных задач;  

 осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами 

доступных литературных произведений;  

 овладевать морально-этическими нормами поведения через анализ и оценку 

поступков литературных героев;  

 ориентироваться в нравственном содержании произведения: осознавать 

сущность поступков героев, соотносить их с нравственными нормами; давать 

оценку морального содержания и нравственного значения действий персонажей 

при изучении художественных произведений;  

 стремиться к самоопределению самопознанию путем сравнения себя с героями 

литературных произведений  

 

Литературоведческая пропедевтика 

Универсальные учебные действия:  

 использовать в речи литературоведческие понятия; находить в произведении 

средства выразительности (эпитеты, сравнения, олицетворения, антонимы, 

гиперболы, метафоры);  



 различать тексты художественные и научно-популярные; различать тексты в 

стихотворной и прозаической форме, стихотворные и прозаические жанры;  

 ориентироваться в структуре текста и аппарате книги, определять тип книги 

(книгапроизведение, книга-сборник)  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Универсальные учебные действия:  

 интерпретировать текст произведения (рассказывать от лица одного из героев 

произведения или от лица автора);  

 самостоятельно формулировать творческую учебную задачу; выбирать способы 

и формы решения учебной задачи (индивидуальный проект, работа в парах и 

группах;  подготовка и проведение конкурсов, библиотечных уроков, 

литературных уроков в музее и т.д.); 

 создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные 

тексты по заданным строфам и рифмам, оформлять и делать презентации 

творческих работ и проектов;  

 понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную задачу;  

 распределять роли и функции участников при выполнении коллективных 

творческих проектов;  

 интерпретировать текст произведения: рассказывать от имени одного из героев 

произведения, от имени автора, от своего имени; восстанавливать 

деформированный план по тексту; 

 инсценировать художественные произведения, готовить театрализованные 

постановки, моделировать «живые картины»;  

 создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные 

тексты по заданным строфам и рифмам  

 

Чтение: работа с информацией  

Универсальные учебные действия:  

 воспринимать чтение как средство получения информации и удовлетворения 

личных познавательных эстетических запросов;  

 находить в произведении необходимую информацию, заданную в явной и 

скрытой форме; преобразовать текстовую информацию; 

 работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, пользоваться 

их данными для решения различных учебных задач;  

 синтезировать, выделять главную и дополнительную информацию о 

произведении, героях и их поступках при составлении плана;  

 ориентироваться в мире книг, находить книгу по заданной теме и авторской 

принадлежности; уметь находить и выбирать книгу в открытом фонде библиотеки 

или по каталогу;  

 пользоваться информацией о книге, содержащейся в ее аппарате; пользоваться 

разными источниками информации (словари, справочники, ИКТ).  

 

Предметные результаты  

Выпускник научится:  

 осознавать значимость чтения на родном языке для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта;  



 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения на родном языке и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки;  

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов);  

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):  

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов;  

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (для всех видов текстов);  

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов); 

  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов).  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение;  

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание).  

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Выпускник научится:  

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).  

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится:  

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности);  

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица и др.), приводить примеры этих произведений;  

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 



структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);  

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание;  

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва  

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 

В ходе реализации предложенной программы ожидаются следующие результаты: 

 • создание системы комплексной помощи обучающемся с ЗПР (вариант 7.2) в 

освоении программы общего образования, коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию; 

•создание специальных условий обучения и воспитания обучающемуся МОУ 

«СОШ № 16» позволяющих учитывать их особые образовательные потребности 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

На каждого ученика заполняется и ведется в течение всего времени обучения 

индивидуальная психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются 

психолого-педагогические особенности развития личности обучающегося; 

результаты педагогической и психологической диагностики; рекомендации по 

сопровождающей работе. 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение 

жизненно значимых компетенций: 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально, и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, умение 

объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям 

в быту. 

Овладение навыками самообслуживания дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 



Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в каких- то 

областях домашней жизни. Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий. Готовность 

попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные и домашние дела 

и принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность. Понимание 

значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. Стремление участвовать в подготовке и 

проведении праздника. Овладение навыками коммуникации. 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. Умение корректно выразить 

отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми 

Дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности/ безопасности 

и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной 

среды. Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком 

и характером данной ситуации. Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, 

речка, городские и загородные достопримечательности и др. Активность во 

взаимодействии с миром, понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. Прогресс в развитии 

любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность 

Осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные 

ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 



Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Варьироваться могут 

содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов 

сопровождения, что способствует реализации и развитию больших потенциальных 

возможностей обучающегося с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

 

Раздел 6. Содержание учебного предмета  

 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению.  

Чтение.  

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания, логического 

ударения. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное) в соответствии с целью 

чтения. Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и 

др. Работа с разными видами текста. Самостоятельное определение темы, главной 

мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура.  

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

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): 

книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). Работа с текстом художественного 

произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

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

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание 



нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в русской литературе. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Работа с учебными, научно-

популярными и другими текстами. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем.  

 

Говорение (культура речевого общения) 

 Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

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

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе русских 

фольклорных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное 

значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на 

вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

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

особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ на 

заданную тему.  

 

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в 

письменной речи выразительных средств языка, рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения Произведения устного народного творчества русского 

народа. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной детской 

литературы, уроженцев родного края, доступные для восприятия младших 

школьников. Научно-популярные и учебные тексты о писателях, поэтах, 

написанные для младших школьников и/или доступные для их восприятия. 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о 

Родине, природе, детях, животных, добре и зле, юмористические произведения.  



 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол. Общее представление о композиционных особенностях 

построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое 

разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Рассказ, стихотворение, 

басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся. Создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.  

