
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по литературному чтению для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1) разработана на основе следующих нормативных документов: 
- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ; 

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от29.12.2010 № 189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

-СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26; 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), утверждён приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 

18.05.2015, 31.12.2015) 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждён 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598; 

--Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования обучающихся с ТНР, одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015). 

- Примерные рабочие программы. Литературное чтение. Предметная линия учебников 

системы «Школа России» авторовЛ.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. 1—4 классы: учеб. 

пособие для общеобразовательных организаций– М.: Просвещение, 2019. 
 

Пояснительная записка 

 

 «Литературное чтение» в начальной школе является неотъемлемой частью курса 

русского языка, обеспечивающей введение ребенка в мир художественной литературы. 

Данный предмет способствует повышению читательской компетентности учащихся с 

ТНР, формирует потребность в систематическом чтении.   

Программа отражает содержание обучения предмету «Литературное чтение» с 

учетом особых образовательных потребностей учащихся с ТНР. Сущность специфических 

для варианта 5.1 образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах  пояснительной записки, учитывается в 

распределении учебного содержания по годам обучения и в тематическом планировании. 

Общей целью изучения предмета «Литературное чтение» является формирование у 

учащихся навыков чтения и понимания прочитанного, введение ребенка в мир 

художественной литературы, привитие вкуса к чтению. 

Овладение учебным предметом «Литературное чтение» представляет сложность для 

учащихся с ТНР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, 

непониманием содержания звучащей речи, бедностью словаря, трудностями порождения 

связного высказывания, несовершенством навыков чтения, несформированностью 

основных мыслительных операций. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО учащихся 

с ОВЗ особыми образовательными потребностями определяются общие задачи учебного 

предмета: 

•формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

•формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения (сознательного, 

правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя); 



•уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении; 

•формировать умение полноценно воспринимать литературное произведение в его 

эмоциональном, образном и логическом единстве, преодолевать недостатки в развитии 

эмоционально-волевой сферы детей; 

•развивать нравственные и эстетические представления и чувства, художественный вкус, 

творческое и воссоздающее воображение, корригировать отклонения личностного 

развития ребенка; 

•преодолевать недостатки в развитии речи учащихся, формировать речевые умения и 

навыки; 

•развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный 

опыт, развивать мыслительную деятельность и познавательную активность; 

•прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению; 

•формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения навыком 

чтения (наблюдения, сравнения и обобщения); 

•способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ТНР 

недостатков сферы жизненной компетенции; 

•содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования. 

 С учетом особых образовательных потребностей детей с ТНР обозначенные 

задачи конкретизируются следующим образом: 
•учить выделять последовательность звуков и слогов в словах, использовать знаково-

символические средства (при составлении звуковых схем, схем предложения); 

•формировать умение слитного послогового чтения слов с разной слоговой структурой, 

умение правильно понимать читаемые слова, предложения, небольшие тексты; 

•учить элементам выразительного чтения; 

•учить понимать звучащую речь, отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, передавать содержание прослушанного; 

•учить использовать формы речевого этикета; 

•познакомить с произведениями устного народного творчества и детской литературы, 

доступными для восприятия младших школьников с ТНР, развивать нравственные и 

эстетические представления и чувства; 

•учить создавать собственный текст по серии иллюстраций к произведению, на основе 

личного опыта или впечатлений; 

•развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный 

опыт и словарь, развивать мыслительную деятельность и познавательную активность; 

•воспитывать интерес к книгам и чтению; 

•содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета: 

      Учебный предмет «Литературное чтение» является один из основных предметов в 

системе подготовки младшего школьника с ТНР. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка.  

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

обучения по другим предметам начальной школы. В результате освоения предметного 

содержания литературного чтения учащиеся приобретают общие учебные умения, навыки 

и способы деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и монологическое 

высказывания на основе литературного произведения и личного опыта; описывать и 

сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться справочниками, находить 

информацию в словарях и др.  

