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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по литературному чтению   для 3 «А» класса разработана на основе нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012г. (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для детей с ОВЗ  (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2021 г. N 286 «Об утверждении ФГОС НОО). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ №254 от 20.05.2021 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

4. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;  

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

7. Авторская  программа Л.Ф.Климова,В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина литературное чтение 1 - 4 классы.  

М.: «Просвещение»,2018.   

8. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ РО «Новочеркасская школа-интернат» на 

2022-2023 учебный год.  

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект «Школа России»  

Состав УМК: 

Л.Ф.Климова,В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина литературное чтение 3 кл. Учебник для 

общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2021. 

Согласно АООП НОО обучающихся с ТНР, цель образования обучающихся с ТНР в 3 классе заключается в формировании у них 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности, овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:  

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;  
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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; 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и организационных форм получения образования обучающимися с 

учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей;  

формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых образовательных потребностей разных групп 

обучающихся. 

Вариант 5.2 предназначен для обучающихся с ТНР, для преодоления речевых расстройств которых требуются особые 

педагогические условия, специальное систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся, находящиеся на 

II и III уровнях речевого развития (по Р. Е. Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и 

письма и обучающиеся, не имеющие общего недоразвития речи при тяжелой степени выраженности заикания. В зависимости от уровня 

речевого развития в образовательной организации существуют два отделения:  

I отделение – для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и 

нарушения чтения и письма, препятствующие обучению в общеобразовательных организациях; 

Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет в I отделении 4-5 лет (1 дополнительный – 4 классы),  

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи. 

  Дети с тяжелыми нарушениями речи — это особая категория детей с отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично 

не нарушен интеллект, но наблюдается различной степени речевая дисфункция, влияющая на становление психики. 

  Становление речи у такого ребенка затруднено и требует большего времени для овладения родным языком: развитие 

фонематического слуха и формирование навыков произнесения звуков родного языка, овладение словарным запасом и правилами 

синтаксиса, понимание смысла произносимого. 

  Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: звукопроизношение (снижение внятности речи, дефекты 

звуков), фонематический слух (недостаточное овладение звуковым составом слова), лексико-грамматический строй (бедность словарного 

запаса, неумение согласовывать слова в предложении). 

  У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной деятельности (восприятие, память, 

мышление, речь), особенно на уровне произвольности и осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, 

поскольку оно образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. 
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  Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. Они моторно неловки, неуклюжи, характеризуются 

импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. 

Они долго не включаются в выполнение задания. 

  Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Таким детям присущи нестойкость интересов, пониженная 

наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, 

агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками.  

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение  

  Чтение вслух. Плавное осмысленное правильное чтение целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения) с переходом на послоговое чтение сложных по взуко-слоговой структуре или малознакомых слов. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение распространенных предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу небольших текстов, передача их с помощью 

интонирования.  

  Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Умение 

находить в тексте необходимую информацию в рамках решения учебных задач. 

  Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: рассказ, стихотворение, сказка, загадка и проч., 

их сравнение. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию 

и оформлению. Определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на смысловые части, их озаглавливание 

(самостоятельно и с помощью педагога). Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы.  

  Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Выбор книг на 

основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 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). 

Воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 
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специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя 

произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста (с помощью педагога). Нахождение в тексте слов 

и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа. Характеристика героя 

произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Освоение пересказа художественного текста. 

  Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с 

его содержанием. Определение главной мысли текста. Деление текста на части с помощью педагога. Воспроизведение текста с опорой на 

иллюстрации и план. 

  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). Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение и др.) с учётом особенностей монологического высказывания.  

  Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. Основные темы 

детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших 

и плохих поступках  

  Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Виды и жанры литературы, средства выразительности языка. 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, сравнений, метафор. Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; 

герой произведения (портрет, речь, поступки); 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). 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.  