 

1 класс  

Круг чтения  

«Россия - наша Родина» П.Воронько «Лучше нет родного края», Г Ладонщиков 

«Родное гнёздышко», «Наша Родина»/ М.Матусовский «С чего начинается 

Родина». «Фольклор нашего народа» Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о 

правде, о добре и зле; о дружбе; «На ярмарке» Русские народные потешки и 

прибаутки, небылица. Народные песенки. Русская народная песня «Берёзонька»; 

Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася – гусёночек», «У медведя во бору»; 

«Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в стихах и прозе; Русские народные 

сказки. Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть». «О братьях наших 

меньших» .М. Пришвин. Журка; Н.И. Сладков. Весенняя баня; С.Я. Маршак. 

Зоосад; Б.В. Заходер. Птичья школа; В.В. Бианки. Музыкальная канарейка. 

«Времена года» И. Соколов-Микитов. Осень./ А.Плещеев. Осень наступила; 

К.Ушинский. Выпал снег./Н.Некрасов. Новогоднее поздравление снеговика; 

М.Пришвин. Цветут березки/Жуковский В.А. Жаворонок; И.С. Соколов-

Микитов.Лето в лесу/А.Фет. Летний вечер.  

Работа с текстом и книгой  

Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия. Обучение 

поиску значений отдельных непонятных слов и словосочетаний в словаре-

справочнике, помещённом в учебнике. Формирование умений: выбирать из 

предложенного списка слова, необходимые для характеристики героев и 

отношения к ним; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; выделять в 

тексте с помощью учителя нужные фрагменты; воспроизводить сюжет по вопросам 

педагога. Первоклассники учатся отличать художественное произведение 

(творение автора) от реальной жизни, обращать внимание на отношение писателя к 

героям. Развитие познавательного интереса ребёнка к объектам окружающего 

мира, внимания к личному жизненному опыту. Обучение определять с помощью 

учителя и высказывать своё отношение к прочитанному, давать оценку поступкам 

героев с опорой на собственный опыт. Обучение знакомству с книгой: её автором, 



названием произведения, иллюстрациями. Развитие воображения, речевой 

творческой деятельности Формирование умения сочинять продолжение 

прочитанного произведения, отдельных сюжетных линий, короткие истории на 

заданную тему, рассказы по рисункам. Первоклассники учатся под руководством 

учителя выразительно читать стихотворения, учить их наизусть, участвовать в 

«живых» картинах, коротких инсценировках. Литературоведческая пропедевтика 

Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); стихотворением; 

рассказом; малыми фольклорными жанрами; а также со стихотворной рифмой. 

Учатся находить рифмы в конце стихотворных строк, получают представление о 

ритме на уровне прохлопывания в ладоши двусложных размеров, знакомятся с 

понятиями «автор» и «герой произведения», учатся включать их в свою речь.  

 

2 класс  

Круг чтения  

«Россия - наша Родина» В. Степанов «Что мы Родиной зовём»; К. Паустовский 

«Моя Россия»; «Фольклор нашего народа» Календарные народные праздники и 

обряды; «Мир фольклора – мир народной мудрости»; «Мир пословиц и 

поговорок»; «Загадки и народные приметы о временах года»; «О братьях наших 

меньших» Г.А. Скребицкий. Пушок.; К.Д. Ушинский. Чужое яичко; Н.И. Сладков. 

Топик и Катя; А.Л. Барто. Бедняга крот; Е.И. Чарушин. Рябчонок. (Из цикла «Про 

Томку»). «Времена года» В. Бианки. Как животные к холодам готовятся; Г. Х. 

Андерсен. Снеговик; А. Блок. Весенний дождь./Загадки про весну; И. С. Соколов-

Микитов. Бурундук. Самостоятельное чтение. М. Пришвин «Последние цветы»; К. 

Ушинский «Пчёлы и муха»; А. Барто «Вам не нужна сорока?»; С. Аксаков 

«Осень»; В. Берестов «Урок листопада»; И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. 

Паустовский «Первый зимний день»; С. Есенин «Пороша»; А. Пушкин «Опрятней 

модного паркета…»; Н. Сладков «Песенки подо льдом»; С. Маршак «Двенадцать 

месяцев» (отрывок); В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное»; 

Народные песни, сказки, пословицы: Песни. Русские народные песни: «Как на 

тоненький ледок», «Ходит конь по бережку», «Заинька, где ты был-побывал…»; 

«Веснакрасна», «Вырастай, яблонька»; «Уж как я ль мою коровушку люблю…»; 

«Тень-тень, потетень…»; авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю…», 

А.Майков «Спи, дитя моё, усни…»; И. Токмакова «Как на горке — снег, снег…»; 

О. Дриз «Нашумелись»; А. Барто «Колыбельная», «Олень», «Снегирь»; Н. Носов 

«Фантазёры», «Живая шляпа»; С. Маршак «Чего боялся Петя?»; О. Кургузов 

«Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. Толстой «Косточка», «Птичка»; А. 

Гайдар «Совесть»; В. Драгунский «Друг детства»; В. Осеева 19 «Волшебное 

слово»; Л. Пантелеев «Трус»; В. Железников «Рыцарь»; А. Алексин «Первый 

день»; С. Маршак «Друзья-товарищи». Сказки народов России. Русские сказки: 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», 

«Каша из топора»; ненецкая сказка «Кукушка»; татарская сказка «Три дочери»; 

мордовская сказка «Врозь — плохо, вместе — хорошо»; лезгинская сказка «Как 

проверяется дружба».  

Работа с текстом и книгой  

Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержанием 

произведения, выделять в тексте ключевые слова, раскрывать их значение. 

Формирование умения пользоваться школьным толковым словарём для объяснения 

непонятных слов. Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию. 



