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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   адаптированная общеобразовательная рабочая программа по литературному чтению 

на родном языке (русском) для    обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2) составлена на основе:  

 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 (с изменениями и дополнениями 10 июля 2023 г.) 

2. Федеральная образовательная программа начального общего образования (далее 

– ФОП НОО) разработана в соответствии с Порядком разработки и утверждения 

федеральных основных общеобразовательных программ, утверждённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., 

регистрационный № 70809). 

3.Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1023 Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2023 N 72654)> Федеральная адаптированная 

образовательная программа начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

3. Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100)  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286" (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676) 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598 

«Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (с изменениями и 

дополнениями от 08.11.2022) 

6. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28) 

7. Устав МБОУ Игринская СОШ №5 (шестая редакция), утв. Постановлением 

Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Игринский район 

Удмуртской Республики» от 12.01.2022 г. №10 

8. Федеральная рабочая программа начального общего образования по предмету 

«Литературное чтение на родном языке (русском)», с учетом распределенных по 

классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ЗПР(вариант 7.2) 

 

 

 

Цель курса: 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 

 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1023/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1023/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1023/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1023/


Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР 

 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий . 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

У обучающихся отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 

социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся 

могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной 

системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 

обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в 

сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-

фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость 

форм адаптивного поведения. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный курс по «Литературному чтению на родном языке (русском)» для 1 класса 

рассчитан на  16 часов в год (1 час в неделю со 2 полугодия), для 2-4 классов на 17 ч. (1ч в 

неделю со 2 полугодия) 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(русском) языке. 

Результаты изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» в 

составе предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

соответствуют требованиям к результатам освоения федеральной образовательной 

программы начального общего образования, сформулированным в ФГОС НОО. 



В результате изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» на 

уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты, представленные по основным направлениям воспитательной 

деятельности: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России, в том числе через изучение 

художественных произведений, отражающих историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений и фольклора; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

фольклорных и художественных произведениях. 

Духовно-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием языковых средств, для выражения своего состояния и чувств, проявление 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, в том числе с использованием примеров художественных 

произведений. 

Эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе 

в искусстве слова; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения. 

Трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам 

из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 

произведений. 

Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами, неприятие 



действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе в 

процессе усвоения ряда литературоведческих понятий; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к чтению 

художественных произведений, активность и самостоятельность при выборе круга чтения. 

В результате изучения литературного чтения на родном (русском) языке на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, 

устанавливать аналогии текстов; 

объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, 

фразеологизмов; 

находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения, анализировать алгоритм действий при анализе текста, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе текстов; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного 

высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого смыслового анализа текста, формулировать с помощью учителя вопросы в 

процессе анализа предложенного текстового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать 



схемы, таблицы для представления результатов работы с текстами. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и ошибок, 

связанных с анализом текстов; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу текстов; 

находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

Предметные результаты. Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» в течение четырёх лет обучения должно обеспечить: 

понимание родной русской литературы как национально-культурной ценности народа, как 

особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

осознание значимости чтения родной русской литературы для личного развития, для 

познания себя, мира, национальной истории и культуры, для культурной 

самоидентификации, для приобретения потребности в систематическом чтении русской 

литературы; 



ориентировку в нравственном содержании прочитанного, соотнесение поступков героев с 

нравственными нормами, обоснование нравственной оценки поступков героев; 

овладение элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов; 

совершенствование читательских умений (чтение вслух и про себя, владение 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов); 

применение опыта чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования (умения участвовать в обсуждении прослушанного/ 

прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст, 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в 

виде пересказа, полного или краткого, составлять устный рассказ на основе прочитанных 

произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть 

стихотворные произведения); 

самостоятельный выбор интересующей литературы, обогащение собственного круга 

чтения; 

использование справочных источников для получения дополнительной информации. 

 К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по литературному чтению на родном 

(русском) языке: 

осознавать значимость чтения родной русской литературы для познания себя, мира, 

национальной истории и культуры; 

владеть элементарными приёмами интерпретации произведений русской литературы; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

использовать словарь учебника для получения дополнительной информации о значении 

слова; 

читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по литературному чтению на родном 

(русском) языке: 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной 

выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации 

художественных и учебных текстов; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

обогащать собственный круг чтения; 

соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных произведений с впечатлениями 

от других видов искусства. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов 

по отдельным темам программы по литературному чтению на родном (русском) языке: 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как 

средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 



совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации и 

анализа художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст, передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого), пересказывать литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц; 

пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения 

дополнительной информации. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов 

по отдельным темам программы по литературному чтению на родном (русском) языке: 

осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития, для культурной 

самоидентификации; 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст, передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого), составлять устный рассказ на основе прочитанных 

произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; 

пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения 

дополнительной информации. 

 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках ряда 

направлений воспитательной работы школы, в том числе непосредственно в урочной 

деятельности (Модуль «Школьный урок» Рабочей программы воспитания). Реализация 

воспитательного потенциала урока предполагает: 

  установление доверительных отношений между педагогическим работником  

и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 



текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций  

для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются  

в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы  

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Содержание обучения в 1 классе. 

Раздел 1. Мир детства. 

Я и книги. 

Не красна книга письмом, красна умом. 

Произведения, отражающие первые шаги в чтении. Например: 

С.А. Баруздин «Самое простое дело». 

