
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 
Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная 

область «Русский язык и литературное чтение») (далее соответственно — программа по 
литературному чтению, литературное чтение) включает содержание обучения, 
планируемые результаты освоения программы по литературному чтению  

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые 
предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего 
образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 
универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), 
которые возможно формировать средствами литературного чтения с учётом возрастных 
особенностей обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 
включают личностные, метапредметные (в том числе специальные) результаты за период 
обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на 
уровне начального общего образования, специальные предметные результаты за уровень 
начального общего образования. 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования 
составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 
образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (далее — ФГОС НОО). Федеральной адаптированной 
образовательной программы начального общего образования Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ), а 
также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной программе 
воспитания. 

Литературное чтение — один из ведущих учебных предметов уровня начального 
общего образования, который обеспечивает, 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. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной 
литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов 
работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с 
учётом этого направлен на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию 
творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 
изучении систематического курса литературы. 

Учебный предмет «Литературное чтение» для слабовидящих обучающихся 
обладает высоким коррекционно-развивающим потенциалом. Коррекционно-
развивающий потенциал предмета «Литературное чтение» обеспечивает преодоление 
следующих специфических трудностей, обусловленных нарушениями зрения: 

• трудности в овладении чтением; 
• несформированность или искаженность представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира, ведущая к вербализму знаний и формализму представлений; 
• трудности перевода кратковременной информации в долговременную 

память, вызванная не только недостаточным количеством или отсутствием повторений, но 
и недостаточной значимостью для обучающихся объектов запоминания и обозначающих 
их понятий, о которых они могут получить только обедненные фрагментарные 
представления, значительно ограничивающая объем и время хранения в памяти терминов, 
стихотворных и прозаических текстов для чтения наизусть, содержание художественных 
произведений, научно-учебных текстов; 



• низкая техника чтения, препятствующая пониманию прочитанного, 
выявлению авторской позиции; 

• недоразвитие связной устной и письменной речи, затрудняющее выполнение 
разных видов пересказов, ответов на вопросы, письменных творческих работ; 

• несформированность произвольного поведения, которая ведет к 
расторможенности, быстрой переключаемости внимания, хаотичности восприятия, 
необходимости постоянной смены видов деятельности или, наоборот, к заторможенности, 
инертности, низкому уровню переключаемости внимания, задержкам внимания на 
второстепенных объектах; 

• возникновение у ряда обучающихся астенических состояний, 
характеризующихся значительным снижением мотивации к обучению, избыточным 
нервным напряжением, повышенной утомляемостью, при которых сложно читать и 
анализировать высокие по объему литературные произведения. 

Преодоление указанных трудностей необходимо осуществлять на каждом уроке 
учителю в процессе специально организованной коррекционной работы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного 
читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 
самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 
повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 
произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, 
а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения 
литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего 
образования, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением 
следующих общеобразовательных задач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому 
чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 
творчества; достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 
речевого развития; осознание значимости художественной литературы и произведений 
устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; 
первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 
произведений устного народного творчества; овладение элементарными умениями 
анализа и интерпретации текста, осознанного использования при анализе текста 
изученных литературных понятий в соответствии с представленными предметными 
результатами по классам; овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» 
(молча) и текстовой деятельностью, обеспечивающей понимание и использование 
информации для решения учебных задач. 

Коррекционные задачи: 
• формирование навыка чтения; 
• формирование умений и навыков работы с электронной и аудио книгой; 
• формирование умения ориентироваться в тексте, в том числе напечатанном 

укрупненным шрифтом со специально адаптированными иллюстрациями; 
• развитие зрительного, осязательно-зрительного и слухового восприятия; 
• развитие навыков зрительного, осязательно-зрительного и слухового 

анализа; 
• развитие осязания и мелкой моторики; 
• развитие и коррекция произвольного внимания;  
• развитие и коррекция памяти; 
• развитие и коррекция образного мышления; 
• развитие связной устной и письменной речи;  
• преодоление вербализма речи и формализма представлений; 



