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I. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) разработана в соответствии: 

 ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

На основе: 

 АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших детей МБОУ Починковской 

СШ. 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» адресована обучающимся 

начального общего образования, обучающихся по АООП для слабослышащих и 

позднооглохших детей (Вариант 2.2) ФГОС НОО ОВЗ. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) присущи 

замедленный темп восприятия и переработки информации, восприятие не полное и не 

осмысленное. 

Память снижена, узкий объем внимания, ограниченный запас сведений и 

представлений. 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта по данной образовательной области с учетом межпредметных 

связей, логики учебного процесса по литературному чтению, возрастных особенностей 

младших школьников с ОВЗ. Программа направлена на формирование способности к 

интеллектуальной деятельности, формирование развития умения сравнивать, 

сопоставлять, развития речевой деятельности. Используется индивидуальный и 

дифференцированный подход, это создает оптимальные возможности для формирования 

универсальных учебных действий на всех этапах учебного процесса. Используются 

упражнения, направленные на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Цель: формирование читательской компетентности младшего школьника с ОВЗ, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования. 

Задачи: 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста, воспитание 

интереса к чтению и книге. 

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе. 

 формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника с ОВЗ; понимание духовной сущности произведений. 

Реализация рабочей программы предусматривает обучение в условиях 

инклюзивного образования. 
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II. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Литературное чтение в начальных классах для детей с ОВЗ является 

органической частью систематического курса русского языка и литературы. На уроках 

чтения решаются как общие с массовой школой, так и специфические, коррекционные 

задачи обучения детей. 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе начального 

образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствуетобщему развитию и духовно- нравственному воспитанию ребёнка. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

обучения по другим предметам начальной школы. Изучение 

литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом 

«Обучение грамоте». После обучения грамоте начинается изучение литературного чтения. 

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 с ОВЗ 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 с ОВЗ читательскую 

самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

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 с ОВЗ 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 с ОВЗ овладевают приёмами выразительного чтения. 
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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 вне учебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. 

 Совершенствуется монологическая речь учащихся с ОВЗ (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 с ОВЗ 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. 

Учащиеся с ОВЗ 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 с ОВЗ 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 с ОВЗ почувствовать целостность художественного образа, адекватно 

воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети с ОВЗ 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 
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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 с ОВЗ 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. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной 

интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным 

литературным образованием и изучением родного языка. Собственно, обучение чтению 

предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия 

литературного текста, формированию читательской самостоятельности. 

Ведущие принципы: 

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений 

для чтения и поэтому в круг чтения младших школьников с ОВЗ вошли художественные 

тексты. Внимание детей привлекается к тому, что перед ними непросто познавательные 

интересные тексты, а именно произведения словесного искусства, которые раскрывают 

перед читателем богатство окружающего мира и человеческих отношений, рождают 

чувство гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют в ребенке 

собственное отношение к действительности. 

 Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения 

реализуется при анализе литературного произведения, выдвигая на первый план 

художественный образ. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается 

им как средство создания словесно- художественного образа, через который автор 

выражает свои мысли, чувства, идеи. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры 

обучающихся, на формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, 

главным из которых является навык чтения. Задача урока литературного чтения 

заключается в интенсивном развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: от 

громкоречевой формы чтения до чтения про себя, осуществляемого как умственное 

действие, протекающее во внутреннем плане. 

 

III. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

 

Предмет «Литературное чтение» входит в образовательную область «Филология». 

