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Планируемые результаты освоения учебного курса литературное чтение на 

родном (русском) языке 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания 

и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной 

литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с 

интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые 

помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости.  

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

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

как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями.  

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности.  

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности.  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста 

по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

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

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной 

и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы.  

1 дополнительный класс  

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на  русском 

родном языке» являются: 



-  следующие умения и качества: - эмоциональность; умение осознавать и определять 

(называть) свои эмоции; 

 – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

  -  сочувствовать другим людям, сопереживать;  

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи; 

 - любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 - интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  

потребность в чтении;  

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на  русском 

родном языке» являются: 

Регулятивные: 

  - самостоятельно формулировать тему и цели урока; - составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

 - работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные: -  

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 - извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

 - перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 - пользоваться  словарями, справочниками; 

 - осуществлять анализ и синтез; 

 - устанавливать причинно-следственные связи; 

 - строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач;  

 - владеть монологической и диалогической формами речи; 

 - высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 - слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 - договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 Предметными результатами являются: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

– осмысленно, правильно читать целыми словами;  

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

– подробно пересказывать текст. 

 

2 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на  русском 

родном языке» являются: 

 - осознавать роль языка и речи в жизни людей; - эмоционально «проживать» текст, 

выражать свои эмоции; 

 - понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 - обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак).  



Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на  русском 

родном языке» являются: 

 Регулятивные: 

 - определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 - проговаривать последовательность действий на уроке; 

 - учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

 - учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Познавательные: 

 - ориентироваться в учебнике, в словаре;  

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 - преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

 Коммуникативные: 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

-  слушать и понимать речь других; 

-  пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

 - выразительно читать и пересказывать текст; 

 - договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

 - учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на  русском 

родном языке» являются: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 - осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 - понимать смысл заглавия текста; 

-  выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

-  самостоятельно озаглавливать текст; 

 - делить текст на части, озаглавливать части; 

 - подробно и выборочно пересказывать текст. 

3 – 4 класс 

 Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на  русском 

родном языке» являются: 

- умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

 – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

 - умение  любить и уважать свое Отечество,  язык, культуру; 

 - интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

-  потребность в чтении. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на  русском 

родном языке» являются: 

Регулятивные: 

 - самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 - работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 - в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные: 

 - вычитывать все виды текстовой информации; 



 - пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 - извлекать нужную информацию, представленную в разных формах; 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 - пользоваться словарями, справочниками; - осуществлять анализ  прочитанного текста; 

 - устанавливать причинно-следственные связи; 

 - строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

 - оформлять свои мысли в устной  форме с учётом речевой ситуации; 

 - адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

-владеть монологической и диалогической формами речи; 

 - высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 - слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 - договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на  русском 

родном языке» являются: 

3 класс 

Сформированность следующих умений:  

 - воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 - осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

 - самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам. 

- делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять 

простой план, пересказывать текст по плану;  

 - читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать 

вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану);  

-  стремиться  к совершенствованию своей речи. 

4 класс 

 - пользоваться словарями; 

- осмысленно читать художественные и учебно-научные тексты; 

- самостоятельно осмысливать текст; 

-делить текст на части; 

- составлять план, пересказывать текст по плану;  

- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

 - создавать грамотные  связные устные высказывания на заданную тему. 

 

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится:  

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации;  

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения;  

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; различать на 

практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста;  

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

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):   

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  использовать простейшие 

приемы анализа различных видов текстов: для художественных текстов: устанавливать 

взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста;   

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  использовать различные формы интерпретации содержания 

текстов:  

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику  

персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста;   

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;  

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами  

(только для художественных текстов);  

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);  

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (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).  

Выпускник получит возможность научиться:  

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение;  

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  



высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 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:  

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию;  

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; составлять аннотацию и 

краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

работать с тематическим каталогом; работать с детской периодикой; 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);  

отличать  на  практическом  уровне  прозаический  текст от 

стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; различать 

художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), 

приводить примеры этих произведений; находить  средства  художественной 

 выразительности  (метафора, олицетворение, эпитет).  

