
 

 

 
 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ст. 28; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. 

№1598 «Об утверждении государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

3.Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 года № 

1023 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего  

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

4.Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 N 858 "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 и установления предельного срока использования исключенных учебников" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2022 N 70799).  

5.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.07.2023 № 556 "О 

внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 858 "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, и 

установления предельного срока использования исключенных учебников"(Зарегистрирован 

28.07.2023 № 74502) 

6. Учебный план на 2024–2025 учебный год ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-

интернат № 68».  

 

Рабочая программа по Литературному чтению (5 класс) адресована обучающимся с 

нарушениями слуха (включая детей с кохлеарным имплантом), составлена на основе 

фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 

начального общего образования с учётом особых образовательных потребностей и 

психофизиологических особенностей слабослышащих  детей и детей с КИ,  получающих 

образование на основе ФАООП НОО (вариант 2.2). 

Как и русский язык, литературное чтение предстает в качестве одного из ведущих 

предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов, становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся. 

Благодаря чтению художественной литературы обучающиеся приобщаются к 

гуманистическим культурным ценностям, что является важным для формирования 

гармонично развитой личности, отличающейся потребностью в познании себя и других, 

обогащении эмоционального и духовного опыта, в конструктивном взаимодействии с 

окружающим миром. 

Уроки литературного чтения стимулируют развитие у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся словесной речи, представляющей собой базовую ценность в 

языковом сознании личности. Являясь важнейшим средством общения и инструментом 

познания, речь выступает в качестве жизненной опоры для субъекта, обеспечивая овладение 

языковой картиной мира, а также способностью формировать и выражать мысли, 

поддерживать конструктивные интеракции с окружающими людьми, осваивать социальный 



 

 

опыт. Овладение обучающимися словесной речью является средством коррекции и 

компенсации имеющегося у них вторичного нарушения. 

Цели изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

Предмет «Литературное чтение» направлен на достижение следующих целей: 

1.Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; 

2. Совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с 

разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге;  

3 Формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

4. Развитие художественно-творческих и  познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости 

при чтении художественных произведений; 

5. Формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение; 

6. Ообогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; 

7. Формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 

8. Воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Основные задачи реализации содержания: 

•развивать у учащихся способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться  на прочитанное; 

•учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения,выразительные 

средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

•формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное 

мышление; 

•развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

•формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, 

Творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

•обогащать чувственный опыт ребенка, реальные представления об окружающем мире и 

природе; 

•формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

•обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 



 

 

сложности; 

•расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию 

и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

•обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения; 

•работать с различными видами текстов; 

•создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных 

произведений, формировать «читательскую самостоятельность».  

Коррекционная направленность обусловлены тем, что он преподаётся детям с 

недостатками слуха, который характеризуется речевым недоразвитием. Своеобразие 

слабослышащих школьников характеризуется тем, что отклонение в развитии словесной 

речи тормозит развитие всех познавательных процессов, накладывает отпечаток на 

развитие социальных потребностей, ограничивает общение с окружающими. 

Слабослышащие дети приходят в школу с глубоким речевым недоразвитием. Их речь 

аграмматична, звуковая сторона речи искажена. В процессе чтения они допускают 

ошибки разного характера. Прежде всего это ошибки произношения: искажение 

отдельных звуков и целых слов, замена одних звуков другими, более лёгкими по 

произношению. Характерны для чтения слабослышащих пропуски целых слов, частей 

слова или отдельных звуков. Для преодоления этих ошибок необходимы: работа по 

формированию фонематического слуха обучающихся; коррекция произношения. Кроме 

ошибок, вызванных нарушенным слухом, у слабослышащих обучающихся при чтении 

возникают ошибки, связанные с недостаточным формированием механизма чтения, 

недостаточным овладением речедвигательным процессом. Для активизации навыков 

устной речи, обогащения словарного запаса детям предлагаются таблички со словесным 

обозначением названий предметов, действий, признаков. Это позволяет максимально 

активизировать их учебную деятельность, в особенности речевую, регулировать 

соотношение между фронтальными и самостоятельными видами работы, варьировать 

объём и сложность учебных заданий в зависимости от индивидуальных возможностей 

детей. Основным способом восприятия учебного материала на уроке является слухо-

зрительный. Однако материал, относящийся к организации учебной деятельности, 

специфические выражения, словосочетания и слова, отражающие содержание текущего 

урока по языку, предлагаются учащимся для восприятия только на слух. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение литературного чтения в 5 классе отводится по 4 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 136 часов (34 учебные недели). 