По учебному плану на этапе начального общего образования на изучение 

предмета «Литературное чтение» в начальной школе отводится 136 часов (4 ч в неделю). 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
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Литературное чтение как учебный предмет имеет большое значение в решении 

задач не только обучения, но и воспитания. На  этих уроках учащиеся 

знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых 

очень высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного 

произведения  формируется духовно- нравственное воспитание и развитие учащихся. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. На 

уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование 

качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя, ребёнок задумывается над 

вечными ценностями: добром, справедливостью, правдой и т. п. Огромную роль при этом 

играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную 

грамотность. Система духовно- нравственного воспитания и развития, реализуемая в 

рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, 

характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

  

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, коррекционного курса 

 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 
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и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной форме; 

 активное использование речевых средств для решения познавательных и 

коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

 овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; книга, 

автор, содержание; художественный текст и др.); 

 осознание связи между предметами гуманитарно-эстетического цикла; 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства их осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных видов текстов, 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух 

и про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных и учебных текстов с использованием литературоведческих 

понятий; 

 оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Предметные результаты: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про 

себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных 

и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
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 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить 

текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно- познавательных, учебных и художественных произведений. На 

практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ 

на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на 

прочитанное произведение; 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

К концу 2 класса обучающиеся узнают: 

 средства художественной выразительности (эпитеты, сравнения); 

 жанры литературных произведений (сказка и рассказ, стихотворение и басня) и 

произведений фольклора (загадка, пословица, небылица, считалка, песня, 

прибаутка); 

 наизусть 8 – 10 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы. 

К концу 2 класса обучающиеся научатся: 

 осознанно читать вслух; 

 находить в тексте отрывки по заданию (выборочное чтение); 

 делить текст на смысловые части, озаглавливать их, составлять простой план 

произведения; 

 выделять главную мысль прочитанного произведения; 

 определять тему произведения; 

 сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную тему и по плану; 

 отвечать на вопросы по содержанию картины художника; 

 составлять описание природы, предметов; 

 пересказывать текст подробно и выборочно; 

 высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать свою позицию; 

 выразительно читать диалоги, читать по ролям; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 воссоздавать художественные образы литературного произведения, различать 

элементы книги: обложку, оглавление, титульный лист, иллюстрацию, аннотацию. 

Процедуры итоговой   и   промежуточной   оценки   результатов   усвоения   

программы «Литературное чтение» требуют учёта особых образовательных потребностей 
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слабослышащих и позднооглохших обучающихся: адаптацию предлагаемого ребенку 

тестового (контрольно-оценочного) материала как по форме предъявления (использование 

и устных и письменных инструкций), так и по сути (упрощение длинных сложных 

формулировок инструкций, разбивка на части, подбор доступных пониманию ребенка 

аналогов и др.); специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся (на 

этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности), 

дозируемую исходя из индивидуальных особенностей здоровья ребенка. 

При оценке результатов освоения программы «Литературное чтение» 

обеспечивается необходимость ребенку с нарушением слуха права проходить итоговую 

аттестацию не только в общих, но и в иных формах – индивидуально, в привычной 

обстановке, в присутствии знакомого взрослого и с использованием средств, 

облегчающих организацию его ответа, без заявленных для ребенка ограничениях во 

времени. 

 

VI. Содержание учебного предмета. 

 

На изучение «Литературного чтения» во 2 классе — 136 ч. (34 учебные недели по 4 

часа в неделю). Из них 102 часа на изучение курса «Литературное чтение» и 34 часа на 

внеклассное чтение (1 час в неделю). 

Навыки чтения. Правильное, выразительное, сознательное, плавное чтение 

целыми словами. Слоговое чтение сложных, трудных для произношения слов. 

Соблюдение правил орфоэпии, указанных в программе по обучению произношению, 

правильных ударений в знакомых словах; чтение незнакомых слов с проставленным 

ударением. Соблюдение правильной интонации в предложениях в соответствии со 

знаками препинания (точка, вопросительный знак, восклицательный знак), пауз между 

предложениями и частями текста. Чтение знакомого текста про себя. 

Работа над текстом. Подробный рассказ содержания, прочитанного (по вопросам 

учителя). Описание содержания иллюстрации к тексту с использованием слов и 

выражений текста. Ответы на вопросы, устанавливающие причинно-следственные 

отношения, последовательность действий, оценку поступков и др. Определение (с 

помощью учителя) основной мысли прочитанного. Выделение действующих лиц. Чтение 

текста по ролям (с драматизацией и без нее). Различение рассказа, стихотворения, сказки. 