При обеспечении коррекционной направленности «Литературное чтение» позволяет 



младшим школьникам с ТНР освоить обязательный базисный минимум, преодолеть 

затруднения в формировании навыка чтения. Работа на уроке направлена на 

формирование языкового анализа и синтеза как основы, на которой формируется 

позиционный принцип чтения.  

Содержание работы на уроке позволяет учащимся овладеть техникой чтения, помогает 

научиться понимать смысл прочитанного, предотвратить ошибки, возникающие при 

обучении чтению. Кроме того, на уроках в процессе работы расширяется запас 

представлений об окружающем мире, обогащается словарь, уточняется понимание 

лексического значения отдельных слов и содержание текстов в целом. Младшие 

школьники с ТНР с помощью учителя учатся самостоятельно использовать контекст  при 

осмыслении встречающихся в нем незнакомых слов и выражений. Специально 

организованная учителем работа позволяет детям передать содержащуюся в прочитанном 

тексте мысль, установить временные, причинно-следственные связи, охарактеризовать 

действующих лиц и дать оценку их поступкам. Школьники также учатся в правильном 

интонировании при чтении. Работа над перечисленными выше компонентами на уроках 

чтения способствует пониманию прочитанного и, следовательно, накоплению 

необходимых сведений и знаний об окружающей действительности, речевому развитии 

учащихся, преодолению пробелов в знаниях и специфических недостатков 

познавательной деятельности, оказывая положительное влияние на весь процесс обучения  

младшего школьника, имеющего ТНР. В процессе реализации данного учебного предмета 

развиваются такие компоненты чтения, как правильность, сознательность и 

выразительность, беглость.  

Сформированные на уроках литературного чтения навыки(правильного, сознательного, 

беглого и выразительного чтения)необходимы младшим школьникам с ТНР для усвоения 

программного материала по всем предметам учебного плана. 

Умение передавать при чтении различными выразительными средствами свое отношение 

к прочитанному, способность сделать подробный, выборочный и краткий пересказ, 

умение воспроизводить содержание текста-описания или рассуждения являются одним из 

необходимых условий успешного обучения. 

Умение различать в тексте, объяснять и использовать в собственной речи оттенки 

значений слов, образные средства выразительности способствуют развитию всех 

компонентов речевой системы. Умение отличать связный текст от набора предложений, 

делить текст на части, озаглавливать их, объяснять смысл названия текста и смысл текста 

в целом также является необходимым школьным навыком подробный, выборочный и 

краткий пересказ, умение воспроизводить содержание текста-описания или рассуждения 

являются одним из необходимых условий успешного обучения. 

Место предмета в учебном плане 

  
      В 4 классе на изучение литературного чтения отводится  – 3 часа с неделю (34 

учебные недели).  

   

          Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Литературное 

чтение» 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 



ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и
 
оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

                       Предметными результатами обучения в начальной школе являются: 

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 



- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или при ответе на вопрос; 

-  работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

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

прочитанного; 

-  читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

-  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора 

к герою, событию; 

-  передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

-  коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

-   ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-   воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и     

высказывать собственное суждение; 

-  осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

-  определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 

-  доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

-  на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 

— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание 

— характеристика героя); 

-   писать отзыв о прочитанной книге; 

-  работать с тематическим каталогом; 

-   работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 
Выпускник научится: 

-  читать по ролям литературное произведение; 



-   использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 

плана); 

-  создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-    творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

-    создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

-     работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится: 

-  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-

три существенных признака; 

-   отличать прозаический текст от поэтического; 

-   распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

-   создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том числе 

из текста. 

                             Планируемые результаты освоения программы к концу 4  класса 
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 4- м классе 
является формирование следующих умений: 
• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
• эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 
людям, сопереживать; 
• чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко 
всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 
совершенствованию собственной речи; 
• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 
• понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 
отношению к своим близким; 
• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
• наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 
предпочтениям других людей; 
• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих 
людей; 
• этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 
  Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 4 классе 
является 
 формирование следующих универсальных учебных действий. 
Регулятивные УУД: 
• самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 



• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
 Познавательные УУД: 
• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную; 
• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему); 
• пользоваться словарями, справочниками; 
• осуществлять анализ и синтез; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• строить рассуждения. 
Коммуникативные УУД: 
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; 
 • владеть монологической и диалогической формами речи. 
• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
•слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
 • задавать вопросы. 
 Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 4 – м классе 
является формирование следующих умений. 
 Ученик научится: 
• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
• осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
• самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 
• самостоятельно находить ключевые слова; 
• самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов 
автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по 
ходу чтения); 
• формулировать основную мысль текста; 
•  составлять простой и сложный план текста; 
• писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 
• аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и 
определять свои эмоции; 
• понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 
• иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям 
других; 
• самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, 
речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 
• соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой детской 
литературы; 



• относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым 
признакам; 
• видеть языковые средства, использованные автором. 
 Ученик получит возможность научиться: 
• самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 
поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 
• соотносить  с тематикой детской литературы. 
                Содержание  учебного предмета, курса  «Литературное чтение»    

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 

анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахо-

ждения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 

основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Слушание. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности со-

бытий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся, формирова-

ние у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

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

Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать 

тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, вы-

борочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимать её особенности. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: худо-

жественном, учебном, научно-популярном - и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произве-

дений, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и само-

стоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с раз-

ными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привле-

чение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 



тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста). Определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 

(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения, его адекватного соотношения с содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 

вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения 

с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, ее эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 



художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, на основе 

художественного произведения или произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

                                                     4 класс (95ч) (3 часа в неделю) 
                                        Былины. Летописи. Жития (8 ч) 

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на 

вратах Цареграда...», «И вспомнил Олег коня своего...», «Житие Сергия Радонежского». 

                                         Чудесный мир классики (16 ч) 

 П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок), А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», 

«Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях», М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»,  

А. П. Чехов. «Мальчики». 

                                                Поэтическая тетрадь (12 ч) 

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

«Весенний дождь», «Бабочка»,  Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», 

«Где сладкий шепот...»,  А. Н. Плещеев. «Дети и птичка», И. С. Никитин. «В синем небе 

плывут над полями...», Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины 

сказки...»,  И. А. Бунин. «Листопад».  

                                               Литературные сказки (12 ч) 

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

Аксаков. «Аленький цветочек»;  В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

                                             Делу время – потехе час (6ч) 
 Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»;  В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что 

любит Мишка»;   В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

                                           Страна далекого детства (6 ч) 

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

шишками»;  М. М. Зощенко. «Елка». 

                                                   Поэтическая тетрадь(4ч) 

  В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»; М. И. 

Цветаева. «Бежит тропинка  бугорка...», «Наши царства». 

                                                 Природа и мы ( 7ч) 

 Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»;  М. Пришвин. 

«Выскочка»; К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»;  Е. И. Чарушин. «Кабан»;  В. П. 

Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

                                            Поэтическая тетрадь  (6 ч)   
Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»;  Д. Б. Кедрин. «Бабье 

лето»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»;  С. А. Есенин. «Лебедушка». 

                                                 Родина (5 ч) 

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

неярком    блеске...»;  Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

                                               Страна «Фантазия» (4 ч) 

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

                                    Зарубежная литература (8ч) 

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

«Приключения Тома Сойера»;  С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 



     Внеклассное чтение 1 раз в 2 недели (20 – 25 минут на уроке) 

                                                
             Тематическое планирование по предмету «Литературное чтение» 4 класс 95ч 
 (3 часа в неделю) 

№ Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности   учащихся 

 Название раздела  

Раздел I. Вводный урок по курсу литературного чтения  (1 ч) 

1.1. Знакомство с учебником по литературному 

чтению. Прогнозирование содержания первого 

раздела.  

 

Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению. Знать и 

применять систему условных 

обозначений при выполнении 

заданий. Находить нужную главу и 

нужное произведение в содержании 

учебника. Пользоваться словарем в 

конце учебника. Составлять связное 

высказывание по иллюстрациям и 

оформлению учебника. Знать 

фамилии, имена, отчества писателей 

прочитанных произведений.  