Выпускник получит возможность научиться:  

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 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; восстанавливать 

текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;  

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта;  

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, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета;  

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;  



создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения;  

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой 

и пояснениями; работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в 

виде мультимедийного продукта (мультфильма).  

 

Содержание учебного курса литературное чтение на родном 

(русском) языке 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

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

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка 

на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

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

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

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

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др.  

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

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

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению.  

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

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

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. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

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

ее справочно-иллюстративный материал).  

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

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



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

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

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

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных 

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

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.  

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. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 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. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма  

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 



тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.  

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи)  
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, 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.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

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). Литературная (авторская) сказка.  

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: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

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

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

личного  опыта.  

                                Коррекционные возможности предмета 

Коррекционная учебно-воспитательная работа представляет собой систему 

педагогических мероприятий, направленных на преодоление или ослабление нарушений 

психофизического развития ребенка посредством применения специальных средств 

образования. Она является основой процесса социализации аномальных детей. 

Коррекционной задаче подчинены все формы и виды классной и внеклассной работы в 

процессе формирования у детей общеобразовательных и трудовых знаний, умений и 

навыков. Система коррекционной учебно-воспитательной работы строится на активном 

использовании сохранных возможностей нетипичного ребенка. 

   Главная коррекционная цель учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке 1дополнительный-4 классы»- продолжать учить обучающихся с 

ЗПР осмысленно читать, заложить основу для усвоения текстовой информации, 

корригировать и развивать речевые умения, воспитывать читательскую 

самостоятельность. Коррекционно-развивающий принцип предусматривает развитие всех 

сторон речи, мыслительных процессов, повышение познавательной активности 

преодоление специфических трудностей чтения. 

    Важным для развития связной речи учащихся с ЗПР является «словесное рисование», 

составление устных описаний природы, наблюдение, что способствует формированию 

образного мышления. Осознанию текста помогает словарная работа. Развитие творческой 

деятельности учеников с ЗПР предусматривает систематическую работу по 

усовершенствованию понимание прочитанного. 

Коррекционно-развивающая линия.  

   Развитие школьников   на уроках предусматривает работу над четким произношением 

всех звуков русской речи. Существенным компонентом техники чтения является его 

выразительность, осознание прочитанного. На начальном этапе обучение чтению 

понимание прочитанного отстает от техники чтения. Чтение младших школьников 

отличается монотонностью, невыразительностью, поэтому необходимо сочетать работу по 

чтению с отработкой правильного произношения. 

  Коррекционная направленность обучение чтению детей с ЗПР предусматривает также 

повышение их общего развития. Осуществляется развитие путем постановки вопросов о 

значении отдельных слов, предложений. В одних случаях вопроса задаются по ходу 

текста, а в других случаях целесообразно задавать вопросы с тех предложений, в которых 

заключается основная мысль. Такая вариативность постановки вопросов готовить детей к 

выборочному чтению, пересказу прочитанного по вопросам учителя. 

      Некоторые учащиеся не умеют читать в нужном темпе, читают невыразительно. У 

многих укоренилась привычка невнимательного, неосмысленного чтения: дети часто 

искажают, заменяют и пропускают слова, иногда не замечают вопроса. Все это, 

естественно, затрудняет понимание прочитанного.  

Основные направления коррекционной работы: 

Развитие различных видов мышления:  



— развитие наглядно-образного мышления;  

— развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

-Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 

-Развитие речи, овладение техникой речи. 

-Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

— Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях 

 На уроках чтения  решаются, как общеобразовательные, так и специфические 

коррекционные задачи: 

-формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение, 

преодоление недостатков в развитии эмоционально-волевой сферы детей; 

-развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, художественного вкуса, 

творческого и воссоздающего воображения, коррекция личностного развития ребенка; 

-преодоление недостатков в развитии речи обучающихся, формирование речевых умений 

и навыков, знаний о родном языке; 

-развитие и расширение первоначальных знаний и представлений детей об окружающем 

мире, обогащение чувственного опыта ребенка, развитие его мыслительной деятельности 

и познавательной активности; 

-привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению, к литературному творчеству. 