Формирование умений называть персонажей и место действия так, как они 

обозначены в произведении, определять причины действий персонажей. 

Формирование умения характеризовать персонажей с использованием слов, 

выбранных из предложенного в учебнике списка. Развитие умения находить в 

тексте слова и предложения, характеризующие наружность героя, его речь, 

поступки, место действия. Развитие внимания к собственным чувствам, 

возникающим при чтении произведения, умение выразить их в речи. 

Формирование умений делить текст на части, озаглавливать их, отвечать на 

вопросы по тексту с опорой на фрагменты произведения и личный жизненный 

опыт. Формирование умений определять главную мысль произведения. Обучение 

подробному пересказу небольших произведений и отдельных эпизодов, 

выборочному пересказу (рассказ об отдельном герое, отдельном событии), 

составлению рассказа от лица героя по предложенному плану с помощью учителя. 

Развитие умения определять и объяснять своё отношение к произведению и герою, 

опираясь на личный читательский и жизненный опыт, сравнивать собственное 

отношение к персонажам различных произведений. Формирование умений 

определять отношение автора к герою, находить в тексте способы выражения 

авторской позиции. Развитие умения сравнивать отношение автора к разным 

героям одного произведения, сопоставлять на материале конкретного произведения 

мысли и чувства разных писателей, вызванные сходными явлениями природы, 

человеческими поступками. Формирование представления о содержании основных 

нравственных понятий, развитие умения давать нравственную оценку 

человеческим поступкам, выявлять общие нравственные принципы, отражаемые в 

сказках разных народов. Формирование умений представлять структуру книги (на 

примере учебника, опираясь на титульный лист, предисловие); ориентироваться в 

книге, пользуясь оглавлением; пользоваться толковым словарём, помещённым в 

учебнике; соотносить иллюстрацию с содержанием текста произведения. Развитие 

воображения, речевой творческой деятельности Формирование умений делать 

творческий пересказ произведения или его фрагмента, создавать устный рассказ от 

лица одного из героев, переносить его в новые ситуации, продолжать созданный 

писателем сюжет. Обучение подбору рифм, недостающих слов в поэтическом 

тексте. Формирование умения сочинять сказки, загадки, рассказы по заданным 

темам и рисункам. Формирование умения писать сочинения-миниатюры из 3—4 

предложений по литературным и жизненным впечатлениям. Развитие умения 

заучивать стихотворения и фрагменты прозаического текста, выразительно читать 

их перед одноклассниками. Формирование умений создавать рассказ по 

репродукциям картин известных художников по предложенному плану под 

руководством учителя; рассказывать о возможных иллюстрациях к произведению.  

 

Литературоведческая пропедевтика  

Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни-разговоры, сезонные 

песни, колыбельные, пословицы). Знакомство со средствами выразительности: 

сравнениями, звукописью. Развитие умения выделять рифму в стихотворении. 

Расширение представления о ритме (через прохлопывание в ладоши трёхсложного 

ритма). Знакомство с понятиями: портрет героя художественного произведения, 

его речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.20 3 класс Круг чтения 

«Россия - наша Родина» З. Александрова «Родина»/ А.Пришелец «Наш край»; П. 

Алешковский «Как новгородцы на Югру ходили» (о Новгородцах XII века — 



смелых мореплавателях) (выборочно рассказы); «Фольклор нашего народа» 

Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши; В. И. Даль. Пословицы и 

поговорки русского народа; Собиратели русских народных сказок: А. Н. 

Афанасьев, В. И. Даль; Народные сказки, присказка, сказочные предметы. Русская 

народная сказка « Иван – Царевич и серый волк». Русская народная сказка 

«Летучий корабль». Русская народная сказка «Морозко». Русская народная сказка 

«Белая уточка». Русская народная сказка «По щучьему веленью». (на выбор). «О 

братьях наших меньших» К.Г. Паустовский. Жильцы старого дома; Г.А. 

Скребицкий. Сиротка; Н.И. Сладков. Непослушные Малыши; Б.С. Житков. 

Охотник и собаки; И.П. Токмакова. Котята. «Времена года» К.Паустовский «Какие 

бывают дожди»; А.Толстой. Сугробы. Н.Асеев. Лыжи; К.Паустовский. Стальное 

колечко, И. Соколов-Микитов. Русские сказки о природе. Самостоятельное чтение. 

М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя роза»; А. Жигулин 

«Загорелась листва на березах…», В. Белов «Верный и Малька», «Малька 

провинилась», «Ещё про Мальку»; И. Тургенев «Воробей»; Н. Гарин-

Михайловский «Тёма и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок», И. Бунин «Первый снег»; 

А. Твардовский «Утро»; М. Пришвин из книги «Глаза земли», А. Чехов 

«Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. Паустовский 

«Кот Ворюга». Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; А. Фет 

«Весенний дождь», «Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная 

капель». Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как 

Эмиль угодил головой в супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, 

дверь закрой!»; М. Зощенко «Великие путешественники».  

 

Работа с текстом и книгой  

азвитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием произведения. 

Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемых в произведении 

событий, определять тему и главную мысль изучаемого произведения. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного 

текстов, выделять ключевые слова. Обучение постановке вопросов к 

прочитанному, развитие умения пересказывать небольшой текст подробно, 

выборочно, творчески (от лица героя). Обучение составлению плана произведения 

(в виде простых повествовательных или вопросительных предложений). 