Л.В. Куклин «Как я научился читать» (фрагмент). 

Н.Н. Носов «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»). 

Я взрослею. 

Без друга в жизни туго. 

Пословицы о дружбе. 

Произведения, отражающие представление о дружбе как нравственно-этической 

ценности, значимой для национального русского сознания. Например: 

Н.К. Абрамцева «Цветы и зеркало». 

И.А. Мазнин «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент). 

С.Л. Прокофьева «Самый большой друг». 

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный. 

Пословицы о правде и честности. 

Произведения, отражающие традиционные представления о честности как нравственном 

ориентире. Например: 

В.А. Осеева «Почему?». 

Л.Н. Толстой «Лгун». 

Я фантазирую и мечтаю. 

Необычное в обычном. 

Произведения, отражающие умение удивляться при восприятии окружающего мира. 

Например: 



С.А. Иванов «Снежный заповедник» (фрагмент). 

В.В. Лунин «Я видела чудо». 

М.М. Пришвин «Осинкам холодно». 

В.Ф. Тендряков «Весенние перевёртыши» (фрагмент). 

Раздел 2. Россия – Родина моя. 

Что мы Родиной зовём. 

С чего начинается Родина? 

Произведения, отражающие многогранность понятия «Родина». Например: 

Ф.П. Савинов «Родное» (фрагмент). 

П.А. Синявский «Рисунок». 

К.Д. Ушинский «Наше Отечество». 

О родной природе. 

Сколько же в небе всего происходит. 

Поэтические представления русского народа о солнце, луне, звёздах, облаках, отражение 

этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках. 

И.А. Бунин «Серп луны под тучкой длинной…». 

С.В. Востоков «Два яблока». 

В.М. Катанов «Жар-птица». 

А.Н. Толстой «Петушки». 

Содержание обучения во 2 классе. 

Раздел 1. Мир детства. 

Я и книги. 

Не торопись отвечать, торопись слушать. 

Произведения, отражающие детское восприятие услышанных рассказов, сказок, стихов. 

Например: 

Е.Н. Егорова «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»). 

Т.А. Луговская «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). 

Я взрослею. 

Как аукнется, так и откликнется. 

Пословицы об отношении к другим людям. 

Произведения, отражающие традиционные представления об отношении к другим людям. 

Например: 

В.В. Бианки «Сова». 

Л.И. Кузьмин «Дом с колокольчиком». 

Воля и труд дивные всходы дают. 

Пословицы о труде. 

Произведения, отражающие представление о трудолюбии как нравственно-этической 

ценности, значимой для национального русского сознания. Например: 

Е.А. Пермяк «Маркел-самодел и его дети». 

Б.В. Шергин «Пословицы в рассказах». 

Кто идёт вперёд, того страх не берёт. 

Пословицы о смелости. 

Произведения, отражающие традиционные представления о смелости как нравственном 

ориентире. Например: 

С.П. Алексеев «Медаль». 

В.В. Голявкин «Этот мальчик». 

Я и моя семья. 

Семья крепка ладом. 

Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях. 

Например: 

С.Г. Георгиев «Стрекот кузнечика». 



В.В. Голявкин «Мой добрый папа» (фрагмент). 

М.В. Дружинина «Очень полезный подарок». 

Л.Н. Толстой «Отец и сыновья». 

Я фантазирую и мечтаю. 

Мечты, зовущие ввысь. 

Произведения, отражающие представления об идеалах в детских мечтах. Например: 

Н.К. Абрамцева «Заветное желание». 

Е.В. Григорьева «Мечта». 

Л.Н. Толстой «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»). 

Раздел 2. Россия – Родина моя. 

Родная страна во все времена сынами сильна. 

Люди земли Русской. 

Художественные биографии выдающихся представителей русского народа. Например: 

В.А. Бахревский «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 

М.А. Булатов, В.И. Порудоминский «Собирал человек слова… Повесть о В.И. Дале» 

(фрагмент). 

М.Л. Яковлев «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент). 

Народные праздники, связанные с временами года. 

Хорош праздник после трудов праведных. 

Песни-веснянки. 

Произведения о праздниках и традициях, связанных с народным календарём. Например: 

И.С. Шмелёв «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»). 

Л.Ф. Воронкова «Девочка из города» (глава «Праздник весны»). 

В.А. Жуковский «Жаворонок». 

А.С. Пушкин «Птичка». 

О родной природе. 

К зелёным далям с детства взор приучен. 

Поэтические представления русского народа о поле, луге, травах и цветах, отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о поле. 

Ю.И. Коваль «Фарфоровые колокольчики». 

И.С. Никитин «В чистом поле тень шагает». 

М.С. Пляцковский «Колокольчик». 

В.А. Солоухин «Трава» (фрагмент). 

Е.А. Благинина «Журавушка». 

Содержание обучения в 3 классе. 

Раздел 1. Мир детства. 

Я и книги. 

Пишут не пером, а умом. 

Произведения, отражающие первый опыт «писательства». 

Например: 

В.И. Воробьев «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). 

В.П. Крапивин «Сказки Севки Глущенко» (глава «День рождения»). 

Я взрослею. 

Жизнь дана на добрые дела. 

Пословицы о доброте. 

Произведения, отражающие представление о доброте как нравственно-этической 

ценности, значимой для национального русского сознания. Например: 

Ю.А. Буковский «О Доброте – злой и доброй». 