Принципы: 

личностно-ориентированные: развития, творчества, психологической комфортности; 

 личностно-ориентированные: систематичности, непрерывности, ориентированной 

функции знаний, овладение культурой языка;  

 деятельностно-ориентированные: деятельности, смыслового отношения к языку, 

адаптивности, перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика. 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР (7.2), с целью усиления практической 

направленности обучения предполагается коррекционная работа, в основе которой лежит:  

1. Систематизация знаний, направленных на повышение общего уровня развития ребенка.  

2. Восполнение пробелов его предшествующего развития и обучения.  

3. Развитие читательской культуры учащихся.  

4. Развитие и коррекция коммуникативных умений.  

5. Формировать умение разгадывать и составлять загадки. Обогащение словарного запаса.  

6. Развитие эмоционального восприятия текста, творческого мышления.  

7. Формирование умения слушать сказку, отвечать на вопросы, пересказывать услышанное 

по иллюстрациям.  

8. Расширение читательского опыта.  

9. Коррекция способностей к саморегуляции на основе абстрагирования.  

10. Развитие речи, умения связно излагать мысли. Формирование умения прогнозировать 

текст.  

11. Понимание смысла лирического произведения на основе наблюдений над словесным 

материалом.  

12. Формировать навыки анализа, смыслового чтения.  

13. Развитие литературного вкуса, подготовка к самостоятельному эстетическому восприятию 

художественного произведения. 

Результаты коррекционной работы 
Итогом освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

преимущественно являются личностные результаты. Результаты освоения программы 

коррекционной работы включают овладение обучающимися с ЗПР социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими становление социальных отношений. 



Результаты овладения социальными (жизненными) компетенциями обучающимися с ЗПР 

должны отражать: развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в умении включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела,принимать посильное участие, брать 

на себя ответственность; 

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так,чтобы быть 

понятым другим человеком; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

 других людей. 

Предполагаемые следующие формы и методы при построении уроков: 

 интегрированные уроки, основанные на межпредметных связях; 

 урок- путешествие; 

 уроки в форме соревнований и игр: конкурсы, турниры, эстафеты, деловые или 

ролевые игры, кроссворды, викторины; 

 уроки творчества: исследование, анализ первоисточников, поиск, проект, 

комментарий, интервью; 

 уроки с имитацией публичных форм общения: аукцион, телепередача, телемост, 

«живая газета», устный журнал; 

 уроки с использованием фантазии открытые мысли; 

Основные технологии обучения на уроках: 

 технологии проблемного обучения; 

 технологии дифференцированного обучения; 

 игровые технологии; 

 технологии интегрированного обучения; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 проектная и поисково-исследовательская деятельность; 

 информационно-коммуникационная технология. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование предмета  

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 
1 дополнительный класс 

№ 

п/п 

Тема урока. Количество 

часов 

Примечание 

Жили - были буквы (3 часа) 

1. И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А». 1  

2. Г. Сапгир «Про медведя». 1  

3. С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть».  1  

Сказки, загадки, небылицы (3 часа) 

1. Русские народные сказки. 1  

2. Загадки. Песенки. Русские народные потешки. 1  

3. Русская народная сказка «Петух и собака». Из 

старинных книг. 

1  

Апрель, апрель. Звенит капель! (2 часа) 

1. Стихи-загадки писателей И. Токмаковой, Е. Трутневой 

и др. 

1  

2. Стихотворения Р. Сефа, В. Берестова. 1  

И в шутку, и всерьез (2 часа) 

1. К.И. Чуковский «Телефон». 1  

2. Стихи и рассказы из детских журналов. Из старинных 

книг. 