Дальнейшее развитие умения давать характеристику герою с опорой на текст, 

сопоставлять героев одного и нескольких произведений. Развитие внимания к 

внутренней жизни других людей и к своим переживаниям, умение соотносить 

внутреннее состояние с его внешними проявлениями. Формирование умения 

высказывать личное отношение к произведению, объясняя свою позицию. Развитие 

внимания к позиции автора и его отношению к героям произведения, 

формирование умения определять с помощью учителя средства выражения этого 

отношения. Формирование внимания к предисловию и послесловию книги; 

развитие умения делать подборку книг определённого автора и жанра; 

представлять книгу, опираясь на титульный лист, оглавление, предисловие. 

Формирование умения пользоваться словарём синонимов, помещённым в 

учебнике, детским толковым словарём. Развитие воображения, речевой творческой 

деятельности Развитие умения читать по ролям, инсценировать фрагменты и 

небольшие тексты, самостоятельно работать над выразительным чтением 

стихотворений и прозаических фрагментов произведений для чтения их перед 



группой учащихся. Формирование умения создавать словесные иллюстрации к 

художественному произведению. Развитие умения вести рассказ от лица героя, 

помещать его в новую ситуацию. Формирование умения писать сочинение на 

заданную тему по плану, составленному с помощью учителя, создавать описания-

миниатюры. Развитие умения сочинять сказки, рассказы, стихотворения.  

 

Литературоведческая пропедевтика  

Знакомство с художественными особенностями сказок, их лексикой, композицией. 

Расширение и углубление представления о сказке, рассказе. Знакомство с новым 

жанром — басней — через сравнение со сказкой, стихотворением. Знакомство с 

изобразительными средствами языка: метафорой, олицетворением. Формирование 

умения выделять их в тексте, определять с помощью учителя их значение в 

художественной речи. Закрепление и развитие на новом литературном материале 

представлений о литературоведческих понятиях, введённых во втором классе.  

 

4 класс 

 Круг чтения  

«Россия - наша Родина» С.Михалков «Государственный гимн Российской 

Федерации», В.Гудимов «Россия, Россия, Россия». «Фольклор нашего народа» 

Былина «Волхв Всеславович». Былина «Вольга Святославич», Славянский миф. 

Особенности мифа, Народные легенды. «Легенда о граде Китеже», «Легенда о 

покорении Сибири Ермаком», Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин 

и Дмитрий Пожарский во главе ополчения» Песня-слава «Русская земля». 

Героическая песня «Суворов приказывает армии переплыть море», Пословицы о 

Родине, о подвиге, о славе. Творческий проект на тему  

«Россия-родина моя». «О братьях наших меньших» Е.И. Носов. Хитрюга, В.В. 

Бианки .Сумасшедшая птица, В.П. Астафьев. Зорькина песня, Г.А. Скребицкий. 

Кот Иваныч, К.Г. Паустовский. Теплый хлеб. «Времена года» В.Бианки «Лесная 

газета», И. Анненский.Снег, М.М.Пришвин. Рассказы о весне, Рассказы Н.И. 

Сладкова. Лес не школа, а всему учит. Самостоятельное чтение  

Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», «Мужик и царь»; 

«По колено ноги в золоте»; Былины: «Как Илья из Мурома богатырём стал»; «Илья 

Муромец и Соловей Разбойник»; А. Толстой «Илья Муромец», Н. Асеев «Илья»; 

былина: «На заставе богатырской»,  

Басни: И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», «Любопытный»; 

А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя родина», Ф. Глинка «Москва», 

А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги…»; Н. Некрасов 

«Саша»; К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; А. Майков «Мать»; Х. К. 

Андерсен «Соловей»; А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…».  

 

Работа с текстом и книгой  

Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, 

иллюстрациям. Закрепление умения определять основную мысль прочитанного, 

выражать её своими словами. Формирование умений определять особенности 

учебного и научнопопулярного текстов, выделять ключевые слова в тексте. 

Развитие умения различать последовательность событий и последовательность их 

изложения. Формирование умения выделять смысловые части текста, составлять 

простой и сложный планы изложения текста с помощью учителя, формулировать 



вопросы ко всему тексту и отдельным его частям, пересказывать текст сжато, 

подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога повествованием, 

с включением рассуждений. Формирование умения выделять выразительные 

средства языка и на доступном уровне объяснять их эмоционально-смысловые 

значения. Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным 

данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг 

по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке. 

Формирование умения составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; 

ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических 

журналах. Развитие воображения, речевой творческой деятельности Развитие 

умения создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени 

одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета. 

Обучение созданию рассказов по результатам наблюдений с включением 

описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего. Формирование умения 

писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной 

книге, кинофильме, телевизионной передаче. Развитие умения участвовать в 

драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, отрывки 

прозаических текстов. Литературоведческая пропедевтика Закрепление и развитие 

на новом литературном материале знаний, полученных в 3 классе. Знакомство с 

родами и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной. Знакомство с 

выразительными средствами языка: гиперболой, повтором. 

 

Раздел 7. Тематическое планирование 

1 класс (16 ч) 

 
Разделы, темы Количество 

часов 

Устное народное творчество народов России 

Библиографическая культура 

Произведения классиков отечественной литературы19-20 века 

Произведения классиков детской литературы 

Писатели - детям  

Произведения о родной природе  

5 ч 

1 ч 

2 ч 

1 ч 

5 ч 

2 ч 

Итого:   16ч 

 

 

2 класс (17 ч) 

 
Разделы, темы Количество 

часов 

Устное народное творчество народов России 

Библиографическая культура 

Произведения классиков отечественной литературы19-20 века 

Произведения классиков детской литературы 

Писатели - детям  

Произведения о родной природе 

5 ч 

1 ч 

2 ч 

2 ч 

5 ч 

2 ч 

Итого:  17 ч 

 



3 класс (17 ч) 

