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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Развитие речи» для 4 класса начального общего 

образования (вариант 1.2) разработана на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для глухих обучающихся  

(вариант 1.2 ФГОС НОО ОВЗ) ГКОУ школы – интерната г. Краснодара, утверждѐнной 

решением педагогического совета от 30.08.2023 года (протокол № 1). 

 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО глухих обучающихся ГКОУ школы-

интерната г.Краснодара составляют: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012  №  273-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023). 

2. Закон Краснодарского края от 16.07.2013  №  2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском 

крае» (с изменениями на 28 апреля 2023 года). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ от 19 

декабря 2014 г. № 1598 с изменениями от 8 ноября 2022 г. № 955). 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1023 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

5. Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной 

политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей». 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 21.09.2022 № 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 № 70799). 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

8. Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020  №  28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573). 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

№ 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

11. Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии» (Зарегистрировано в Минюсте России 

23.10.2013 № 30242). 

12. Распоряжение Министерства просвещения РФ от 09 сентября 2019 № Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации». 



13. Приказ Министерства просвещения РФ от 02 августа 2022 г. № 653 «Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». (Зарегистрировано в Минюсте России 29.08.2022 № 69822). 

14. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики КК от 13.07.2021 г. № 

47-01-13-14546/21 «О составлении рабочих программ учебных предметов и календарно-

тематического планирования». 

15. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

(вариант 1.2 ФГОС НОО ОВЗ) ГКОУ школы-интерната г. Краснодара, утвержденная  

решением педагогического совета от 30.08.2023 г.( протокол № 1). 

16. Программа воспитания ГКОУ школы-интерната г. Краснодара, утвержденная  

решением педагогического совета от 30.08.2023 г. (протокол №1); 

17. Устав ГКОУ школы-интерната г.Краснодара, 2017г. 

 

Цели и задачи  

Цели изучения предмета: 
• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора 

и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного 

опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и 

честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России. 

 

Задачи:  

 овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; фор-

мирование речевых умений и навыков (устно-дактильная, устная, письменная речь); 

 развитие устной и письменной коммуникации, правильного и осознанного чтения; овла-

дение способностью пользоваться письменной и устной речью для решения социально-

бытовых и коммуникативных задач; 

 формирование умений работать с текстом, понимать его содержание; 

 формирование умения выражать свои мысли; 

 развитие практических речевых навыков построения и грамматического оформления ре-

чевых единиц; 

 развитие способности к словесному (в письменной и устной формах) самовыражению на 

уровне, соответствующем возрасту и развитию обучающегося;  

 развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее произносительной 

стороны, использование сформированных умений в процессе устной коммуникации. 

 

Роль учебного предмета в образовательном маршруте обучающегося с ОВЗ заключается 

в том, что происходит формирование и совершенствование навыка чтения и коммуникативно-

речевых умений; приобщение младших школьников к чтению художественной литературы, 

имеющей огромный потенциал с точки зрения эстетического и нравственного развития 

учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 



Курс литературного чтения призван продолжить обучение детей чтению, ввести в мир 

художественной литературы и помочь осмыслять образность словесного искусства, 

посредством которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и 

многогранности. Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к 

чтению художественных произведений. Литературное чтение — это один из важных и 

ответственных этапов большого пути ребенка в литературу. От качества обучения в этот 

период во многом зависит полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения 

интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, формирование у него в дальнейшем 

потребности в систематическом чтении произведений подлинно художественной литературы. 

Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-эстетическим 

содержанием способно активно влиять на всю личность читателя, его чувства, сознание, волю. 

Оно по своей природе оказывает большое воспитательное воздействие на школьника, 

формирует его личность.  

Курс литературного чтения для 1—4 классов является первой ступенью единого 

непрерывного курса литературы средней общеобразовательной школы. 

Важной особенностью начального этапа обучения является то, что ребенок переходит с 

позиции слушателя в категорию читателя, который начинает постепенно постигать огромный 

мир литературы — одного из сложнейших видов искусства. Юный читатель задумывается над 

тем, как, каким образом слова, которыми повседневно пользуются люди, под пером писателя и 

поэта превращаются в средство создания образов, заменяют ему краски, как у художника, и 

звуки, как у композитора-музыканта; как, почему, за казалось бы обычными словами, возникает 

целый мир (реальный или фантастический), который начинает волновать читателя, будить 

воображение, заставляет его размышлять. 