Л.Л. Яхнин «Последняя рубашка». 

Живи по совести. 

Пословицы о совести. 



Произведения, отражающие представление о совести как нравственно-этической 

ценности, значимой для национального русского сознания. Например: 

П.В. Засодимский «Гришина милостыня». 

Н.Г. Волкова «Дреби-Дон». 

Я и моя семья. 

В дружной семье и в холод тепло. 

Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях (лад, 

любовь, взаимопонимание, забота, терпение, уважение к старшим). Например: 

В.М. Шукшин «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

А.Л. Решетов «Зёрнышки спелых яблок» (фрагмент). 

О.Ф. Кургузов «Душа нараспашку». 

Я фантазирую и мечтаю. 

Детские фантазии. 

Произведения, отражающие значение мечты и фантазии для взросления, взаимодействие 

мира реального и мира фантастического. Например: 

В.П. Крапивин «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»). 

Л.К. Чуковская «Мой отец – Корней Чуковский» (фрагмент). 

Раздел 2. Россия – Родина моя. 

Родная страна во все времена сынами сильна. 

Люди земли Русской. 

Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например: 

Н.М. Коняев «Правнуки богатырей» (фрагмент). 

В.А. Бахревский «Семён Дежнёв» (фрагмент). 

О.М. Гурьян «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 

А.Н. Майков «Ломоносов» (фрагмент). 

От праздника к празднику. 

Всякая душа празднику рада. 

Произведения о праздниках, значимых для русской культуры: Рождестве, Пасхе. 

Например: 

Е.В. Григорьева «Радость». 

А.И. Куприн «Пасхальные колокола» (фрагмент). 

С. Чёрный «Пасхальный визит» (фрагмент). 

О родной природе. 

Неразгаданная тайна – в чащах леса… 

Поэтические представления русского народа о лесе, реке, тумане, отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о реке. 

И.С. Никитин «Лес». 

К.Г. Паустовский «Клад». 

В.Г. Распутин «Горные речки». 

И.П. Токмакова «Туман». 

В.П. Астафьев «Зорькина песня» (фрагмент). 

Содержание обучения в 4 классе. 

Раздел 1. Мир детства. 

Я и книги. 

Испокон века книга растит человека. 

Произведения, отражающие ценность чтения в жизни человека, роль книги в становлении 

личности. Например: 

С.Т. Аксаков «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы «Последовательные 

воспоминания»). 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»). 

С.Т. Григорьев «Детство Суворова» (фрагмент). 



Я взрослею. 

Скромность красит человека. 

Пословицы о скромности. 

Произведения, отражающие традиционные представления о скромности как черте 

характера. Например: 

Е.В. Клюев «Шагом марш». 

И.П. Токмакова «Разговор татарника и спорыша». 

Любовь всё побеждает. 

Произведения, отражающие традиционные представления о милосердии, сострадании, 

сопереживании, чуткости, любви как нравственно-этических ценностях, значимых для 

национального русского сознания. Например: 

Б.П. Екимов «Ночь исцеления». 

И.А. Мазнин «Летний вечер». 

Я и моя семья. 

Такое разное детство. 

Произведения, раскрывающие картины мира русского детства в разные исторические 

эпохи: взросление, особенности отношений с окружающим миром, взрослыми и 

сверстниками. Например: 

Е.Н. Верейская «Три девочки» (фрагмент). 

М.В. Водопьянов «Полярный лётчик» (главы «Маленький мир», «Мой первый «полёт»). 

К.В. Лукашевич «Моё милое детство» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю. 

Придуманные миры. 

Отражение в произведениях фантастики проблем реального мира. Например: 

Т.В. Михеева «Асино лето» (фрагмент). 

В.П. Крапивин «Голубятня на жёлтой поляне» (фрагменты). 

Раздел 2. Россия – Родина моя. 

Родная страна во все времена сынами сильна. 

Люди земли Русской. 

Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например: 

Е.В. Мурашова «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 

Ю.А. Гагарин «Сто восемь минут». 

Что мы Родиной зовём. 

Широка страна моя родная. 

Произведения, отражающие любовь к Родине, красоту различных уголков родной земли. 

Например: 

А.С. Зеленин «Мамкин Василёк» (фрагмент). 

А.Д. Дорофеев «Веретено». 

В.Г. Распутин «Саяны». 

Сказ о валдайских колокольчиках. 

О родной природе. 

Под дыханьем непогоды. 

Поэтические представления русского народа о ветре, морозе, грозе, отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 

В.Д. Берестов «Мороз». 

М.М. Зощенко «Гроза». 

А.А. Солоухин «Ветер». 

Распределённое по классам содержание обучения сопровождается следующим 

деятельностным наполнением образовательного процесса. 

Аудирование (слушание). 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 



национально-культурные ценности, богатство русской речи, умения отвечать на вопросы 

по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух 

текста. 

Чтение. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. 

Передача с помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру 

произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как 

источник познания ценностей и традиций народа. 

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические 

ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в 

культурном пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, веру, 

справедливость, совесть, сострадание и другие Черты русского национального характера: 

доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и другие Русские национальные 

традиции: единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и другие. Семейные 

ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. 

Отражение в русской литературе культуры православной семьи. 

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, 

взрослыми и сверстниками, осознание себя как носителя и продолжателя русских 

традиций. Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его 

переживаний, обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления 

русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и 

другие), отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и 

прозе. Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям, 

отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов. 