Заучивание стихотворений наизусть. 

Внеклассное чтение. Круг чтения, или учебный материал. Чтение доступных по 

содержанию рассказов, сказок. Работа с книгой (знания, умения, навыки). Знание названия 

произведения, фамилии автора. Выделение из текста незнакомых слов и различение 

значения слов в контексте. 

Развитие приобретенных на уроках чтения умений рассказывать о прочитанном, 

давать простейшую оценку поступков героев. Сообщение о своих наблюдениях, случаях 

из жизни (по аналогии с прочитанным). Обсуждение прочитанного (формирование умения 

пересказать товарищам прочитанное и понять рассказанное товарищами). Ориентировка в 

оглавлении и на страницах книги. Соблюдение правил гигиены чтения и правил 

обращения с книгой. Знание основных элементов книги: переплет (обложка), корешок, 

страницы, заглавие, оглавление (содержание). 

Основные содержательные линии курса. 

Круг чтения. 
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Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом. Обогащение словарного 

запаса учащихся. 

Обогащение и развитие опыта творческой деятельности обучающихся. 

Круг чтения и опыт читательской деятельности 

Произведения устного народного творчества. 

Произведения выдающихся представителей русской литературы (В.А. Жуковский, 

И.А. Крылов, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, 

Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, С.А. Есенин, В.В. Маяковский); классиков советской детской 

литературы; произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младшими 

школьниками. 

Научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература. Детские 

периодические издания. 

Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: малые 

фольклорные жанры, народная сказка; литературная сказка; рассказ; повесть; 

стихотворение; басня. 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о 

детях, о взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях и др. 

Темы курса. Здравствуй, школа! Осень пришла. О братьях наших меньших. Что 

такое хорошо и что такое плохо Зимушка-зима. Учимся трудиться. Весна идет! Родина 

любимая. Скоро лето! Волшебные странички. 
Внеклассное чтение проводится 1 раз в неделю (34 часа в год). 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная; групповая; парная; 

индивидуальная. 

Внеклассное чтение 

Различать книги знакомых и незнакомых: правильно назвать знакомые книги; 

находить и читать названия книги из доступного круга чтения (фамилия автора, заглавие); 

узнавать знакомые книги по разным изданиям. Использовать умения работать с текстом, 

приобретенные на уроках литературного чтения; узнавать знакомые эпизоды на 

иллюстрациях, называть персонажей, воспроизводить содержание эпизода с опорой на 

иллюстрацию; включать в речь слова, фразы, отрывки из прослушанного произведения. 

Формы и виды контроля: текущий; ответы на вопросы 

Тип урока: 

1. Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков 

(путешествие, инсценировка, проблемный урок, экскурсия, беседа, 

мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа). 

2. Урок рефлексии (диалог, ролевая игра, комбинированный урок). 

3. Урок систематизации знаний (общеметодологической направленности) 

(конкурс, экскурсия, урок-игра, обсуждение, беседа). 

4. Урок развивающего контроля (письменные работы, устные опросы, 

викторина, смотр знаний, творческий отчет, тестирование, конкурсы.) 

Формы организации учебных занятий: классно-урочная система, на уроках 

используется работа парами, бригадами (группами), с ведущим учеников («маленьким 

учителем»), индивидуально. 

 

 

 

http://pedsovet.su/metodika/6519_urok_eksursia
http://pedsovet.su/metodika/6438_kombinirovanny_urok
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VII. Тематическое планирование. (136 ч.) 

 

Предложенные в тематическом планировании произведения носят рекомендательный характер и право выбора произведения 

остается за педагогом 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

«Здравствуй, школа!» – 10 часов 

Введение. Знакомство с учебником по литературному чтению. 

система условных обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

Стихи, рассказы, написанные С.Я. Маршаком, В.А. Осеевой, В.В. 

Голявкиным, С.А. Баруздиным. Вводятся понятия – «автор», 

«писатель» 

«произведение». Анализ и сравнение произведений. Обучение 

орфоэпически правильному произношению слов и при чтении. 

Обучение чтению по ролям. 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. 