Методические подходы к анализу произведения, предусмотренные курсом литературного 

чтения, помогут учителю избежать односторонности в изучении литературного произведения, 

возникающей, когда предметом рассмотрения становится лишь сюжетно-информационная 

сторона текста. Внимание начинающего читателя должно быть обращено на словесно-

образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и 

окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Программа 

предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику обучения, которые 

строятся на основе ведущих принципов: художественно-эстетического, литературоведческого и 

коммуникативно-речевого. 

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для 

чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников вошли преимущественно 

художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства, которые 

раскрывают перед читателем богатство окружающего мира и человеческих отношений, 

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

собственное отношение к действительности. Этот принцип предполагает активное 

установление связей между всеми другими видами искусства. 

Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения 

реализуется при анализе литературного произведения, выдвигает на первый план 

художественный образ. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как 

средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои 

мысли, чувства, идеи. 

Литературоведческий принцип идет на смену лингвистическому анализу текста, 

имевшему место в начале обучения, когда предметом рассмотрения становились лишь 

отдельные средства художественной выразительности, «выпадавшие» из образной ткани 

произведения. (Например: «Лес принакрылся шапкой и заснул». Скажите по-другому.) Слово 

должно рассматриваться не изолированно, а в образной системе произведения, в его реальном 

контексте, который наполняет смыслом и значением не только образные, но и нейтральные 

слова и выражения. Работа над художественным произведением не должна сводиться к разбору 



отдельных эпитетов, сравнений и других средств художественной выразительности. В 

начальной школе анализ образных средств языка должен помочь детям почувствовать 

целостность художественного образа и адекватно сопереживать герою. 

Литературоведческий принцип находит свое выражение и в том, что программа 

охватывает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические 

произведения (в отрывках). При анализе произведения этот принцип нацеливает на обогащение 

учеников первыми представлениями о проблематике, нравственно-эстетической идее, 

художественной форме, композиции. Курс литературного чтения не предполагает знакомства 

детей с особенностями творчества писателей, ибо у младших школьников еще нет достаточной 

начитанности, необходимых жизненных наблюдений и обобщений. Монографический принцип 

изучения литературных произведений, характерный для курса литературы в средних и старших 

классах школы, вводится постепенно. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на 

формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, главным из которых 

является навык чтения. Задача уроков литературного чтения заключается в интенсивном 

развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до 

чтения про себя, осуществляемого как умственное действие, протекающее во внутреннем 

плане. 

Развитие навыка чтения предполагает на четвертом году обучения — наращивание 

скорости чтения и овладение рациональными приемами чтения. 

Параллельно с формированием беглого чтения в течение всех лет ведется 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. 

Кроме навыка чтения и речевых умений (деление текста на части, озаглавливание, 

составление плана, сжатый и полный пересказ прочитанного), учащиеся овладевают приемами 

выразительного чтения, решая разнообразные коммуникативные задачи. Возникающие при 

чтении, разбирая произведения, они обучаются переносу приемов выразительного устно-

речевого общения на чтение текстов. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на проведение уроков – диалогов, уроков 

воображаемого общения юных читателей с писателем и героями его произведений. 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и 

их знания об окружающем мире, помогающие накоплению социально-нравственного опыта, 

обретению качеств «читательской самостоятельности». 

При обучении детей чтению их знания должны пополняться и элементарными понятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями б авторе – писателе, о теме 

читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров. Дети получат 

первоначальные представления об изобразительных и выразительных возможностях словесного 

искусства. 

Отличительной особенностью программы литературного чтения является введение в ее 

содержание раздела «Опыт творческой деятельности и эмоционально-чувственного отношения 

к действительности». Этот раздел даст возможность включить в процесс обучения те приемы и 

способы деятельности детей, которые помогут им воспринимать художественное произведение 

на основе проявления собственных творческих способностей. 

Литература относится к наиболее сложному, интеллектуальному виду искусства, 

восприятие произведений которого носит опосредованный характер: при чтении человек 

получает тем большее наслаждение художественными образами, чем ярче оказываются 

представления, которые возникают у него в процессе чтения. Характер и полнота восприятия 

литературного произведения во многом определяются конкретно-чувственным опытом и 

умением воссоздать словесные образы в соответствии с авторским текстом 

Литературное чтение как систематический курс идѐт параллельно с коммуникативно-

речевым курсом русского языка, имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом 

«Русский язык» коммуникативно-познавательная основа накладывает своеобразный отпечаток 



на работу с произведением: чтение художественного произведения рассматривается в данном 

курсе как процесс воображаемого общения, как диалог ученика с автором произведения и его 

героями. Через приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям автора 

учащиеся ведут диалог с героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение 

происходящего. Понимание художественного произведения как искусства слова во многом 

обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи значения слова и его 

звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе художественного произведения 

работа со словом не сводится к подбору сравнений, эпитетов, олицетворений. В курсе 

литературного чтения слово рассматривается как средство создания художественного образа 

(природы или человека), через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся 

определяют позицию автора и своѐ отношение к героям и произведению в целом. 

Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения 

отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научно-

популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы осмысления 

мира (логические понятия и художественный образ). Сравнение произведений разного вида 

(художественных и научно-познавательных) создаѐт условия для более глубокого понимания 

словесного искусства. 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание интегрирующего 

понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение литературы в тесной 

взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на понимание книги как 

культурно-исторической ценности, развивает чувство сопричастности с великой духовно-

нравственной культурой России. 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разделами: 

 Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.  

 Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 

 Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность.  

 Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы 

и современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, дра-

матические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 

труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 

опыт ребѐнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. Программа преду-

сматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование 

библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершен-

ствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения навыком 

чтения: сначала идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в пределах слова и 

словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 

вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 

овладевают рациональными приѐмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 

интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной 

речевой задачей. 



Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно 

с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или 

чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному 

или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные 

формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе 

литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется 

монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или 

проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. 

Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного 

произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 

(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста 

(его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на 

части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации 

текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные средства 

словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, 

ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся 

осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 

произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 

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

выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять 

героя произведения и сопереживать ему. Дети осваивают разные виды пересказов 

художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, 

соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 

произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и 

проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со 

словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребѐнка и активизируются 

образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение 

воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход 

обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование нрав-

ственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения 

(отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, 



выступают в роли актѐров, режиссѐров и художников. Они пишут изложения и сочинения, 

сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, 

создателей произведений словесного искусства. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

На изучение предмета  «Литературное чтение» в учебном плане для 4 класса отводится 136 

часов  в год.  

Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, из расчѐта 4 часа в неделю. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. На уроках учащиеся знакомятся с 

художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким 

образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется 

духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственными ценностями 

своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, особенно 

осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребѐнок задумывается над вечными 

ценностями (базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой… 

Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которые 

формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и 

развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества 

человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережное отношение к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений. Приоритетность знания, установления истины, само -познание как ценность – одна из 

задач образования, в том числе литературного.  

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

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, 

взаимной ответственности. 

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

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия 

ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ организации средствами учебного 

предмета у ребѐнка развиваются организованность, целеустремлѐнность, ответственность, 

самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному 

труду в частности. 



Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через 

содержание предмета интереса к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ 

народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты:  

1) гражданско-патриотического воспитания: 

формирование ценностного отношения к своей Родине – России, чувства любви и гордости за 

свою родину, российский народ и историю России; осознание своей этнокультурной и россий-

ской гражданской идентичности; осознание себя гражданином своей страны, ощущение себя 

сопричастным общественной жизни (на уровне школы, семьи, города, страны), к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны и родного края; формирование чувства гордости за свою 

родину; первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответствен-

ности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и прави-

лах межличностных отношений; формирование уважительного отношения к своему и другим 

народам; применение в обучающих и реальных жизненных ситуациях собственного опыта и 

расширение представлений о социокультурной жизни слышащих детей и взрослых, лиц с на-

рушениями слуха; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; представление о нравственно-этических 

ценностях, развитие и проявление этических чувств, стремление проявления заботы и внимания 

по отношению к окружающим людям и животным; осознание правил и норм поведения, правил 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, 

семья, учреждение культуры и пр.); развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений о нравственных нормах; способность давать 

элементарную нравственную оценку собственному поведению и поступкам других людей 

(сверстников, одноклассников); умение выражать свое отношение к результатам собственной и 

чужой творческой деятельности (нравится / не нравится; что получилось / что не получилось); 

принятие факта существования различных мнений;  умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций (в урочной и внеурочной деятельности, при 

коллективных играх, оценивании деятельности одноклассников, обсуждении разных мнений, 

сравнении результата работ), готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учѐта интересов сторон и сотрудничества;  

3) эстетического воспитания: 