Раздел II.  Летописи, былины, жития  (8 ч) 

2.1. События летописи «И повесил Олег щит свой 

на вратах Царьграда».  

Читать отрывки из древнерусских 

летописей, былины, жития о Сергии 

Радонежском. Находить в тексте 

летописи данные о различных 

исторических фактах. Сравнивать 

текст летописи с художественным 

текстом. Сравнивать поэтический и 

прозаический текст былины. 

Пересказывать былинy от лица её 

героя. Определять героя былины и 

характеризовать его с опорой на 

текст. Сравнивать былины и 

волшебные сказки. Находить в тексте 

слова, описывающие внешний вид 

героя, его характер и поступки. 

Составлять рассказ по репродукции 

картин известных художников. 

Участвовать в проектной 

деятельности. Составлять летопись 

современных вaжных событий (с 

помощью (учителя). 

2.2 Из летописи «И вспомнил Олег коня своего». 

Сравнение текста летописи с текстом 

произведения А.С. Пушкина «Песнь о вещем 

Олеге» 

2.3 Былина – жанр устного народного творчества. 

Поэтический текст былины «Ильины три 

поездочки» 

2.4 «Ильины три поездочки» 

2.5. Прозаический текст былины в пересказе И. 

Карнауховой  

2.6. Герой былины – защитник русского 

государства. Картина В.М. Васнецова 

«Богатыри» 

2.7. Сергий Радонежский – святой земли русской. 

«Житие Сергия Радонежского»  

2.8.  «Проект: «Создание календаря исторических 

событий». Обобщение  по разделу «Летописи, 

былины, жития» 

Раздел III. Чудесный мир классики (16 ч) 

3.1 Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. П. 

Ершов. «Конёк-Горбунок»  

 Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать текст в темпе разговорной 

речи, осмысливая его содержание. 

Наблюдать за развитием событий в 

сказке. Сравнивать начало и конец 

сказки. Составлять самостоятельно 

3.2. П. Ершов. «Конёк-Горбунок». Сравнение 

литературной и народной сказок. 

3.3. П. Ершов. «Конёк-Горбунок». Характеристика 

героев. 



3.4. А.С.Пушкин. 

Подготовка сообщения о А.С. Пушкине  

план. Пересказывать большие по 

объёму произведения. Понимать 

позицию писателя, его отношение к 

окружающему миру, своим героям. 

Выражать своё отношение к мыслям 

автора, его советам и героям 

произведений. Высказывать 

суждение о значении произведений 

русских классиков для России и 

русской культуры. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Определять средства 

художественной выразительности в 

лирическом тексте. Наслаждаться 

поэзией, понимать и любить её. 

Определять самостоятельно 

интонацию, которая больше всего 

соответствует содержанию 

лирического произведения. 

Характеризовать героев разных 

жанров. Сравнивать произведения 

разных жанров. Сравнивать 

произведения словесного и 

изобразительного искусства. 

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка в 

произведениях лучших русских 

писателей. 

3.5 А. Пушкин.  

Стихи «Няне», «Туча», «Унылая пора!..» 

3.6. А. Пушкин.  

«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» 

3.7. А. Пушкин.  

«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». Характеристика героев. 

3.8. А. Пушкин.  

«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». Деление сказки на части. Пересказ 

основных эпизодов. 

3.9. М. Ю. Лермонтов.   «Дары Терека» 

3.10 М. Ю. Лермонтов. «Ашик-Кериб». 

Характеристика героев. 

3.11. М. Ю. Лермонтов. «Ашик-Кериб». Сравнение 

мотивов русской и турецкой сказок. 

3.12. Жизнь и творчество Л.Н.Толстого. Л.  Н. 

Толстой. «Детство»,  

3.13  

3.14 А.П.Чехов. Подготовка сообщения об 

А.П.Чехове 

3.15 А.П. Чехов «Мальчики». Главные герои 

рассказа – герои своего времени. 