  Коммуникативное и речевое развитие Данный раздел ориентирован на решение коррекционно-развивающих задач в области 

преодоления первичного речевого нарушения и содержит значительный потенциал для работы по преодолению фонетического, лексико-

грамматического дефицита, для формирования речевых умений, связанных с аудированием (слушанием) и говорением. Особое место в 
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этом отношении принадлежит работе с текстом. Слушание, пересказ, инсценирование литературного произведения, чтение по ролям, 

ответы на вопросы по содержанию, самостоятельное формулирование вопросов по содержанию текста, высказывание собственной точки 

зрения по обсуждаемому произведению, передача впечатлений о прослушанном или прочитанном тексте и т.д. способствуют развитию 

важных для коммуникативного развития обучающихся видов речевой деятельности. Перечисленные (и другие) виды работы 

способствуют отработке следующих групп коммуникативных умений: - информационно-коммуникативных (умение вступать в общение, 

ориентироваться в партнерах и ситуациях общения); - регуляционно-коммуникативных (умение согласовывать действия, мнения, 

установки с потребностями партнеров по общению, применять индивидуальные способы при решении совместных коммуникативных 

задач, оценивать результаты совместного общения); - аффективно-коммуникативных (умение делиться своими чувствами, настроением с 

партнерами по общению, проявлять эмпатию, оценивать эмоциональное поведение друг друга).  

  Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование; 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). 

Внеклассное чтение 

  Внеклассное чтение рассматривается как обязательная часть подготовки младших школьников в области «Филология». Цель 

внеклассного чтения – познакомить учащихся с детской литературой во всем ее разнообразии, сформировать интерес к книге и 

положительное отношение к самостоятельному чтению. В третьем классе на занятия внеклассного чтения может отводиться один урок в 

неделю из часов, отведенных на литературное чтение. 

  Круг детского чтения: небольшие художественные произведения (8-20 страниц текста). Заглавия и иллюстрации должны точно 

соответствовать их содержанию. Отбираются произведения о временах года, животных, птицах и растениях, о детях, семье, человеческих 

взаимоотношениях, приключениях и волшебстве. 

  Работа с детской книгой: привитие интереса к детским книгам; умения рассматривать иллюстрации; соблюдение правил гигиены и 

сохранности книг, формирование умения различать основные элементы книги: переплет, обложка, корешок, страницы. Знакомство с 

книжной выставкой и рекомендательным плакатом. Экскурсия в библиотеку. Возможно ведение читательских дневников (на доступном 

для детей уровне – автор, название произведения, рисунок – иллюстрация). 

Коррекционная работа 

Уроки литературного чтения имеют весомый коррекционный потенциал. На этих уроках происходит закрепление правильного 

фонетического оформления высказывания, формирование лексических, морфологических и синтаксических обобщений. Проводится 

работа над лексическим и грамматическим значением слова. Формируется умение правильно употреблять слово в связной речи, 
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грамматически правильно оформлять устное высказывание, отвечать на вопросы по содержанию текста (формулирование ответов, подбор 

наиболее подходящих слов), происходит обучение подробному, краткому или выборочному пересказу, устному рассказу по картинке, т.е. 

формируются основы текстовой компетенции. Кроме всего, идет работа над развитием других психических процессов: вербальной 

памяти, вербального восприятия, речемыслительной деятельности. 

3.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

   Согласно учебному курсу ГБОУ РО «Новочеркасская школа-интернат» на изучение окружающего мира в 3 классе выделяется 

136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

   Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но 

ивоспитания. 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 иразвитие учащихся начальных классов. 

  Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и 

человечества испособствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.На 

уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно 

осмысленности.Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, 

справедливостью,правдой и т.д. 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 личностныекачества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

  Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к 

природе. 

  Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви. 

  Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений. 

  Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к 

природе –это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитаниелюбви и бережное отношение к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

  Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. 

Этоценность стремления к гармонии, к идеалу. 
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  Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, 

пониманиязакономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само -познание как 

ценность –одна из задач образования, в том числе литературного. 

  Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание 

литературногообразования способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной 

  Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого 

существования.Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами 

учебного предмета уребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется 

ценностное отношение ктруду в целом и к литературному труду в частности. 

  Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее ибудущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни 

и её народу. 

  Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

  Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для 

существования ипрогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

Тематическое планирование. 

  Введение  

Знакомство с учебником.  