проявление интереса к культурным достижениям своей страны, разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; использование полученных знаний в 

продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной деятельности; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; пользоваться 

индивидуальными слуховыми аппаратами, необходимыми ассистивными средствами в разных 

ситуациях; специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при 



необходимости СМС-сообщение и другое); соблюдение правил здорового и безопасного (для 

себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

5) трудового воспитания (в том числе по направлениям формирования учебной 

деятельности и сотрудничества): 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, наличие мотивов учебной деятельности; 

приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности трудовой и творческой 

деятельности человека; бережное отношение к результату чужого труда; наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; стремление к организованности и аккуратности в процессе учебной деятельности, 

проявлению учебной дисциплины; стремление к использованию приобретенных знаний и 

умений в аналогичных и новых ситуациях, в том числе в предметно-практической 

деятельности, к проявлению творчества в самостоятельной и коллективной учебной и 

внеурочной деятельности; готовность и стремление к сотрудничеству со сверстниками на 

основе коллективной творческой деятельности; владение навыками коммуникации и 

принятыми нормами социального взаимодействия для решения практических и творческих 

задач; способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи, а также, при желании, 

коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; свободный 

выбор доступных средств общения по ситуации и с учѐтом возможностей других членов 

коллектива; умение включаться в разнообразные повседневные бытовые и школьные дела, 

готовность участвовать в повседневных делах наравне со взрослыми, интерес к различным 

профессиям;  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни. 

6) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе; принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; проявление 

элементарной экологической грамотности; 

7) ценности научного познания: 

любознательность, стремление к расширению собственных навыков общения и накоплению 

общекультурного опыта; формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии; положительное отношение к школе, к учебной 

деятельности, понимание смысла учения; осмысленность в усвоении учебного материала, 

устойчивый интерес к получению новых знаний; любознательность, стремление к расширению 

собственных представлений о мире и человеке в нем; стремление к дальнейшему развитию 

собственных навыков и накоплению общекультурного опыта; способность регулировать 

собственную деятельность, направленную на познание окружающей действительности и 

внутреннего мира человека. 

 

Метапредметные результаты, связанные с освоением глухим обучающимся универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивают овладе-

ние необходимыми компетенциями и межпредметными умениями: 

Регулятивные УУД: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиском средств ее осуществления;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 



 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Познавательные УУД: 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

 освоение способов решения проблем поискового и творческого характера;  

 активное использование доступных (с учетом особенностей речевого развития глухих 

детей) речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, логичного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; 

 классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) 

в письменной и устной речи; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 

Коммуникативные УУД: 

 желание и умение вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в знакомых 

обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении учебных, бытовых и 

социокультурных задач;  

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и право 

каждого иметь свою; 

 умение вести диалог, излагая свое мнение и аргументируя свою точку зрения и оценку 

событий;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

 активное использование доступных (с учетом особенностей речевого развития) речевых 

средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 



 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, логичного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 понимать ценность навыка чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях:  

 находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, 

быта разных народов;  

 владеть техникой чтения с реализацией собственных произносительных возможностей;  

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей; 

 различать прозаический и стихотворный тексты;  

 заучивать и читать с выражением стихотворения (несколько стихотворений или их отрывки 

- о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года);  

 различать отдельные жанры устного народного творчества и художественной литературы 

(загадки, пословицы, сказки, рассказы, стихотворения);  

 понимать содержание прочитанного произведения: отвечать на вопросы по фактическому 

содержанию произведения;  

 владеть элементарными умениями анализа текста произведения: определять 

последовательность событий в произведении, характеризовать поступки (положительные 

или отрицательные) героя; 

 находить в тексте описание пейзажа и интерьера; 

 описывать характер героя, находить в тексте (выборочно читать) портрет героя и средства 

выражения его чувств; 

 участвовать в обсуждении прочитанного произведения: отвечать на вопросы о впечатлении 

от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, герой, 

тема, главная мысль), подтверждать свой ответ примерами из текста (выборочно читать);  

 формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 пересказывать содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с 

опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план;  

 воспроизводить последовательность событий текста произведения, составляя план текста 

(вопросный, номинативный);  

 читать по ролям с соблюдением норм произношения (с реализацией собственных 

возможностей, с расстановкой словесного и логического ударения, с соблюдением 

интонационных пауз), инсценировать небольшие эпизоды из произведения;  

 составлять высказывания по содержанию произведения по заданному образцу;  