Говорение (культура речевого общения). 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных 

текстов, доказательство собственной точки зрения с использованием текста, 

высказывания, отражающих специфику русской художественной литературы. Пополнение 

словарного запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с 

использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций к тексту 

(подробный, краткий, выборочный пересказ текста). 

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов 

общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору обучающихся. 

Письмо (культура письменной речи). 

Создание небольших по объёму письменных высказываний по проблемам, поставленным 

в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура. 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с использованием списка 

произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование 

соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской 

культуре. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Практическое использование при анализе текста изученных литературных понятий. 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы, 



литературная сказка, рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь, 

художественный вымысел, сюжет, тема, герой произведения, портрет, пейзаж, ритм, 

рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор, их значение в художественной 

речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 

произведений). 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: 

чтение по ролям, инсценирование, создание собственного устного и письменного текста 

на основе художественного произведения с учётом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов), с использованием серий иллюстраций к произведению, на репродукции картин 

русских художников. 

 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная работа, работа в постоянных 

парах (группах), работа в парах (группах) сменного состава, индивидуальная работа. 

Формы контроля: 

 Итоговые контрольные работы 

 Тестовые диагностические работы 

 Тематические проверочные работы 

 Проекты 

Основная форма организации образовательного процесса - следующие технологии 

обучения: 

 традиционная классно-урочная; 

  игровые технологии; 

  элементы проблемного обучения; 

  технологии уровневой дифференциации; 

 здоровьесберегающие технологии; 

  ИКТ; 

  проектная деятельность. 

Среди методов обучения преобладают: 

 репродуктивно-продуктивные; 

 объяснительно-иллюстративные; 

Занятия представляют собой преимущественно комбинированный тип. 

Виды контроля:  

 текущий 

 тематический 

 итоговый 

Учебно-тематический план  

 

№ Наименование 

разделов 

Всего часов 

  1 класс 2-4 класс 

1 «Россия - наша Родина» 2 2 

2 «Фольклор нашего народа» 5 5 

3 «О братьях наших меньших» 5 5 

4 «Времена года» 4 5 

 ИТОГО 16 17 



 

Тематическое планирование уроков литературного чтения на родном языке (русском) для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)  4 класс 

 

№ п/п Кол - во Тип урока Тема урока Коррекционная работа дата 

план факт 

3 четверть 

Раздел 1 «Россия – наша Родина» (2 часа) 

1.  1 Урок открытия новых 

знаний 

С.Михалков «Государственный 

гимн Российской 

Федерации» 

Учить слова гимна 13.01  

2.  1 Урок открытия новых 

знаний 

В.Гудимов «Россия, Россия, 

Россия» 

Найти пословицы о любви к Родине 20.01  

Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (5 часов) 

3.  1 Урок открытия новых 

знаний 

Виды устного народного 

творчества. Былины. 

Особенности былинных 

текстов.Былина «Волхв 

Всеславович». Былина «Вольга 

Святославич» 

Рассказать об одном из  богатырей 

земли русской 

27.01  

4.  1 Урок открытия новых 

знаний 

Славянский миф. Особенности 

мифа. НРК 

Рассказать один из  мифов Удмуртского 

народа 

03.02  

5.  1 Урок открытия новых 

знаний 

Народные легенды. «Легенда о 

граде Китеже», 

«Легенда о покорении Сибири 

Ермаком». 

Рассказать одну из  легенд Удмуртского 

народа 

10.02  

6.  1 Урок открытия новых 

знаний 

Народные песни. Героическая 

песня «Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский во главе 

ополчения» Песня-слава 

«Русская земля». 

Героическая песня «Суворов 

приказывает армии переплыть 

море» 

Рассказать о народных песнях 

Удмуртского народа 

17.02  



7.  1 Урок открытия новых 

знаний 

Пословицы о Родине, о 

подвиге, о славе. 

Творческий проект на тему 

«Россия-родина моя». 

 

Найти пословицы о Родине, подвигах, 

славе 

24.02  

Раздел 3 «О братьях наших меньших» (5 часов) 

8.  1 Урок открытия новых 

знаний 

Е.И. Носов. "Хитрюга". Составить краткий план 02.03  

9.  1 Урок открытия новых 

знаний 

В.В. Бианки ."Сумасшедшая 

птица". 

Пересказ по опорным словам 16.03  

10.  1 Урок открытия новых 

знаний 

В.П. Астафьев. "Зорькина песня" Иллюстрация к прочитанному 23.03  

4 четверть  

11.  1 Урок открытия новых 

знаний 

Г.А. Скребицкий." Кот Иваныч". Краткий пересказ 06.04  

12.  1 Урок открытия новых 

знаний 

К.Г. Паустовский. "Теплый 

хлеб". 

Викторина по разделу 

«О братьях наших 

меньших». 

Приготовить вопросы к викторине 13.04  

Раздел 4 «Времена года»  (5 часов) 

13.  1 Урок открытия новых 

знаний 

В.Бианки «Лесная газета» Рассказать о своих наблюдениях за 

жизнью животных 

20.04  

14.  1 Урок открытия новых 

знаний 

Литературная гостиная. И. 

Анненский."Снег". 

Иллюстрация к прочитанному 27.04  

15.  1 Урок открытия новых 

знаний 

М.М.Пришвин. "Рассказы о 

весне" 

Выучить наизусть стихотворение о 

весне 

04.05  

16.  1 Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний 

Итоговый контроль по 

литературному чтению на родном 

языке. 