 

  Устное народное творчество   

 

 

 

 

прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. 

 

 

-царевич и Серый Волк». 

-царевич и Серый Волк». 
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-царевич и Серый Волк». 

-бурка». 

-бурка». 

-иллюстраторы В. Васнецов и И. Билибин. 

 

 

   

  Поэтическая тетрадь 1  

Знакомство с названием раздела. 

-популярной статьи Я. Смоленского). 

 

-миниатюра «О чём расскажут осенние листья». 

-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...». 

еспробудно...». 

 

 

 

ь 1»). 

 

 

    Великие русские писатели  

 

 

 

 

«Зимний вечер». 
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. Подготовка сообщения о И.А. Крылове на основе статьи учебника, книг о Крылове. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

олстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?». Сравнение текстов. 

 

 

Литературные сказки 

 

-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца-Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост». 

-путешественница».  

-путешественница».  

 

 

работа. КВН (обобщающий урок по I части учебника). 

Были и небылицы  

 

 

 

 

 

Паустовской «Растрёпанный воробей».  

 

-путешествие по разделу «Были-небылицы».  
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Поэтическая тетрадь 1  

 

 

 

 

 

 

-викторина по разделу «Поэтическая тетрадь 1». Оценка достижений. 

 

  Люби всё живое.  

 

 

-«входная дверь» в текст.  

 

-Микитов «Листопадничек». 

-Микитов «Листопадничек». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-конференция «Земля-наш дом родной» (обобщающий урок по разделу «Люби живое»). 

  

Поэтическая тетрадь 2 
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 Благинина «Кукушка», «Котёнок». 

-нолики» (обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 2»). 

  

Собирай по ягодке — наберешь кузовок  

 

-наберёшь кузовок». Особенность заголовка произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

Носов «Телефон». 

 

-конкурс по разделу «Собирай по ягодке-наберёшь кузовок». Оценка достижений.  

  Зарубежная литература  

  

 

ии. 

 

 

-ринг» (обобщающий урок за курс 3 класса). 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Для обучающихся: 

1 Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с CD-диском). В 2-х частях / Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. – М.: Просвещение, 2021 
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Для учителя: 

1 Сборник рабочих программ УМК «Школа России». Литературное чтение. 1-4 классы. / Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. – М.: 

Просвещение, 

2022 

2 Литературное чтение. Методические рекомендации. 3 класс / Стефаненко Н.А. – М.: Просвещение, 2021 

3 Уроки литературного чтения с применением информационных технологий. 3-4 классы. Методическое пособие с электронным 

приложением 

 О.С. Асафьева, М.В. Буряк [и др.]; сост. Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 221 – (Современная школа). 

4 Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.: 

Планета, 2022 – (Качество обучения). 

5.Поурочные разработки по литературному чтению./ Кутявина С.В.-М.: ВАКО, 2021 

6.«Полная хрестоматия для начальной школы»/ Составитель: И.Сивохина. – М.: Олма-Пресс, 2003 

Презентации к урокам 

DVD диски с русскими народными сказками 

DVD диски с литературными произведениями 

Аудио кассеты «Звуки леса, моря» 

Фонохрестоматия по литературе для 3 класса 

Оборудование: 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Демонстрационный экран 

Комплекты демонстрационных таблиц и картин, портреты писателей 

Интернет - ресурсы 

 http://fsu-expert.ru – портал по учебникам (Общественно-государственная экспертиза учебников) 

 http://it-n.ru – сеть творческих учителей 

 http://www.ipkpro.aaanet.ru- сайт РО ИПК и ПРО 

 http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

На минимальном уровне На достаточном уровне 

личностные  

У обучающихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к урокам литературного 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 
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чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 

• внимательного отношения к собственным переживаниям, 

вызванным восприятием природы, произведения искусства, 

собственных поступков, действий других людей; 

• оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий 

других людей. 

• умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими 

впечатлениями; 

• ориентация в нравственном содержании собственных поступков 

и поступков других людей; 

• умения оценивать свое отношение к учебе; 

• внимание к переживаниям других людей, чувство 

сопереживания; 

• эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами 

искусства, наблюдений за природой (внимательное 

и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям 

природы). 