 прогнозировать продолжение событий по предложенному началу; 

 ориентироваться в книге (учебнике) по оглавлению, условным обозначениям; 

 подбирать значение незнакомого слова с опорой на контекст; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учѐтом 

рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенным 

образцам с использованием опорных фраз и деформированного текста;  

 демонстрировать интерес и положительную мотивацию к чтению художественной 

литературы и произведений устного народного творчества; 

 использовать другие источники (словари, учебники, энциклопедии, ресурсы интернета в 

условиях контролируемого входа) для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

Основные направления коррекционной работы 

Коррекционная направленность обучения предполагает решение задач не только 

обучения, но и воспитания. В процессе полноценного восприятия художественного 



произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных 

классов. Предложенные произведения  знакомят учащихся с нравственными ценностями своего 

народа и человечества, способствует формированию личностных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. Читая и анализируя произведения, ребѐнок 

задумывается над вечными ценностями, воспринимает произведения эмоционально и этим 

формируется эмоциональная грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и 

развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества 

человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. Важнейшим аспектом 

литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой 

деятельности учащихся, повышается уровень коммуникативной культуры: формируются 

умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии 

с речевой задачей, работать с различными видами текстов. 

 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, творчества, проблемного  обучения, критического мышления,   развития 

исследовательских навыков, здоровьесбережения. Важную роль в обучении литературному 

чтению играет целенаправленная работа по формированию у младших школьников элементов 

учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями, справочниками, художественной литературой, воспитание 

привычки обращаться к ним. 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во часов 

1 Знакомство с содержанием художественных произведений русских и 

зарубежных писателей  
90 

2 Художественные произведения по выбору учителя и учащихся  30 

3 Обсуждение самостоятельно прочитанных произведений  16  

 

Виды учебной деятельности обучающихся:  

 Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

 Смысловое чтение как осмысление цели чтения; умение отвечать на вопросы по содержанию 

словами текста; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации 

 Определение различных средств выразительности; наблюдение за жизнью слова; объяснение 

значения некоторых слов с опорой на текст или пользуясь словарѐм в учебнике либо толковым 

словарѐм; умение находить средства художественной выразительности в лирических текстах; 

определение эмоционального характера текст 

 Осмысление содержания прочитанного текста (с помощью вопросов, пересказа, само-

стоятельно); извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

 Умение размышлять над содержанием произведений, выражать своѐ отношение к 

прочитанному; овладение приемами выразительного чтения; осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания. 

 

 Определение эмоционального характера  текста; построение логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений: сформирование умения формулировать свои эмоционально-

оценочные суждения 
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Тематическое планирование.  

 

№  

п/п 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности* 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Литературное чтение 4 класс (136 часов) 

Раздел 1. Знакомство с содержанием художественных произведений русских и зарубежных писателей (90 часов) 

1.1 Ф. П. Савинов. «Родина» 1 Ориентировка в книге 

Нахождение начала и конца произведения 

по оглавлению, ссылок на автора, сведений 

о его жизни и творчестве.  

Усвоение правил обращения с книгой. 

Навыки чтения: плавное, сознательное 

чтение вслух и про себя; хором и 

индивидуально; сопряженно с учителем; с 

соблюдением пауз и правил орфоэпии. 

Беглое чтение знакомого по содержанию 

текста.  

Чтение заученных стихов и отрывков 

наизусть (с реализацией индивидуальных 

произносительных возможностей). 

Работа с текстом: определение с 

помощью учителя смысла целого или 

крупных частей прочитанного 

произведения. Установление 

последовательности событий, описываемых 

явлений в тексте.  

Понимание смыслового содержания при 

объединении самостоятельно прочитанных 

частей произведения и рассказанных 

учителем связующих звеньев (при 

знакомстве с большими произведениями). 