 
Разделы, темы Количество 

часов 

Устное народное творчество народов России 

Библиографическая культура 

Произведения классиков отечественной литературы 19-20 века 

Произведения классиков детской литературы 

Писатели - детям  

Произведения о родной природе 

3 ч 

1 ч 

5 ч 

3 ч 

3 ч 

2 ч 

Итого 17ч 

 

4 класс (17 ч) 

 
Разделы, темы Количество 

часов 

Устное народное творчество народов России 

Библиографическая культура 

Произведения классиков отечественной литературы 19-20 века 

Произведения классиков детской литературы 

Писатели - детям  

Рассказы о природе 

3 ч 

1 ч 

5 ч 

3 ч 

3 ч 

2 ч 

Итого 17 ч 

 

 Основные виды учебной деятельности обучающихся с задержкой 

психического развития: 

 

Воспринимать литературные произведения (чтение учителя или одноклассников 

или самостоятельное чтение). Отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

Сравнивать произведения разных жанров, произведения одного автора, 

произведения по темам и жанрам. Классифицировать произведения по теме (о 

Родине, о детях, о животных, о природе и т. д.), по жанру и теме, по авторской 

принадлежности. Формулировать вопросы по содержанию произведения и 

высказывания о произведении и героях.  

Различать произведения по жанру (сказка, рассказ, стихотворение) и темам (о 

Родине, о детях, о природе, о животных).  

Читать вслух целыми словами (с выделением ударного слога).  

Читать выразительно загадки, сказки, небольшие рассказы, отрывки или абзацы по 

образцу в соответствии со знаками препинания с нужной интонацией (грустно, 

весело и т. д.).  

Овладевать умением читать молча абзацы, отрывки и небольшие по объёму 

произведения: читать и держать строку глазами, не шевеля губами. 

Пользоваться ознакомительным (первичным) чтением в работе с новым 

произведением, книгой. Использовать поисковое чтение для получения 

информации о герое, его поступках, а также о произведении и книге. Выделять в 

тексте описания картин природы, предметов, героев. Сравнивать повествование и 

описание в текстах произведений разных жанров. Сравнивать тексты сказок, 

рассказов, стихотворений по форме и структуре. Характеризовать 

(аргументированно) структуру текста (части, абзацы, присказки, зачины). 



Понимать и находить в тексте слова, характеризующие отношение автора к героям, 

выделять его речь и её языковые особенности. Сравнивать героев и анализировать 

их поведение с точки зрения морали. Рассказывать о героях произведений и 

выражать своё отношение к ним. Составлять высказывание (2–3 предложения) о 

произведении, о герое. Оценивать героев: описание, речь, отношение к другим 

героям и т. д. Определять положительных и отрицательных героев, 

аргументировать своё мнение. Характеризовать книгу: название (фамилия автора и 

заглавие), определять тип книги (книгапроизведение или книга-сборник), когда и 

где издана (титульный лист). Определять жанр и тему книги. Отбирать книги по 

заданной модели. Выбирать книгу по теме или жанру, по жанру и ориентации. 

Развитие умения понимать и формирование умения задавать вопрос об авторской 

принадлежности. Находить и выделять в тексте произведения диалоги и полилоги 

героев, обращения, реплики. Конструировать диалог с учителем и 

одноклассниками о произведении, героях. Формулировать вопросы о 

произведении, книге и ответы на них. Инсценировать отрывки из произведений. 

Читать по ролям диалоги и полилоги героев произведений. Находить в 

произведениях монологи автора, героев. Доказывать свою точку зрения. Читать 

самостоятельно небольшие по объёму произведения фольклора и детской 

литературы. Выбирать и читать книги по изучаемому разделу. Заполнять таблицы, 

схемы, делать выводы, переводя табличную информацию в текстовую форму 

(суждение, аргументация, вывод) 

 

Коррекционно-развивающая деятельность: 

Формирование умения выражать свои мысли.  

Воспитание умения готовить к уроку рабочее место.  

Экономичное и аккуратное использование материалов для работы.  

Постепенное усложнение учебного материала.  

Формирование первоначальных представлении о духовно-нравственном развитии 

человека.  

Формирование основ художественной культуры, эстетического отношения к миру, 

понимания красоты как ценности, потребности в художественном творчестве. 

Обучение построению высказывания.  

Развитие пространственной ориентации, навыка сравнительного анализа и 

самоконтроля.  

Развитие зрительного восприятия и узнавания, пространственной ориентации. 

Развитие умения понимать и формирование умения задавать вопрос. 

 

Раздел 8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 

Печатные пособия  

1. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

программой по литературному чтению  

2. Книги из круга детского чтения  

3. Портреты поэтов и писателей.  

4. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определѐнной в 

примерной программе по литературному чтению (в том числе в цифровой форме).  

Технические средства обучения  



1. Мультимедийный проектор  

2. Компьютер  

3. Принтер  

4. Экспозиционный экран  

Экранно-звуковые пособия  

1. Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения  

2. Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения  

Электронные ресурсы удаленного доступа (Internet)  

1. Сайт «Дети-онлайн». Сказки, аудиосказки, стихи, басни, загадки (электронный 

ресурс)  

- Режим доступа: https://deti-online.com/  

2. Сайт «Хобобо-сказочная библиотека». 

 Сказки, аудиосказки, стихи, басни, мифы, диафильмы(электронный ресурс) 

- Режим доступа: http://www.hobobo.ru/  

3. Сайт «Лукошко сказок». Электронные книги, стихи для детей, народные сказки, 

писатели-сказочники и т.д. (электронный ресурс)  

- Режим доступа: http://lukoshko.net 

- Академический орфографический словарь. URL: 

http://gramota.ru/slovari/info/lop (дата обращения: 10.09.2020). 

- Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru  (дата 

обращения: 10.09.2020). 

- Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru (дата обращения: 10.09.2020). 

- Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs   (дата обращения: 

10.09.2020). 

-Портал «Словари.ру». URL: http://slovari.ru (дата обращения: 10.09.2020). 

-Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki (дата обращения: 10.09.2020). 

-Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru Русская речь. URL: 

http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/   (дата обращения: 10.09.2020). 

- Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru (дата обращения: 

10.09.2020). 

- Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru  (дата 

обращения: 10.09.2020). 

-Стихия: классическая русская/советская поэзия. URL: http://litera.ru/stixiya  (дата 

обращения: 10.09.2020). 

-Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: 

словари, энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm (дата обращения: 

10.09.2020). 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Оценочные материалы 

1класс  

https://deti-online.com/
http://www.hobobo.ru/
http://lukoshko.net/
http://gramota.ru/slovari/info/lop
http://www.krugosvet.ru/
http://gramma.ru/
http://slovari.ru/
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki
http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/
http://www.philology.ru/
https://dic.academic.ru/
http://litera.ru/stixiya
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm


Проверочная работа по литературному чтению (середина года)  

1 вариант  

Дети при шли в парк. Белка прыг да прыг. Хвост туда, сюда. Дети смеются и дают 

белке орехи.  

Вопросы: Где были дети? Кого увидели дети в парке? Чем они угощали белку? 

Какое настроение было у ребят?  

 

2 вариант 

 Вместе тесно, а врозь скучно. (17 слов)  

Говорит брат сестре: «Не тронь моего волчка». Отвечает сестра брату: «А ты не 

тронь моих кукол». Дети расселись по разным углам; но скоро им обоим стало 

скучно.  

К.Д. Ушинский (27 слов)  

Вопросы: Почему дети расселись по разным углам? Отчего им стало скучно? Что 

нужно сделать ребятам, чтобы им вновь стало весело?  

 

1 вариант  

Проверочная работа по литературному чтению (конец года)  

Рыбаки.  

Тихо. На берегу озера сидят дед и внук. Они ловят рыбу. Вот Витя поймал леща, 

дедушка – ерша. Вот какой улов! (21 слово) 

Вопросы: Где дед и внук ловили рыбу? Какую рыбу они поймали? С каким 

настроением они возвращались домой? Почему?  

 

2 вариант  

Малыши.  

Воробьи – малыши скачут по дороге. Они очень малы. Мама учит их находить 

корм. Вот нашли зѐрнышко. Вот – семечко. А вот и большая крошка хлеба. Мать 

довольна. Птенцы сыты. А теперь учимся летать. Ну, полетели! (34 слова)  

Вопросы и задания: Прочитай и скажи, о каких малышах идет речь в тексте? Чему 

учила мать своих птенцов? Чем лакомились птенцы?  

 

2 класс Проверочная работа по литературному чтению (начало года)  

1 вариант  

Встреча.  

Коля ловил рыбу. Зашуршали камыши. На берег выполз уж. Мальчик не тронул 

его. Уж грелся на солнышке. Ужи не ядовиты. (21 слово)  

Вопросы: Кто ловил рыбу? Почему мальчик не тронул ужа? Расскажи, о чѐм ты 

прочитал.  

 

2 вариант 

 Ходили дети по лесу за грибами, набрали полны корзины. Вышли дети на поляну, 

сели на копну и считали грибы. За кустами завыли волки. Дети забыли про грибы, 

бросили свои грибы на сене и ушли домой. Л. Толстой. (35 слов)  

 

Вопросы: Куда ходили дети? Почему дети бросили грибы и ушли домой? 

Расскажи, о чѐм ты прочитал.  

 



Проверочная работа по литературному чтению (середина года)  

1 вариант  

Щенок.  

Плачет маленькая Оленька. У неѐ пропал щенок Булька. Щенок был белый. Только 

ушки были чѐрные. Оленька кормила его молоком. Через день мама нашла щенка 

под крыльцом. Оленька была рада.  

Вопросы: У кого пропала собака? Какой был щенок? Какие ушки были у щенка? 

Как звали щенка? Где мама нашла Бульку?  

 

2 вариант  

Ромашка. (30 слов) 

На лугу у той дорожки,  

Что бежит к нам прямо в дом,  

Рос цветок на длинной ножке  

– Белый с желтеньким глазком.  

Я цветок сорвать хотела, 

 Поднесла к нему ладонь,  

Пчела с цветка слетела  

И жужжит, жужжит: «Не тронь!» (40 слов) 

 

 Вопросы: Какой была ромашка? Почему пчела просила не трогать цветок?  

 

Проверочная работа по литературному чтению (конец года)  

1 вариант  

Как Никита играл в доктора. Стал Никита играть в доктора. Он говорит Томке: – 

Ну, Томка, сейчас я буду тебя лечить. Надел Никита на себя халат из простыни, 

взял докторскую трубку – просто жестяную дудочку. Поклонился щенку Томке и 

говорит: – Здравствуйте, молодой человек! Вы опять хвораете, я вижу. Что же у вас 

болит? Е. Чарушин (51 слово) 

 

 Вопросы: Расскажи, как играл Никита с маленьким щенком. Из чего он сделал 

себе халат? Как Никита назвал щенка? Докажи словами из текста.  

 

2 вариант  

Муравей и голубка.  

Муравей спустился к ручью: захотел напиться. Волна захлестнула его и чуть не 

потопила. Голубка несла ветку; она увидела – муравей тонет, и бросила ему ветку. 

Муравей сел на ветку и спасся. Потом охотник расставил сеть на голубку и хотел 

захлопнуть. Муравей подполз к охотнику и укусил его за ногу; охотник охнул и 

уронил сеть. Голубка вспорхнула и улетела. Л. Толстой (60 слов)  

 

Вопросы: Как голубка спасла муравья? Как муравей освободил голубку?  