1  

Я и мои друзья (4 часа) 

1. Стихотворения разных авторов о дружбе. 1  

2. С. Маршак «Хороший день». 1  

3. Д.Тихомиров «Мальчики и лягушки», «Находка». 1  

4. Составление рассказов. 1  

О братьях наших меньших (3 часа) 

1. В. Берестов «Лягушата». С. Михалков «Важный 

совет». 

1  

   2. Д. Хармс «Храбрый ёж». Н. Сладков «Лисица и Ёж». 1  

3. Из старинных книг. Рассматривание и чтение книг 

детских писателей. Итоговый урок. 

1  

2 класс 

№  

п/п  

Тема урока  Количество 

часов  

Примечание  

1  К.И.Чуковский «Путаница»  1    

2  К.И.Чуковский  «Федорино горе» .  1    

3  К.И.Чуковский «Федорино горе».  

Повторение  

1    

4  С.Я.Маршак «Кот и лодыри»  1    

5  С.Михалков «Мой щенок»  1    

6  А.Л.Барто «Верёвочка». «Вшколу»   1    

7  Н.Н.Носов «Живая шляпа»  1    

8  В.Д.Берестов «За игрой».  

Э.Э.Мошковская «Я ушел в свою обиду»  

1    

9  Ю.И.Ермолаев «Два пирожных»  1    

10  В.А.Осеева «Почему»  1    

11  Нравится ли вам весна? Весенние загадки.  1    



12  И.А.Бунин «Матери»   1    

13  Б. В .Заходер «Товарищам детям»  

«Что красивей всего»  

1    

14  Э.Н.Успенский  «Если был бы я девчонкой» «Над 

нашей квартирой» «Память»  

1    

15  В.Ю.Драгунский «Тайное становиться явным»  1    

16  В.Ю.Драгунский «Тайное становиться явным». 

Закрепление  

1    

17  Ю.Тувим  «Про пана  Трулялянского.  1    

 

3 класс 

№  

п/п  

Тема урока  Количество 

часов  

Примечание  

1  В.М.Гаршин «Лягушка путешественница»  1    

2  В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович»  1    

3  К.Г.Паустовский «Растрепаный воробей»  1    

4  А.И.Куприн «Растрёпанный воробей»  1    

5  С.Черный «Что ты тискаешь утёнка»  1    

6  С.А.Есенин «Черёмуха»  1    

7  И.С.Соколов «Листопадничек»  1    

8  В.В.Бианки «Мышонок Пик»  1    

9  Б.С.Житков «Про обезьянку»  1    

10  В.Ю.Драгунский «Он живой и светиться»  1    

11  А .Л .Барто «Разлука»  «В театре»  1    

12  Е.А.Благинина «Кукушка» «Котенок»  1    

13  А.П.Платонов «Цветок на земле»  1    

14  М.М.Зощенко «Золотые слова»  1    

15  Н.Н.Носов «Телефон»  1    

16  Ю.И.Ермолаев «Проговорился»  1    

17  Г.Б.Остер «Как получаются легенды»  1    

  

4 класс 

№  

п/п  

Тема урока  Количество 

часов  

Примечание  

1  В.Ю.Драгунский «Главные реки»  1    

2  В.Ю.Драгунский «Что любит Мишка?  1    

3  В.В.Голянкин «Никакой я горчицы не ел»  1    

4  Б.В.Житков «Как я ловил человечиков»  1    

5  К.Г.Паустовский  «Корзина с еловыми шишками»  1    

6  М.М.Зощенко «Ёлка»  1    

7  В.Я.Брюсов «Опять слон» «Детская»  1    

8  Д.Н.Мамин – Сибиряк «Приёмыш»  1    

9  А.И.Куприн «Барбос и Жулька»  1    

10  Е.И.Чарушин «Кабан»  1    

11  П.В.Астафьев «Стрижонок Скрип»  1    

12   Б.Л.Пастернак «Золотая осень»  1    

13  С.А.Есенин «Лебёдушка»  1    

14  И.С.Никитин «Русь»  1    

15  С.Д.Дрожжин « Родине»  1    

16  Е.С.Велтистов «Приключение Электроника»  1    



17  Кир Булычёв «Путешествие Алисы»  1    

  
 

 