• развитие и коррекция монологической и диалогической речи; 
• обогащение активного и пассивного словаря, формирование новых понятий; 
• развитие и коррекция описательной речи; 
• формирование, уточнение или коррекция представлений о предметах и 

процессах окружающей действительности; 
• развитие навыков вербальной коммуникации; 
• формирование умений применять невербальные способы общения; 
• коррекция эмоционально-волевой сферы: формирование навыка 

самоконтроля, усидчивости и выдержки, умения адекватно обстановке выражать свои 
чувства; 

• формирование умения ориентироваться в микропространстве с помощью 
зрения; 

• формирование понятий «Любовь», «Симпатия», «Привязанность», 
«Дружба», «Уважение», и т.д., развитие умения правильно идентифицировать свои 
чувства по отношению к другим людям и выбирать адекватные способы их выражения. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения 
предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. 
Содержание программы по литературному чтению раскрывает следующие направления 
литературного образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг 
чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены 
общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и 
особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и литературных 
текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, 
культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 
представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению 
является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, 
обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотности 
обучающегося, а также возможность достижения метапредметных результатов, 
способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении 
других предметов учебного плана начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 
метапредметные (в том числе специальные) результаты за период обучения, а также 
предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального 
общего образования, специальные предметные результаты за уровень начального общего 
образования. 

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету 
«Литература», который изучается на уровне основного общего образования. 

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным 
интегрированным учебным курсом «Обучение грамоте» (рекомендуется 180 часов: 
русского языка 100 часов и литературного чтения 80 часов).  

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и письму. 
Обучение письму реализуется параллельно с обучением чтению с учетом принципа 
координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 
решение основных трех задач его периодов: добукварного (подготовительного), 
букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный (подготовительный) период является введением в систему языкового 
и литературного образования. Его содержание направлено на создание мотивации к 
учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на 
этом этапе уделяется выявлению начального уровня развития устных форм речи у 
каждого обучающегося, особенно слушания и говорения, приобщению к учебной 



деятельности, приучению к требованиям школы, развитию предметных представлений об 
окружающем мире. 

Введение в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 
осмыслением его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 
ситуациях, с различением в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 
графической). У обучающихся формируются первоначальные представления о 
предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность 
звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 
звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в 
слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак 
ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 
первоначальные представления о гласных и согласных (твердых и мягких звуках), 
изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы.  
 Букварный (основной) период охватывает изучение первых согласных звуков и их 
буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 
знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 
обозначающими звуки. Специфика данного периода заключается в непосредственном 
обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 
орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают 
со слоговыми таблицами и слогами слияниями. 
 Послебукварный (заключительный) период предполагает постепенный переход к 
чтению целыми словами, формирование умения читать про себя, развитие и 
совершенствование процессов сознательного, правильного, темпового и выразительного 
чтения слов, предложений, небольших текстов. Обучающиеся знакомятся с речевым 
этикетом (словесные способы выражения благодарности, приветствия, прощания и т.п.) на 
основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, 
лексики и грамматики ведется параллельно с формированием коммуникативно-речевых 
умений и навыков, с развитием творческих способностей обучающихся. В этот период 
обучающиеся начинают читать литературные тексты и включаются в проектную 
деятельность по подготовке к празднику «Прощание с азбукой», в ходе которого 
происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. 
 На протяжение периода обучения чтению проводится работа по развитию 
деятельности сохранных анализаторов в тесной связи с развитием речи и мышления 
обучающихся.  

В 1 классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание 
общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 20–30 слов в минуту (к концу 
учебного года); понимания значения отдельных слов и предложений. 

После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения, На литературное чтение в 1 классе отводится не менее 10 учебных 
недель (40 часов), для изучения литературного чтения в 1 классе отводится 132 часа, во 2-
4 классах - по 136 часов (4 часа в неделю), всего – 642 часа. 

Каждая четверть должна начинаться с повторения и закрепления учебного 
материала, изученного в предыдущей четверти. 
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