 

3 класс Проверочная работа по литературному чтению (начало года)  

1 вариант  

 Море таит в себе огромные богатства. Человек издавна ловит в море рыбу. Из 

морских водорослей приготовляют вкусные кушанья и питательный корм для 

скота. Морская вода полезна для здоровья. На берегах морей строят дома отдыха, 



лагеря. По морям плавают пассажирские и грузовые суда. Морские дороги 

соединяют дальние страны. (46 слов)  

Вопросы: Сравни слова большой, огромный, гигантский. Чем они сходны по 

смыслу и чем различаются? Озаглавь текст. Какую пользу приносит людям море? 

2 вариант  

Терем, терем, теремок,  

Он затейлив и высок. 

В нем окошки слюдяные,  

Все наличники резные,  

А на крыше петушки,  

Золотые гребешки!  

в перилах на крылечке  

Мастер вырезал колечки,  

Завитушки да цветки  

И раскрасил от руки.  

В терему резные двери,  

На дверях цветы да звери. 

 Н. Кончаловская (44 слова) 

Вопросы: Расскажи, что ты узнал, прочитав о тереме старинном. Озаглавь отрывок 

стихотворения.  

 

Проверочная работа по литературному чтению (середина года)  

1 вариант 

 Воробьиный термометр.  

Воробьи у меня температуру показывают. Как термометры. Утром только взгляну в 

окно на кормушку – и уже знаю, тепло на улице или холодно, надевать рукавицы 

или шарф или не надевать. Если воробьи гладенькие и поджарые, значит, тепло на 

улице, а если пухлые и взъерошенные, словно надувные шарики, значит, мороз 

трескучий, береги уши и нос! И хоть бы когда подвели меня воробьишки! По Н. 

Сладкову (62 слова)  

 

Вопросы: Как автор узнавал температуру воздуха на улице? Какими качествами 

должен обладать человек, чтобы замечать всѐ вокруг?  

 

2 вариант  

Беспризорная кошка. (Отрывок)  

Я жил на берегу моря и ловил рыбу. У меня была лодка, сетка и разные удочки. 

Перед домом стояла будка, и на цепи огромный пес. Мохнатый, весь в чѐрных 

пятнах – Рябка. Он стерѐг дом. Кормил я его рыбой. Я работал с мальчиком, и 

кругом на три версты никого не было. Рябка так привык, что мы с ним 

разговаривали, и очень простое он понимал. Спросишь его: «Рябка, где Володя?» 

Рябка хвостом завиляет и повернѐт морду, куда Володька ушѐл. Б. Житков (77 

слов)  

Вопросы: Расскажи, каким был пес Рябка. Каким словом можно заменить слово 

«огромный»? Кем был хозяин Рябки? Как ты узнал? 

Проверочная работа по литературному чтению (конец года)  

1 вариант  

Чудо.  



У нас в саду случилось чудо.  

Нет, правда, чудо, я не вру!  

Расскажи, о чѐм ты прочитал.  

Вдруг ни оттуда, ни отсюда  

Оно явилось поутру.  

Вчера крыжовник весь светился  

– Он был корявый и смешной,  

А нынче сразу распустился,  

Стоит под зеленью сплошной.  

Какие соки в нѐм бродили,  

Чтоб чуду этому помочь?  

Или ветра его будили  

Весь день вчерашний и всю ночь?  

Иль так на солнышке пригрелся,  

Так буйно жизнь в нѐм расцвела,  

Что он, как званый гость, оделся  

На праздник света и тепла? Е. Благинина (79 слов)  

Вопросы: Какое чудо произошло весной в саду?  

 

2 вариант  

Розовое озеро.  

Когда наш самолѐт пролетал над границей Уганды и Танзании, я увидел, что под 

крылом лежит удивительное, вытянутое цветной тарелкой, розовое озеро. – 

Смотрите, смотрите, – сказал я соседу, – розовая вода! – Не может быть. – он 

пожал плечами и потянулся к окну. И тут озеро дрогнуло. Оно шевелилось, 

поднялось в воздух и рассыпалось вихрем розовых искр. Тысячи птиц – розовые 

фламинго. Они до того стояли в воде – испуганные самолѐтом, закружились над 

степью. Озеро сразу потеряло цвет и стало серым, скучным. Жалко, ах как жалко! 

Впрочем, ничего. Улетит самолѐт, успокоятся птицы, вернѐтся стая, и снова 

замерцает, закипит бледно-красное замечательное озеро. (96 слов)  

 

Вопросы: Какое удивительное зрелище наблюдали пассажиры самолета? 

Приходилось ли тебе видеть розовых фламинго? Расскажи, какие это птицы. 

 

3 класс Проверочная работа по литературному чтению (начало года)  

 

1 вариант  

Мальчик на дельфине.  

Однажды мальчик и дельфин купались в море и играли друг с другом. Вдруг 

смелый мальчик очутился верхом на дельфине. Он уцепился за дельфина. Дельфин 

не сбросил седока и взял направление прямо в море. По неосторожности он ранил 

мальчика своим плавником. Мальчик не испугался. Он крепко держался за 

дельфина. Когда же он увидел, что дельфин уносит его в открытое море, он 

отцепился и поплыл к берегу.  

Задания: 1.Подбери новое заглавие. 2.Перескажи.  

 

2 вариант  

Гуляла девочка в лесу (68 слов) 



Погожим утром ранним,  

Сбивала прутиком росу  

На ягодной поляне,  

Венки пахучие плела 

Да землянику ела…  

Гуляла девочка в лесу  

И всю дорогу пела.  

Глядит, далеко забрела,  

Да и устала малость.  