Содержание учебного предмета. 

Основные задачи реализации содержания: 

• формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения 

грамотой; 

• развитие устной и письменной коммуникации, способности ко осмысленному 

чтению и письму; 

• развитие практических речевых навыков построения и грамматического 

оформления речевых единиц.  Осознанное построение речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации; 



 

 

• развитие способности пользоваться письменной и устной речью для решения 

задач, связанных с реализацией социально – бытовых, общих и особых образовательных 

потребностей; 

• формирование умений понимать содержание художественного произведения, 

работать с текстом; 

• формирование интереса к чтению; 

• развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребёнка; 

• развитие слух зрительного и слухового восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, использование сформированных умений в процессе устной 

коммуникации; 

• формирование у обучающихся «житейских» понятий, развитие их мышления, 

развитие устной и письменной речи в условиях предметно –практической деятельности, 

формирование умение работать в коллективе. 

• создание основы для развития речевой деятельности обучающихся, для 

дальнейшего освоения системы основополагающих элементов научного знания и 

деятельности по получению, преобразованию и применению новых знаний. 

Виды речевой и читательской деятельности 

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, позволяющей 

осознать текст.  Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений синтонационным выделением знаков препинания.  Понимание смысловых 

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

Чтение про себя.  Осознание смысла произведения при тении про себя 

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

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию.  

Работа с разными видами текста.  Общее представление о разных 

видах текста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение.  Определение 

целей создания этих видов текста.  Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 

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 ииллюстративно-изобразительных материалов. 

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

необходимых знаний.  Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

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

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 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. 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 художественно-выразительных 

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, имён 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). 

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 учебных и научно-популярных текстов (передача информации).  

Знакомство с простейшими приёмами 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. 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.  Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста.  Построение плана 

собственного высказывания.  Короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

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. 

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, труде, добре и 

зле, хороших и плохих поступках. 



 

 

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. 

5 класс. 

Былины. Летописи. Жития (8 ч.) 

Былины. «Ильины три поездочки». Три поездки Ильи Муромца Летописи. Жития. «И 

повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...» «И вспомнил Олег коня своего...» Жития. 

«Житие Сергия Радонежского» 

Чудесный мир классики (19 ч.) 

А. С. Пушкин. «Няне», «Осень», «Туча», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М. 

Ю. Лермонтов. Стихотворения о Кавказе «Дары Терека» (отрывок); «Москва, Москва!» 

Л.Н. Толстой «Детство» (в сокращении) 

А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь (9.) 

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Весенний 

дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий 

шепот...»; И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями…», А.А. Прокофьев «Люблю 

берёзу русскую», Н. А. Некрасов. «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. 

«Листопад». 

Литературные сказки (12 ч.) 

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. Аксаков. 

«Аленький цветочек». 

Делу время — потехе час (7 ч.) 

Е.Д.Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В.Ю. Драгунский. «Главные реки»; Л. Д. 

Каминский. Автопортрет. 

Страна  детства (9 ч.) 

Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; 

М. М. Зощенко. «Елка»; Стихи М.И. Цветаевой; С.А. Есенин «Бабушкины сказки». 

Природа и мы (11 ч.) 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; М. Пришвин. «Выскочка»; М. Горький «Воробьишко», 

Н.Ю. Дурова «И заяц способен на подвиг»В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип»; С. А. 

Есенин. «Лебедушка». 

Родина (5 ч.) 

И. С. Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; А. В. Жигулин. «О, Родина! В неярком 

блеске...»; Б. А.  

Страна «Фантазия» (7 ч.) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника»,  К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература (14 ч.) 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера». 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета. 