Рассматривать иллюстрации, соотносить их содержании с 

содержанием текста в учебнике. 

Знать и применять систему условных обозначений при выполнении 

заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведение в содержании 

учебника. 

Пользоваться словарём в учебнике. 

Осень пришла 7 часов 

Стихи АА. Прокофьева о красоте природы осенью. Рассказы Я.М. 

Тайца, М.М. Пришвина, И.С. Соколова- Микитова, о повадках 

животных осенью. Обучение приемам выразительной речи и чтения, 

подробному рассказу содержания прочитанного (по вопросам 

учителя). 

Прогнозировать содержание раздела. Представлять выставку 

книг. Читать стихотворения, передавая с помощью интонации 

настроение поэта, сравнивать стихи разных поэтов на одну тему; 

выбирать понравившиеся, объяснять свой выбор. 

Представлять любимую книгу и любимых героев. 

Ориентироваться в пространстве школьной библиотеки. 

Находить нужную и интересную книгу по тематическому каталогу 

в библиотеке. 

Рассказывать о прочитанной книге по плану. 

Составлять список прочитанных книг. 

Читать вслух, соблюдая правила орфоэпии. 

Отвечать на вопросы по прочитанному. 

О братьях наших меньших 5 часов 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы 

Л.Н. Толстого, В.В. Бианки. Сравнение текстов разных жанров. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать вслух соблюдая 

правила орфоэпии. Определять последовательность событий. 

Составлять план с помощью учителя. 
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Пересказывать подробно по плану произведение. 

Видеть красоту природы, изображённую в художественных 

произведениях. 

Определять героев произведения; характеризовать их. 

Выражать своё собственное отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступкам. 

Оценивать свой ответ. 

Проверять себя. 

Рассказывать сказку (по иллюстрации, по плану, от лица другого 

героя сказки). 

Соотносить рисунок и содержание сказки; делать подписи под 

рисунками. 

Контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Что такое хорошо и что такое плохо 10 часов 

Рассказы, написанные С.Л. Прокофьевой, В.А. Осеевой, о детях, их 

взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со 

взрослыми. Вводятся понятия – «поступки героя», «абзац». 

Прогнозирование текста по названию. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Находить средства художественной выразительности; подбирать 

свои собственные придуманные слова; создавать с помощью слова 

собственные картины. 

Оценивать свой ответ. 

Отвечать на вопросы. 

Контролировать себя в процессе чтения, самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Зимушка – зима 18 часов 

Стихи И.С. Никитина о красоте природы зимой. Рассказы Н.И. 

Сладкова, М.М. Пришвина, И.С. Соколова-Микитова, Е.И. Чарушина, 

Н.Н. Носова, К.Д. Ушинского. Обучение приемам выразительной 

речи и чтения, подробному рассказу содержания прочитанного (по 

вопросам учителя), чтению по ролям. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. 

Характеризовать героев с опорой на текст. 

Находить авторские сравнения и подбирать свои сравнения. 

Составлять текст-описание героя и текст-рассуждение (при 

сравнении героев) по произведению. 
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Определять действия, которые помогают представить неживые 

предметы как живые. 

Объяснять интересные словесные выражения в лирическом тексте. 

Пересказывать текст подробно, выборочно по предложенному 

плану. 

Характеризовать героев произведения. 

Учимся трудиться 10 часов 

Знакомство с названием раздела 

 

Произведения С.В. Михалкова, Е.А.Пермяка, В.А. Осеевой. 

Воспроизведение текста по вопросам и плану. Понимание слов и 

выражений в контексте. 

 

 

 

 

Характеристика героев. Подробный пересказ на основе плана, 

вопросов, рисунков. Оценка планируемых достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. 

Характеризовать героев с опорой на текст. 

Находить авторские сравнения и подбирать свои сравнения. 

Составлять текст-описание героя и текст-рассуждение (при 

сравнении героев) по произведению. 

Определять действия, которые помогают представить неживые 

предметы как живые. 

Объяснять интересные словесные выражения в лирическом тексте. 