Выбор из текста произведения наиболее 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

1. http://www.rusedu.ru   

2. www.1september.ru   

3.http://www.sckool-

collection.edu.ru  

4.www.openworld/scho

ol 

5.http://www.ndce.edu.r

u 

6.http://numi.ru/register

.php  

7.http://standart.edu.ru/

catalog.aspx?CatalogId

=443 

8.ww:vneuroka.ru 

 

1.2 А. А. Прокофьев. «Родина» 1 

1.3 
Г. А. Скребицкий. «Четыре 

художника» 

3 

1.4 

К. Г. Паустовский. «Несколько слов 

о приметах» (отрывок из повести 

«Мещерская сторона»)  

4 

1.5 К. Г. Паустовский. «Подарок»  4 

1.6 А. П. Чехов. «Ванька» 6 

1.7 
В. Ю. Драгунский. «Тайное 

становится явным» 

5 

1.8 И. С. Тургенев. «Голуби»  4 

1.9 К. Д. Ушинский. «Гадюка»  4 

1.10 В. А. Осеева. «Три товарища» 2 

1.11 
И. С. Соколов-Микитов. «Зима в 

лесу» 

2 

1.12 И. А. Крылов. «Лев и мышь» 1 

1.13 Ш. Перро. «Кот в сапогах» 5 

1.14 С. А. Васильев. «Россия»  2 

1.15 А. С. Пушкин. «Зимнее утро»  2 

1.16 А. П. Чехов. «Белолобый»  6 

http://www.rusedu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.sckool-collection.edu.ru/
http://www.sckool-collection.edu.ru/
http://www.openworld/school
http://www.openworld/school
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443
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1.17 Л. Н. Толстой. «Филиппок» 5 интересных и значимых отрывков для 

последующего анализа и объяснения.  

Коллективное составление плана 

произведения. Ответы на вопросы 

обобщающего характера. Подбор 

иллюстраций к отдельным частям 

произведения. Объединение нескольких 

произведений, принадлежащих одному 

автору, с указанием их тематики. 

Объединение произведений разных авторов 

на одну тему. Определение жанра 

произведения (рассказ, басня, 

стихотворение, сказка). Обсуждение 

поступков действующих лиц, название черт 

характера. Пересказ произведения с 

заменой прямой речи на косвенную, первого 

лица на третье. Запись кратких сведений об 

авторе произведения и его эпохе и 

накопление новых данных 

1.18 
И. А. Крылов. «Лебедь, Щука и 

Рак» 

4 

1.19 

Русские народные сказки в 

пересказе А. Н. Толстого. «Лев, 

Щука и Человек»  

3 

1.20 
Ф. И. Тютчев «Зима недаром 

злится» 

2 

1.21 
Н. А. Некрасов. «Дед Мазай и 

зайцы»  

6 

1.22 С. А. Баруздин. «Салют» 1 

1.23 Л. Н. Толстой. «Прыжок»  4 

1.24 Л. Н. Толстой. «Акула»  4 

1.25 М.М. Пришвин. «Ребята и утята» 2 

1.26 И. В. Суриков. «Лето» 2 

1.27 Э. Сетон-Томпсон. «Чинк» 5 

Раздел 2. Художественные произведения по выбору учителя и учащихся (30 часов) 

2.1 
А.С. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало…» 

1 
Ориентировка в книге 

Нахождение начала и конца произведения 

по оглавлению, ссылок на автора, сведений 

о его жизни и творчестве.  

Усвоение правил обращения с книгой. 

Навыки чтения: плавное, сознательное 

чтение вслух и про себя; хором и 

индивидуально; сопряженно с учителем; с 

соблюдением пауз и правил орфоэпии. 

Беглое чтение знакомого по содержанию 

текста.  

Чтение заученных стихов и отрывков 

наизусть (с реализацией индивидуальных 

произносительных возможностей). 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

1. http://www.rusedu.ru   

2. www.1september.ru   

3.http://www.sckool-

collection.edu.ru  

4.www.openworld/scho

ol 

5.http://www.ndce.edu.r

u 

6.http://numi.ru/register

.php  

7.http://standart.edu.ru/

catalog.aspx?CatalogId

=443 

8.ww:vneuroka.ru 

2.2 
С.Я.Маршака «В лесу над росистой 

поляной» 

1 

2.3 
Сказка «Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка» 

3 

2.4 
Сказка «Иван - царевич и Серый 

Волк» 

3 

2.5 
Н.А.Некрасова «Не ветер бушует над 

бором…» 

2 

2.6 
А. С. Пушкин «Сказка о попе и о 

работнике его Балде» 

3 

2.7 И.А.Крылова «Мартышка и очки» 3 

2.8 М.Ю. Лермонтова «На севере диком 2 

http://www.rusedu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.sckool-collection.edu.ru/
http://www.sckool-collection.edu.ru/
http://www.openworld/school
http://www.openworld/school
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443
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стоит одиноко…» Работа с текстом: определение с 

помощью учителя смысла целого или 

крупных частей прочитанного 

произведения.  

Установление последовательности 

событий, описываемых явлений в тексте.  