1. Личностные УУД включают: 

внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

"хорошего ученика"; 

мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 



 

 

развитие потребности в сенсорно-перцептивной деятельности, способность к использованию 

адекватных учебным задачам способов чувственного познания; 

ориентацию на понимание причин успеха (неуспеха) в учебной деятельности, на понимание 

оценок педагогических работников, сверстников, родителей (законных представителей); 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

установку на здоровый образ жизни (в том числе охрану анализаторов) и ее реализацию в 

реальном поведении и поступках; 

потребность в двигательной активности, мобильность; 

ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в 

доступных видах деятельности; 

принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

овладение доступными видами искусства. 

2. Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные педагогическим работником ориентиры - действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с педагогическим работником; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других 

обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 

адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных способов 

деятельности; различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать запись результатов решения задачи; 

использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и учебной 

деятельности; 

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

3. Познавательные УУД представлены следующими умениями: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), Интернет; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения 

задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и 

классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 



 

 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приемов решения задач; 

владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

4. Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного общения; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

научиться адекватно использовать компенсаторные способы для решения различных 

коммуникативных задач; 

использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

 осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных 

ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

 демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества: формировать собственный круг чтения; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

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

по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в 

темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от 

эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в 

том числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

 соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров 

литературы России и стран мира; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; 



 

 

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно 

выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное 

отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев 

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

причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

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

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, 

эпос, образ); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

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

письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного 

текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

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

от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, 

используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать 

собственный текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени 

одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 

предложений); 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, электронные образовательные и 

информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

Тематическое планирование. 

№ 

Наименование раздела Количество 

академических 

часов, отводимых на 

освоение каждого 

раздела 

ЭОР и ЦОР 

1 Летописи. Былины. 

Жития. 

9 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

https://m.edsoo.ru/7f411a40


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 
 

Устное народное творчество- фольклор.  

Жанры: загадка, сказка, былина, песня, скороговорка, потешка, закличка,небылица, … 

Загадка - произведение устного народного творчества, котором предмет не называется, а 

даются его признаки.  

Пословица - краткое мудрое народное изречение, имеющее поучительный смысл. 

 Былина - произведение устного народного творчества, повествующее о богатырях и их 

подвигах.  

Былинные герои.  

2 Чудесный мир классики. 19 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

3 Поэтическая тетрадь. 12 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

4 Литературные сказки 15 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

5 Делу время, а потехе час 9 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

6 Страна детства. 10 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

7 Природа и мы. 11 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

8 Родина. 6 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

9 Страна Фантазия. 9 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

10 Зарубежная литература. 20 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

11 Внеклассное чтение 16 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

 Итого: 136  

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40


 

 

Сказка - произведение устного народного творчества, повествующее о вымышленных 

событиях.  

Сказки бывают : авторские и народные, волшебные бытовые, о животных.  

Зачин- начало сказки.  

Присказка- шутливое вступление или окончание сказки.  

Басня - авторское литературное произведение, написанное в стихотворной форме или прозе с 

иносказательным смыслом. В басне есть мораль. 

Баснописцы: Эзоп, Крылов, Толстой, Измайлов.  

Мораль - нравоучение или поучение в басне 

Средства художественной выразительности:  

Эпитет - художественное определение ( холодная осень)Олицетворение - перенос признаков 

живого существа на неживые предметы (ветер стонет) 

Сравнение – сопоставление свойств предметов или явлений (голодный как волк)  

Метафора - употребление слов в переносном значении (щеки горят).   

Обращение – слово или несколько слов, которые называют того, к кому обращаются. 

Обращение выделяется запятыми. ( Дети, не шумите.).   

Стихотворение- небольшое авторское лирическое произведение, в котором есть рифма и 

ритм. 

 Строфа - (столбик) сочетание 2-х или более строк, объединенных рифмой и интонацией. 

(двустишие, трехстишие, четверостишие, …) 

Рассказ - небольшое прозаическое произведение с малым количеством действующих лиц. 

Рассказы бывают: художественные, научно - популярные,публицистические. Планы бывают: 

вопросный, тезисный, картинный, цитатный, оглавление частей,…Эпиграф - цитата, фраза 

перед текстом, которая раскрывает смысл всего литературного произведения. 

 Отзыв (план):  

1) Автор, название произведения 

2) Главные герои произведения 

3) Краткое содержание 

4) Ваше отношение к данному литературному произведению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