предметные  

Обучающиеся научатся: 

чтению целыми словами с переходом на послоговое чтение 

сложных по структуре слов; 

чтению про себя; 

осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании и с опорой на иллюстрации) содержание 

различных видов текстов, главную мысль текста, подтекст 

произведения; 

определять главную мысль и героев произведения; 

 отвечать на вопросы педагога и учебника по содержанию 

произведения; 

определять последовательность событий; 

оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с 

опорой на авторский текст/или план, по предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 

распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначностью в контексте прочитанного текста; 

читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

ориентироваться в жанрах произведений 

воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к 

герою и его поступкам; 

доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное 

суждение; 

творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора) с опорой 

на иллюстрации; 

создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

работать в группе, создавая инсценировки по произведению; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд средства художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

определять позиции героев и автора художественного текста. 
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осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать 

выводы, 

использовать простейшие приемы анализа различных видов 

текстов: устанавливать причинно-следственные связи и 

определять главную мысль произведения;  

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

находить простые средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

передавать содержание текста в виде пересказа с опорой на план; 

коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное 

мнение, опираясь на текст или собственный опыт; 

ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать 

сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и 

целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

читать по ролям литературное произведение; 

сравнивать, сопоставлять делать элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два-три существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

распознавать особенности фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы) 

метапредметные  

регулятивные  

У обучающихся будут сформированы: 

Обучающиеся приобретают опыт: 

• выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

• самостоятельной оценки правильности выполненных действий, 

внесения корректив; 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

формулировать цели собственной деятельности и оценивать 

успешность их достижения; 

действовать по плану; 

оценивать результаты собственной деятельности и вносить 
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• планирования своих действий в соответствии с поставленной 

целью (например, участие в проектной деятельности). 

необходимые коррективы; 

 

познавательные  

Обучающиеся научатся: 

• прогнозировать содержание произведения по его названию, 

ключевым словам; 

• самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом 

словаре, помещённом в учебнике, в сносках к тексту; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать произведения и героев; 

• устанавливать причинно-следственные связи между поступками 

героев; 

• находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

• находить нужные книги в библиотеке. 

коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

• работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение 

партнёра; 

• задавать вопросы по тексту произведения; 

• сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой 

деятельности (под руководством взрослого). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое 

отношение, оценивать высказывание партнера, вырабатывать 

общую позицию; 

• аргументировать собственную позицию; 

• получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; 

сопоставлять полученные ответы. 

 

Контрольно-оценочные материалы и критерии оценки. 

Виды контроля  Формы контроля Количество работ 

Текущий чтение произведений, чтение наизусть, 

пересказ текста 

в течение учебного года 

Тематический Тесты 2 

Входящий 

Итоговый 

проверка техники чтения и понимания 

прочитанного 

1 

1 

    

  Основным критерием оценивания является динамика формирования навыка чтения и понимания прочитанного у ученика в течение 

года. Приоритет отдается уровню понимания прочитанного. Показатели скорости чтения являются ориентировочными. У учащихся с 

анартрией, тяжелой степенью дизартрии, заиканием, брадилалией и проч. Скорость чтения не учитывается при оценке ответов. 

Критерии оценивания. 
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  При проверке знаний, умений и навыков по разделу "Чтение" учитываются степень понимания прочитанного, техника, 

выразительность, умение элементарно выразить отношение к прочитанному, умение работать с текстом. 

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

текста, работа с деформированным текстом, пересказ и т.п. 

  Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: 

  Читает правильно, соблюдает нормы орфоэпического чтения (со второго полугодия), правильно соблюдает ударение в словах (не 

более 1-2 ошибок). Читает целыми словами. А в единичных случаях по слогам (сложные по звуко-слоговому составу слова, малознакомые 

слова) со второго полугодия. Соблюдает интонацию перечисления при запятых, паузы и интонацию в конце предложения. Передает 

эмоциональный тон произведения. Темп чтения соотвествует 40-50 слов в минуту (ориентировочно во второй половине года)Понимает 

главную мысль произведения и соотносит ее с заглавием, отвечает на вопросы по содержанию прочитанного и самостоятельно их 

формулирует в процессе чтения, может определить эмоциональный характер текста. Умеет прогнозировать содержание текста по его 

заглавию и прочитанной части. Использует авторские ремарки для характеристики персонажей. Составляет простой план в виде 

повествовательных предложений. Умеет озаглавливать эпизоды произведения. Умеет охарактеризовать и дать собственную оценку 

событиям, героям произведений, представить образ автора. Умеет ориентироваться в книге и в ее оглавлении. Осознает принадлежность 

литературного произведения к народному или авторскому творчеству. Различает и может назвать различные разновидности рассказов (о 

животных, детях, юмористические, исторические и проч.). Твердо знает наизусть текст стихотворения, выразительно его читает.  

  Оценка «4» ставится обучающемуся, если он: 

  Читает правильно, соблюдает нормы орфоэпического чтения (со второго полугодия), не допускает ошибок (допускает не более 2-3 

ошибок), допускает не более 3-4 ошибок в выделении словесных ударений. Читает преимущественно целыми словами (со второго 

полугодия), но сложные по звуко-слоговому составу и малознакомые слова читает по слогам. Соблюдает паузы и интонацию в конце 

предложения. Иногда не соблюдает интонацию перечисления при запятых. Передает эмоциональный тон произведения. Темп чтения 

знакомого текста соответствует 35-40 словам в минуту (со второго полугодия). Понимает главную мысль произведения и соотносите его с 

заглавием, но испытывает трудности при формулировке главной мысли. Может определить эмоциональный характер текста. Умеет 

прогнозировать содержание текста по его заглавию и прочитанной части. Использует авторские ремарки для характеристики персонажей. 

Составляет простой план. Умеет озаглавливать эпизоды произведений. Испытывает трудности при характеристике и оценки событий, 

героев произведений, представлении образа автора. Умеет ориентироваться в книге и ее оглавлении. Осознает принадлежность 

литературного произведения к народному или авторскому творчеству. Различает и может назвать различные разновидности рассказов (о 
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животных, о детях, юмористические и проч.). Допускает при чтении наизусть единичные ошибки, но легко их исправляет с помощью 

учителя.  

  Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

  Читает орфографически правильно (в том числе, во втором полугодии), допускает не более 5-6 ошибок в словах (замены, 

перестановки, добавления, пропуски звуков, слогов, слов, повторы слогов и слов), допускает не более 5-8 ошибок в выделении словесных 

ударений. Соблюдает паузы и интонацию конца предложения. Затрудняется передать эмоциональный тон произведения. Темп чтения 

знакомого текста соответствует 30-35 словам в минуту (во втором полугодии). Понимает главную мысль произведения и соотносит ее с 

заглавием, но не может ее сформулировать, затрудняется определить эмоциональный тон произведения (справляется с помощью 

учителя). Затрудняется прогнозировать содержание текста по его заглавию и прочитанной части (справляется с помощью учителя). 

Использует авторские ремарки для характеристики персонажей. Составляет самостоятельно картинный план, а простой план в виде 

предложений – с помощью учителя. С помощью учителя озаглавливает эпизоды произведения. Испытывает трудности при 

характеристике и оценке героев, оценке событий, представлении образа автора. Умеет ориентироваться в книге и ее оглавлении. Осознает 

принадлежность литературного произведения к народному или авторскому творчеству. Различает различные разновидности рассказов ( о 

животных, о детях, юмористические и проч.). При чтении наизусть отмечается нетвердое усвоение текста.  

  Оценка «2» — ученик демонстрирует навыки уровнем ниже, чем это требуется для оценки «3». 

  Оценка «1» - не ставится. Отсутствие навыка чтения требует уточнения диагноза и/или интенсивных индивидуальных 

логопедических занятий.  

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

определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

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

умения применять знания на практике. 

  Примечание: 

  Критерии оценки любых видов работ могут быть скорректированы в каждом конкретном случае в соответствии с 

индивидуальными особенностями речевых нарушений обучающихся. 