Понимание смыслового содержания при 

объединении самостоятельно прочитанных 

частей произведения и рассказанных 

учителем связующих звеньев (при 

знакомстве с большими произведениями). 

Выбор из текста произведения наиболее 

интересных и значимых отрывков для 

последующего анализа и объяснения.  

Коллективное составление плана 

произведения. Ответы на вопросы 

обобщающего характера. Подбор иллюстраций 

к отдельным частям произведения. 

Объединение нескольких произведений, 

принадлежащих одному автору, с указанием 

их тематики. Объединение произведений 

разных авторов на одну тему. Определение 

жанра произведения (рассказ, басня, 

стихотворение, сказка). Обсуждение 

поступков действующих лиц, название черт 

характера. Пересказ произведения с заменой 

прямой речи на косвенную, первого лица на 

третье. Запись кратких сведений об авторе 

произведения и его эпохе и накопление новых 

данных. 

 

2.9 

Сказка Д.Н.Мамина – Сибиряка 

«Сказка про храброго зайца – 

длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост» 

3 

2.10 В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». 3 

2.11 
Сказка В М. Гаршина  «Лягушка-

путешественница» 

3 

2.12 

К.Паустовский рассказ 

«Растрѐпанный воробей» 

3 

Раздел 3.Обсуждение самостоятельно прочитанных произведений (16 часов) 

3.1 
Рассказ И. Соколова – Микитова 

«Листопаничек». 

2 Работа с текстом: определение с 

помощью учителя смысла целого или 

крупных частей прочитанного 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

1.http://window.edu.ru 

2.http://school-

collection.edu.ru 3.2 Рассказ М. Зощенко «Золотые слова» 3 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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*  Направления воспитательной деятельности, реализуемые на уроках каждого раздела: 

1) гражданско-патриотическое воспитание; 

2) духовно-нравственное воспитание; 

3) эстетическое воспитание; 

4) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия; 

5) трудовое воспитание; 

6) экологическое воспитание; 

7) ценность научного познания. 

 

3.3 
Рассказ М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

3 произведения.  

Установление последовательности 

событий, описываемых явлений в тексте.  

Понимание смыслового содержания при 

объединении самостоятельно прочитанных 

частей произведения и рассказанных 

учителем связующих звеньев (при 

знакомстве с большими произведениями). 

Выбор из текста произведения наиболее 

интересных и значимых отрывков для 

последующего анализа и объяснения.  

Коллективное составление плана 

произведения. Ответы на вопросы 

обобщающего характера. Подбор иллюстраций 

к отдельным частям произведения. 

3.http://nsc.1september.

ru/urok/ 

 3.4 Рассказ Н. Носова «Федина задача» 2 

3.5 

Сказка Г.-Х.Андерсена «Гадкий 

утѐнок». 

6 

http://nsc.1september.ru/urok/
http://nsc.1september.ru/urok/
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Печатные пособия: 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для глухих обучающихся  (вариант 1.2 ФГОС НОО ОВЗ) ГКОУ 

школы – интерната г. Краснодара, утверждѐнной решением педагогического 

совета от 30.08.2023 года (протокол № 1). 

2. Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.     

В 2 частях./ Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и др. – М.: Просвещение, 2022. 

3. Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению:  3 класс. – М.: 

ВАКО, 2018 

4. Сборник рабочих  программ к УМК «Школа России» 1-4 классы. Изд.: 

Просвещение. 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 
1.  Архив учебных программ и презентаций. Режим доступа: http://www.rusedu.ru   

2.  Газета «1 сентября» www.1september.ru   

3.  Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.- Режим доступа:  

http://www.sckool-collection.edu.ru  

4.  Журнал «Начальная школа» www.openworld/school 

5.  Каталог учебных изданий, электронного  оборудования и 

электроных         образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

6.  Методический центр.- Режим доступа: http://numi.ru/register.php  

7.  МОиН РФ. Итоговые проверочные работы: дидактические и раздаточные материалы.  

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443 

8.  Образовательные проекты портала «Внеурочка.ру». Режим доступа    

www:vneuroka.ru 

 

 

РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания 

методического объединения  

учителей начальных классов 

от  28 августа 2023 года № 1 

___________ Маренникова Е.В. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

 

___________ Андриенко Т.В. 

 

29 августа  2022 года 

 

http://www.rusedu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.sckool-collection.edu.ru/
http://www.openworld/school
http://www.ndce.edu.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443
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