Рассказы Н.И. Сладкова. "Лес не 

школа, а всему 

Поиск и выделение необходимой 

информации, структурирование знаний; 

оценка результатов работы.  Пересказ 

текста по плану 

18.05  



 

учит". 

17.  1 Урок - рефлексии Проект «Любимое время года» 

НРК 

Сбор материала о любимом времени 

года 

25.05  



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. Полозова Т.Д. «Как сформировать читательскую активность» - М.: Просвещение, 

2016г, 117с 

2. Чутко Н.Г. «Формирование познавательной активности у младшего школьника» - М.: 

Просвещение, 2017, 112с. 

 

Учебные и справочные пособия. Словари по русскому языку. 

 Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и 

писателей 

 Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой 

по литературному чтению. 

 

1. Родничок: Книга для внеклассного чтения в 3 классе. - Тула: Арктоус, - 223с.: ил. 

2. Родничок: Книга для внеклассного чтения в 4 классе. - Тула: Арктоус, - 316с.: ил. 

3. Родничок: Книга для внеклассного чтения во 2 классе. - Тула: Арктоус, - 316с. 

4. Новейшая хрестоматия по литературе. 1 класс. Москва: Эксмо,- 434с 

5. Новейшая хрестоматия по литературе. 2 класс. Москва: Эксмо, - 432с 

6. Новейшая хрестоматия по литературе. 3 класс. Москва: Эксмо, - 463с 

7. Новейшая хрестоматия по литературе. 4 класс Москва: Эксмо,  - 434с 

 

 

Интернет ресурсы: 

http://www.solnet.ee Российский 

общеобразовательныйпортал для 

детей и взрослых. 

http://www.viki.rdf.ru Детские электронные книги и 

презентации 

http://www.vidahl.agava.ru/ Даль, В.И. Толковый словарь 

живого великорусского языка в 4 

т. 

http://potomy.ru/ Сайт детям начальной школы 

http://www.nachalka.com/photo/ Фотогалерея сайта Началка.com 

http://www.lukoshko.net Сайт "Лукошко сказок" 

http://audioskazki.detsky-mir.com/  Детское аудио (сказки, песни, 

стихи, рассказы спектакли и т.д.) 

http://www.danilova.ru/storage/present.htm Сиди и слушай аудиосказки 

http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=0&page=1 

http://www.koob.ru/ 

Педагогическая библиотека 

http://mirdetok.tomsk.ru/ Информационный сайт для детей 

и их родителей 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/438/
https://www.labirint.ru/pubhouse/438/
https://www.labirint.ru/pubhouse/438/
https://www.labirint.ru/pubhouse/438/
http://www.solnet.ee/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.vidahl.agava.ru/
http://potomy.ru/
http://www.nachalka.com/photo/
http://www.lukoshko.net/
http://audioskazki.detsky-mir.com/
http://audioskazki.detsky-mir.com/
http://audioskazki.detsky-mir.com/
http://www.danilova.ru/storage/present.htm
http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=0&page=1
http://www.proshkolu.ru/golink/www.koob.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/mirdetok.tomsk.ru/


Приложение 1 

 

 

 

 

Проекты 

 

2 класс 

 

Сборник «Фольклор нашего народа» 

 

3 класс 

 

«Мои первые народные сказки» 

 

4 класс 

 

«Любимое время года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

 

 

 

Контрольно - измерительный материал 

 

Итоговый контроль по литературному чтению на родном языке для 1 класса. 
Фамилия, имя ___________________________________________ Дата _____________ 

Прочитай текст. 
В кустах послышался негромкий треск. Показался мальчишка с круглым добродушным 

лицом. Ребята познакомились. Мальчика звали Вася. Он посмотрел на кепку и сказал: 

- Это моя. Я её нарочно на куст положил, а сам спрятался от дождя в дупле вербы. 

- А кепку зачем оставил? – спросила Оля. 

Вася раздвинул ветки куста, где Мишутка нашёл кепку: 

- Смотрите! 

Мишутка и Оля увидели гнездо. В нём было трое большеротых птенцов. 

- Туча, видели, какая была с градом? Вот я и прикрыл их сверху кепкой. 

- А как же другие гнёзда? – спросила Оля. 

- На другие садятся птицы и прикрывают птенцов. А эти осиротели. Их родителей убил 

ястреб. 

- Как же они теперь? – грустно сказала Оля. 

- Кормлю. Скоро уже полетят. Я тут все гнёзда знаю, и мои птенцы не хуже других. 

Птенцы уже знали Васю. Когда он нагнулся над гнездом, птенцы сразу же раскрыли 

широко рты и громко запищали, прося есть.(183 слова) 

(По Н. Омельченко) 

 

      Ответь на вопросы, отметив (˅) верный вариант ответа. 

1. В тексте рассказывается: 
о том, как дети гуляли в лесу; 

о том, как ребята познакомились; 

о том, как мальчик заботился о птенцах. 

1. Где произошло знакомство ребят? 
в лесу; 

на озере; 

у реки. 

1. Зачем Вася оставил кепку? 
мальчик прикрыл гнездо с птенцами от дождя с градом; 

кепка была старая; 

кепка была чужая. 

1. Почему мальчик заботился о птенцах? 
он любил птиц; 

ему было жалко птенцов; 

потому что птенцы осиротели. 