Пора. И девочка ушла.  

А песенка – осталась.  

Листва и звонкий ручеек,  

Что падает на камень,  

Поют по-своему ее  

С лесными ветерками. там и травы, и цветы  

Услышат – отзовутся… 

 Пришлась бы песня по душе,  

А голоса найдутся. Я. Аким (71 слово)  

 

Вопросы: Какое настроение было у девочки? Почему ты так думаешь? Придумай 

заголовок к стихотворению.  

 

Проверочная работа по литературному чтению (середина года)  

1 вариант  

Лето в лесу.  

Хорошо и привольно летом в лесу. Зеленой листвою одеты деревья. Пахнет 

грибами, спелой душистой земляникой. Громко поют птицы. Свистит иволга, 

кукуют неугомонные кукушки. В кустах над ручьями заливаются соловьи. В лесу 

под деревьями рыщут звери. Бродят медведи, пасутся лоси, резвятся веселые 

белочки. В темной чащобе скрывается разбойница – рысь. У самой вершины 

старой ели, в густых ветвях, свили гнездо ястребы. Много лесных тайн, сказочных 

чудес наблюдают они с высоты тѐмной вершины. По И.Соколову-Микитову 

(74слова) 

Вопросы: Каких животных можно встретить в этом лесу? Какую картину ты 

нарисовал бы к этому рассказу? Расскажи, что тебе удалось увидеть в лесу во 

время экскурсии или прогулки.  

 

2 вариант  

Кот и лиса.  

Жил-был мужик. У этого мужика был кот, только такой баловник, что беда! Надоел 

он до смерти. Вот мужик думал, думал, взял кота, посадил в мешок и понес в лес. 

Принес и оставил его в лесу. Кот ходил, ходил и набрел на избушку. Залез на 

чердак и полеживает себе. А захочет есть – пойдет в лес, птичек, мышей наловит, 

наестся досыта – опять на чердак и полѐживает себе. А захочет есть – пойдет в лес 

мышей наловит, наестся досыта – опять на чердак, и горя ему мало. Вот пошел кот 

гулять, а навстречу ему лиса. Увидела кота и дивится: - «Сколько лет живу в лесу, 

такого зверя не видывала!» Поклонилась лиса коту…Русская народная сказка (110 

слов)  



 

Вопросы: Почему мужик унес кота в лес? Расскажи, как жил кот в лесу. «Увидела 

кота и дивится» – как сказать по-другому?  

 

Проверочная работа по литературному чтению (конец года)  

1 вариант  

Каштанка. (Отрывок)  

Когда Каштанка проснулась, было уже светло и с улицы доносился шум, какой 

бывает только днем. В комнате не было ни души. Каштанка потянулась, зевнула и, 

сердитая, угрюмая, прошлась по комнате. Она обнюхала углы и мебель, заглянула 

в переднюю и не нашла ничего интересного. Кроме двери, которая вела в 

переднюю, была еще одна дверь… Каштанка поцарапала эту дверь, налегла на нее 

грудью, отворила и тотчас же почувствовала странный, очень подозрительный 

запах. Предчувствуя неприятную встречу, ворча и оглядываясь, Каштанка вошла в 

маленькую комнатку с грязными обоями и в страхе попятилась назад. Она увидела 

нечто неожиданное и страшное. Пригнув к земле шею и голову, растопырив 

крылья и шипя, прямо на неѐ шѐл серый гусь. Несколько в стороне от него, на 

матрасике лежал белый кот; увидев Каштанку, он вскочил, выгнул спину в дугу, 

задрал хвост, взъерошил шерсть и тоже зашипел. Собака испугалась не на шутку… 

А. Чехов (141 слово)  

 

Вопросы: Расскажи, как состоялась встреча Каштанки с еѐ новыми друзьями. 

Найди описание птицы, с которой встретилась Каштанка. По каким деталям можно 

понять, что это был гусь? Составь план этого отрывка.  

 

2 вариант  

Серебряное копытце.  

Жил на заводе один старик – Кокованя. Семьи у Коковани не было, он и придумал 

взять в дети сиротку. Люди подсказали ему, что недавно осиротела семья Григория 

Потопаева. Одну девчоночку шести лет никто не взял. Плохое житье у нее. – И то 

правда, – отвечает Кокованя. – Уговорю как-нибудь. Вот в праздничный день 

пришел он к тем людям: – Это у вас Григорьева подаренка? – Она самая. – Ты как 

узнал, что меня Даренкой зовут? – спрашивает девчушка. – Да так, – отвечает 

Кокованя, – само вышло. – Ты кто? – спрашивает Даренка. – Я, – говорит, – вроде 

охотника. Летом пески промываю, золото добываю, а зимой по лесам за козлом 

бегаю, да всѐ увидеть не могу. Мне посмотреть охота, котором месте он правой 

передней ножкой топнет. Видит девчоночка – старик весѐлый да ласковый. Она и 

говорит: – Пойду. Только ты и кошку Муренку возьми: гляди, какая она хорошая! – 

Такую звонкую кошку не взять – дураком остаться. Вместо балалайки она у нас в 

избе будет. Кошка будто тоже понимает разговор. Трется у ног – то да мурлычет: 

«Правильно придумал. Правильно». Вот и привел Кокованя сиротку к себе жить. 

Сам большой да бородатый, а она махонькая, носишко пуговкой. Идут по улице, и 

кошчонка ободранная за ними попрыгивает. Так и стали жить они вместе. У 

всякого своѐ дело было… П. Бажов (198 слов) 

Вопросы: Как в доме старого охотника появилась девчушка Даренка и кошка 

Муренка? Нарисуй словесный портрет девочки. Какой ты ее себе представляешь? 

Составь план этого отрывка из сказки. 