Пересказывать текст подробно, выборочно по предложенному 

плану. 

Весна идёт! 16 часов 

Знакомство в название раздела. 

 

Стихи Ф.И. Тютчева, А.Н. Плещеева, рассказы Э.Ю. Шима, Н.И. 

Сладкова, Г.А. Скребицкого и В.В. Чаплиной, о русской природе. 

Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы 

по содержанию текста, нахождение в нем предложений 

подтверждающих устное высказывание. 

 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. 

Характеризовать героев с опорой на текст. 

Находить авторские сравнения и подбирать свои сравнения. 

Составлять текст-описание героя и текст-рассуждение (при 

сравнении героев) по произведению. 

Определять действия, которые помогают представить неживые 

предметы как живые. 

Объяснять интересные словесные выражения в лирическом тексте. 

Пересказывать текст подробно, выборочно по предложенному 
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плану. 

Родина любимая. 11 часов 

Знакомство с названием раздела. 

 

Формирование у учащихся чувства гордости за свою Родину, её 

историю, российский народ через произведения: Ю.Ю. Яковлева, А.В. 

Митяева, Л.А., Кассиля, С.В. Михалкова. Ответы на вопросы по 

содержанию текста, определение главной мысли произведения 

(коллективно с помощью учителя), обучение приемам выразительной 

речи и чтения, подробному рассказу содержания прочитанного (по 

вопросам учителя). 

 

Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. 

Характеризовать героев с опорой на текст. 

Находить авторские сравнения и подбирать свои сравнения. 

Составлять текст-описание героя и текст-рассуждение (при 

сравнении героев) по произведению. 

Определять действия, которые помогают представить неживые 

предметы как живые. 

Объяснять интересные словесные выражения в лирическом тексте. 

Пересказывать текст подробно, выборочно по предложенному 

плану. 

Скоро лето! 5 часов 

Знакомство с названием раздела. 

 

Произведения И.С. Соколова-Микитова, К.Д. Ушинского, М.М. 

Зощенко. Анализ и сравнение произведений. 

Обучение орфоэпически правильному произношению слов и при 

чтении. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. 

Характеризовать героев с опорой на текст. 

Находить авторские сравнения и подбирать свои сравнения. 

Составлять текст-описание героя и текст-рассуждение (при 

сравнении героев) по произведению. 

Определять действия, которые помогают представить неживые 

предметы как живые. 

Объяснять интересные словесные выражения в лирическом тексте. 

Пересказывать текст подробно, выборочно по предложенному 

плану. 

Волшебные странички 10 часов 

Устное народное творчество Береза (русская народная песня) 

Я с горы на гору шла  ….(русская народная песня)  Считалка, загадки 

Петушок и бобовое зернышко (русская народная сказка) Лисичка со 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. 
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скалочкой (русская народная сказка) 

Сказки зарубежных писателей Принцесса на горошине Г.Х.Андерсен        

Маленькие человечки Бр.Гримм 

Характеризовать героев с опорой на текст. 

Находить авторские сравнения и подбирать свои сравнения. 

Составлять текст-описание героя и текст-рассуждение (при 

сравнении героев) по произведению. 

Определять действия, которые помогают представить неживые 

предметы как живые. 

Объяснять интересные словесные выражения в лирическом тексте. 

Пересказывать текст подробно, выборочно по предложенному 

плану. 

Внеклассное чтение - 34 часа 

 

 

 

 

 



 

VIII.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Учебники: 

 Чтение. А.Ю. Федянина, Е.Ю. Е.Ю. Игнатьева, А.А. Лямичева и др. 

Печатные пособия: 

 Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащего в 

стандарте начального образования по русскому языку 

 Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с тематикой, 

определённой в стандарте начального образования по русскому языку и в 

программе обучения (в том числе цифровой форме) 

 Словари всех типов по русскому языку 

 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

стандарте начального образования по русскому языку (в том числе цифровой 

форме) 

Технические средства обучения: 

 Компьютер 

 Сканер 

 Принтер 

 Документ камера 

 ФМ система 

 

 

 

 


	II. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса
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