 

1. Что означает выражение «туча плыла»? Напиши. 

_____________________________________________________________ 

1. Как птенцы встречали Василия? 
пищали; 

просили есть; 

раскрывали широко рты и громко пищали, прося есть. 

1. Укажи, в каком порядке происходили события. Поставь цифры 1, 2, 3, 4. 
птенцы знали Васю; 



оставил кепку на кусте; 

на другие гнёзда садятся птицы и прикрывают птенцов; 

знакомство ребят. 

1. Напиши, о чём главным образом хотел рассказать автор. 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

1. Какое название больше всего подходит и истории, рассказанной автором? 
встреча; 

сироты; 

старая кепка. 

 

Итоговый контроль по литературному чтению на родном языке для 2 класса. 
Фамилия, имя ___________________________________________ Дата _____________ 

Проверка читательских умений работать с текстом художественного произведения 

* * * 

Жил-был мальчик. Пошёл он в лес. Гулял-гулял и заблудился. А было это высоко в 

горах. Искал-искал дорогу и устал. Сломил он себе крепкую палку и дальше пошёл. Шёл-

шёл и лёг под куст отдохнуть. 

Вот он лёг отдохнуть и видит: по большому дереву громадная змея ползёт. А на 

дереве гнездо, а в гнезде птенцы. 

Как увидели птенцы змею, закричали они, заплакали: 

– Помогите! Помогите! 

Но никто не пришёл к ним на помощь. А змея шипит, пасть разинула, язык 

высунула. Лезет всё выше, подползает всё ближе... 

Мальчик сперва очень испугался, а потом пожалел птенцов, взял свою крепкую 

палку, размахнулся и ударил змею. Она развернулась, опять свернулась да как прыгнет на 

мальчика. 

Змея была сильная, толстая и длинная. Змея и мальчик бились очень долго, но 

мальчик победил. 

Он бросил птенцам змеиное мясо, а сам опять лёг под куст и уснул, потому что 

очень устал. 

Вдруг зашумел лес от ветра, ночные звери в норы попрятались, звёзды тучами 

укрылись. 

Это, широко махая своими могучими крылами, прилетела чудо-птица к своим 

птенцам. 

Увидела она мальчика, страшным клёкотом заклекотала: 

– Ччеловекк, ччеловекк! Рразорвуеггго! 

– Мама, мама, – заплакали птенцы, – этот человек змею убил, нас накормил! 

Тогда чудо-птица опустилась на землю и распростёрла над мальчиком своё 

широкое крыло, чтобы ни ветер, ни дождь ему спать не мешали. 

Утром храбрый мальчик проснулся, увидел над собой большое крыло и заплакал. 

– Не бойся, – сказала ему чудо-птица. – Ты моих детей спас, я для тебя теперь что хочешь 

сделаю. 

– Отнеси меня домой, – попросил мальчик. 

– Садись ко мне на спину, обними за шею. 

И чудо-птица подняла мальчика высоко, унесла далеко и опустила на крышу его родного 

дома. 

– Будь всегда таким, как сейчас, – сказала она, улетая.  

 

Прочитай текст. Выполни задания. Отметь утверждения, соответствующие 

содержанию прочитанного текста. 

1. С какой целью мальчик отправился в лес? 

а) Погулять; 

б) набрать грибов; 



в) увидеть чудо-птицу. 

2. Почему закричали, заплакали птенцы? 

а) Увидели змею; 

б) испугались мальчика; 

в) соскучились по матери. 

3. Восстанови с помощью цифр последовательность действий мальчика после 

встречи со змеей. 

а) Пожалел; 

б) ударил; 

в) испугался; 

г) взял; 

д) размахнулся. 

4. Почему мальчик устал? 

 

5. В какое время суток прилетела чудо-птица к своим птенцам? 

а) Днем; 

б) утром; 

в) вечером; 

г) ночью. 

6. Выпиши из текста фразу, определившую твой выбор времени суток. 

 

7. Каким словом охарактеризовал автор мальчика? 

а) Храбрый; 

б) смелый; 

в) сильный. 

8. Выбери наиболее точное название для этого текста. 

а) «Чудо-птица»; 

б) «Храбрый мальчик»; 

в) «Спасение птенцов». 

9. Какой наказ дала чудо-птица мальчику? 

 

10. Как ты думаешь, к какому жанру можно отнести это произведение? 

а) Сказка; 

б) рассказ; 

в) басня. 

 

Анализ контрольной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильные ответы к заданиям   

1.  А 

2.  А 

3.  2 5 1 3 4  

Контролируемый элемент Кол-во 

Количество учащихся по списку  

Выполняли работу  

Выполнили всю работу без ошибок  

  Выполнили  работу на: 

-«5» 

-«4» 

-«3» 

-«2» 

 



4.   

5.  Г 

6.  «Звёзды тучами укрылись». 

7.  А 

8.  Б 

9.  «Будь всегда таким, как 

сейчас» 

10.  А 

 

Критерии оценивания 

  9 – 10 б. –    «5»   

             7 – 8 б. –       «4» 

             5 – 6 б.  –      «3» 

             Менее 5 б. – «2» 

 

 

 

 

Итоговый контроль по литературному чтению на родном языке для 3 класса. 
Фамилия, имя ___________________________________________ Дата _____________ 

 

Прочитайте тексты. 

1.      Воздух непрерывно движется: он поднимается и опускается. Движение воздуха 

в горизонтальном направлении называется ветром. Причиной возникновения ветра 

является неравномерное распределение давления воздуха на поверхность Земли, 

которое вызвано неравномерным распределением температуры. При ветре воздух 

движется не равномерно, а толчками, порывами, особенно у поверхности Земли. 

 

2.      Как-то утром наше окно распахнул весёлый ветерок. Он потрепал занавески, 

лизнул меня в лицо, полистал книжку и хотел задуть лампу-ночник. Разозлился, 

что не получилось, и разлохматил шерсть у кошки, и стянул скатерть, и раскачал 

абажур.  

             Я  закрыл  окно  и  почти его поймал, но он ускользнул через щель   

         под дверью. 

             Я   не   пропускал   ни  одного  ветра  –   делал   вертушки,   пускал  

         Бумажных голубей… Но чаще всего запускал бумажного змея. 

                                                                                               (Л. Сергеев) 

 

3.      А ну-ка песню нам пропой,  

               весёлый ветер, весёлый ветер, весёлый ветер, 

     Моря и горы ты обшарил все на свете 

               и все на свете песенки слыхал. 

     Спой нам, ветер, про дикие горы,  

               про глубокие тайны морей, 

     Про птичьи разговоры, про синие просторы, 

               про смелых и больших людей. 

     Кто привык за победу бороться, 

               с нами вместе пускай запоёт. 

     Кто весел, тот смеётся; кто хочет, тот добьётся, 

               кто ищет, тот всегда найдёт. 

                                                                         (В. Лебедев-Кумач) 

 

1.   Ты прочитал тексты 1, 2, 3.  

  Какой из текстов тебя заинтересовал больше всего? 



 

Я с удовольствием прочитал текст ____, потому что 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________ 

 

2.   Найди верное утверждение. 

А -  Все три текста объясняют, почему дует ветер. 

Б –  Во всех трёх текстах рассказывается о ветре, но по-разному. 

В – Во всех трёх текстах описывается ветер. 

Г – Все три текста написаны на одну тему: о ветре. 

Д – Главная мысль всех трёх текстов: ветер – самое интересное  

      природное явление. 

 

3.   Впиши верный номер текста. 

 

В тексте ____ можно почувствовать отношение героя к ветру. 

 

В тексте ____ автор объясняет, что такое ветер. 

 

Какой из этих двух текстов научно-познавательный, а какой художественный? 

Научно- познавательный - ____ 

Художественный - ____ 

 

4.      Найди и подчеркни в художественном тексте предложения, где о ветре 

говорится как о весёлом шалуне. 

 

5.     Напиши свой текст о ветре. 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                   

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль по литературному чтению на родном языке для 4 класса. 
Фамилия, имя ___________________________________________ Дата _____________ 

Прочитай текст «Дети в роще» К.Д. Ушинского. Выполни задания.     

1. Определи и запиши главных героев произведения.  
_____________________________________________________________________________

__   

2. Куда отправились дети? Ответь кратко.  
_____________________________________________________________________________

__   

3. Как ты думаешь, в каком классе учатся дети? Свой ответ обоснуй.  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________    

4. Как ты думаешь, в какое время года происходят описываемые события?   

 

5. Свой ответ обоснуй.    

 зимой;     весной;     

 летом;     осень _______________________________________________________  

_______________________________________________________   

6. Почему брат не захотел идти в школу? Ответ выпиши из текста. 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________   

  7. Какое образное выражение использует автор, описывая берёзки?    

 зелёные;     белоствольные;    

 нарядные;    кудрявые.     

8. Восстанови с помощью цифр последовательность действий белок, птичек и 

насекомых.    

 прыгали по веткам;    

 пели и кричали;    

 суетились в траве;    

 перепархивали беспрестанно.  

9. Отметь жителей рощи, с которыми дети хотели поиграть.    

 голубь;  жучок;   

 пчёлка;     мур авей;    

 малиновка  белка;   

10. Почему жители рощи отказывались поиграть с детьми?  Свой ответ впиши в 

нужную графу таблицы.     

 Жители рощи Занятия жителей рощи   

Жучок     

Пчёлка     

Белка     

Малиновка      

11. Запиши другое название малиновки. 

_____________________________________________________________________________

_     



12. Как назвала малиновка брата с сестрой? Ответь кратко. 

_____________________________________________________________________________

__   

13. Почему птичка их так назвала? _________________________________________  

14. Какой наказ дала малиновка детям? ____________________________________   

15. Выпиши пословицу (образное выражение), текст которой также может содержать 

наказ детям.    

 Делу время, потехе час.    Сделал дело – гуляй смело.    Без труда не вынешь рыбку из 

пруда.    Труд кормит, а лень портит.     

16. Восстанови с помощью цифр последовательность деформированных пунктов 

плана.    

 Исповедь малиновки.     

 Начало путешестви я по весёлой и шумной роще.  

 На пути в школу.    

 Стремление детей поиграть с жучком,  пчёлкой и белкой.    

 Предложение брата свернуть в тенистую  рощу.     

  

Дети в роще 

              Двое детей, брат и сестра, отправились в школу. Они должны были проходить 

мимо прекрасной тенистой рощи. На дороге было жарко и пыльно, а в роще прохладно и 

весело.      – Знаешь что? – сказал брат сестре. – В школу мы ещё успеем. В школе теперь 

и душно, и скучно, а в роще, должно быть, очень весело! Послушай, как поют там птички! 

А белок-то, белок сколько прыгает по веткам! Не пойти ли нам туда, сестра?              

Сестре понравилось предложение брата. Дети бросили азбуку в траву, взялись за руки и 

скрылись между зелёными кустами, под кудрявыми берёзками. В роще, точно, было 

весело и шумно. Птички перепархивали беспрестанно, пели и кричали; белки прыгали по 

веткам; насекомые суетились в траве.               Прежде всего дети увидели золотого жучка.       

– Поиграй с нами, – сказали дети жучку.       – С удовольствием бы, – отвечал жук, – но у 

меня нет времени: я должен   добыть себе обед.       – Поиграй с нами, – сказали дети 

жёлтой мохнатой пчёлке.       – Некогда мне играть с вами, – отвечала пчёлка, – мне нужно 

собирать   мёд.             Дети обратились было к белке, предлагая ей также поиграть с ними, 

но белка махнула пушистым хвостом и отвечала, что она должна запастись орехами на 

зиму.             Детям стало скучно, что все заняты своим делом и никто не хочет играть с 

ними.             Но в это самое время мальчик приметил на зелёной ветке крошечную 

красивую малиновку. Она сидела, казалось, очень спокойно и от нечего делать 

насвистывала превесёлую песенку.      – Эй ты, весёлый запевала! – закричал малиновке 

мальчик. – Тебе-то уж, кажется, ровно нечего делать; поиграй с нами.       – Как, – 

просвистела обиженная малиновка-зарянка, – мне нечего делать? Да, разве, я  целый   день 

не ловила мошек, чтобы накормить моих малюток?  Я так  устала,  что не могу поднять 

крыльев; да и теперь убаюкиваю песенкой моих милых  деток. А вы что делали сегодня, 

маленькие ленивцы? В школу не пошли, ничего не выучили, бегаете по роще да ещё 

мешаете другим дело делать. Идите-ка лучше, куда вас послали, и помните, что только 

тому приятно отдохнуть и поиграть, кто поработал и сделал всё, что обязан сделать.           

Детям стало стыдно: они пошли в школу и, хотя, пришли поздно, но учились прилежно.     

(К.Д. Ушинский)   

(337 слов) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ 

обучающимися с ЗПР по предметам. 

Чтение. Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны 

хорошо знать. Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. 

Короткие слова надо учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 

слова. Если в начале замера скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в 

текст и только после этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, 

чтобы ребенок прочитал текст в том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на 

вопросы по содержанию. Результаты фиксируются в таблице. 

 Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 

1 

дополнитель

ный и 1 

класс 

(отметки не 

выставляют

ся) о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие 

о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 

 Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь слушать; 

отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем заканчивается 

услышанный текст по вопросам учителя или по иллюстрациям. Знать 

наизусть 3-5 стихотворений. Техника чтения на конец года 10-20 слов в 

минуту 

2 класс 

о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие (отметки не 

выставляются) 

о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 

 

 

Уметь читать вслух 

сознательно, правильно 

целыми словами (трудные 

по смыслу и по структуре 

слова-по слогам), 

соблюдать паузы и 

интонации, 

соответствующие знакам 

препинания; владеть 

темпом и громкостью речи 

как средством 

выразительного чтения; 

находить в тексте 

предложения, 

подтверждающие устное 

высказывание; давать 

подробный пересказ 

небольшого доступного 

текста; техника чтения 25-

30 сл./мин. 

5 30-40 сл. в мин, соблюдая 

паузы и интонации, 

соответствующие знакам 

препинания. Читать целым 

словом (трудные по смыслу и 

структуре слова- по слогам). 

4 1-2 ошибки, 25-30 сл. 

3 3-4 ошибки, 20-25 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 20 сл. 



3 класс 

о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие 

о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 

 5 Без ошибок; 40-45 сл. в 

мин. 

5 50-60 сл. без ошибок. Читать 

целым словом (малоизвестные 

слова сложной слоговой 

структуры – по слогам). 

Владеть громкостью, тоном, 

мелодикой речи. 

4 1-2 ошибки, 35-40 сл. 4 1-2 ошибки, 40-50 сл. 

3 3-5 ошибок, 30-35 сл. 3 3-5 ошибок, 30 – 40 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 

30 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 30 сл. 

 

4 класс 

о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие 

о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 

 5 Без ошибок; 60-75 сл. в 

мин. 

5 70-80 сл. без ошибок, бегло с 

соблюдением орфоэпических 

норм, делать паузы, 

логические ударения. 

4 1-2 ошибки, 55-60 сл. 4 1-2 ошибки, 60-70 сл. 

3 3-5 ошибок, 50-55 сл. 3 3-5 ошибок, 55 – 60 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 

50 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 55 

сл. 

Оценка устных ответов. 

          Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически 

законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем 

мире, на результаты практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет 

ориентироваться в тексте учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, 

алгоритмом, применять свои знания на практике; дает полные ответы на поставленные 

вопросы. 

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, 

нарушения логической последовательности в изложении фактического материала, 

неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении знаний на 

практике. При оказании учителем обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет 

сам. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает 

фактические ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, затрудняется в 

установлении связей между объектами и явлениями природы, между природой и человеком: 

излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах 

результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением фактического 

материала и не может самостоятельно применять знания на практике, но с помощью 

учителя исправляет перечисленные недочеты. 

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на 

них неправильно. 

 



 

 

 
 

 