3.16 Обобщение по разделу «Чудесный мир 

классики» 

Раздел IV. Поэтическая тетрадь (12 ч) 

4.1 Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как 

неожиданно и ярко…» 

Читать стихотворение, выражая 

авторское настроение. Сравнивать 

текст-описание и текст-

повествование. Следить за 

выражением и развитием чувства в 

лирическом произведении. Создавать 

словесные картины по тексту 

стихотворении. Находить среди 

стихотворений произведение с 

использованием текста-

повествования. Читать и 

воспринимать на слух лирические 

тексты. Читать стихотворения, 

отражая позицию автора и своё 

отношение к изображаемому. 

Сравнивать название произведения и 

его содержaние; высказывать своё 

мнение. Заучивать стихи наизусть 

4.2  А.А. Фет. «Весенний дождь»   

4.3 А.А. Фет. «Бабочка»  

4.4 Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух 

чист!..», «Где сладкий шепот…»   

4.5 А.Н. Плещеев «Дети и птичка». Ритм 

стихотворения.    

4.6 И.С. Никитин «В синем небе плывут над 

полями...» 

4.7 Н.А. Некрасов «Школьник» 

4.8 Н.А. Некрасов «В зимние сумерки нянины 

сказки...»  

4.9 И.А. Бунин «Листопад». Картина осени в 

стихах И.А.Бунина 

4.10 Картины природы 

4.11, 

4.12 

 

Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь» 



Раздел V. Литературные сказки (12 ч) 

5.1.  Знакомство  с названием раздела. 

Прогнозирование его содержания. В.Ф. 

Одоевский. «Городок в  табакерке» 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы 

выразительного чтения при 

перечитывании сказки. Cpaвнивать 

содержание литературной и 

народной сказок; определять 

нравственный смысл сказки. 

Сравнивать героев в литературной 

сказке, характеризовать их, 

используя тест сказки. Определять 

авторское отношение к 

изображаемому. Читать сказку в 

лицах. Придумывать свой вариант 

сказки, используя литературные 

приёмы. Составлять 

рекомендованный список литeратуры 

5.2.  В. Ф. Одоевского «Городок  в табакерке». 

Составление плана сказки. Подробный 

пересказ. 

5.3 В. Ф. Одоевского «Городок  в табакерке».  

Подробный пересказ. 

5.4. В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

Особенности литературного жанра. Текст – 

описание в содержании художественного 

произведения. 

5.5. В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Герои 

литературного текста. 

5.6. П.П. Бажов «Серебряное копытце». Герои 

художественного произведения.  

5.7. П.П. Бажов «Серебряное копытце». Деление 

текста на части. Пересказ,  понравившейся 

части. 

5.8. С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Герои 

произведения. 

5.9. С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Деление 

текста на части. 

5.10. С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

Выборочный пересказ сказки 

5.11. Обобщение по разделу «Литературные 

сказки».  

5.12. КВН «Литературные сказки» 

                         Раздел VI. Делу время – потехе час  (6 ч) 

6.1  Е. Л. Шварца «Сказка о потерянном 

времени».  

Прогнозировать содержание раздела. 

Объяснять смысл пословицы, 

определяющей тему раздела. 

Воспринимать на cлyx художествен-

ное произведение. Читать без ошибок 

в темпе разговорной речи. 

Определять нравственный смысл 

произведения. Определять жанр 

произведения. Анализировать 

заголовок произведения, соотносить 

его с темой и главной мыслью 

произведения. Определять прямое и 

переносное значение слов. Понимать, 

как поступки характеризуют героев 

произведения; определять их 

нравственный смысл.  Пересказывать 

текст от лица автора или одного из 

героев. 

6.2 Е. Л. Шварца «Сказка о потерянном 

времени». Нравственный смысл 

произведения. 

6.3 В. Ю. Драгунский. «Главные реки».   

6.4. В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка»  

6.5. В. В. Голявкина «Никакой я горчицы не ел» 

Смысл заголовка. 

6.6. Обобщение  по разделу «Делу – время,  

потехе – час» 

Раздел VII. Страна детства (6 ч) 

7.1 Б. С. Житков. «Как я ловил человечков».   Прогнозировать содержание раздела.   



7.2 Б. С. Житков. «Как я ловил человечков».  

Герой произведения. 

Воспринимать на слух художествен-

ное произведение, читать 

выразительно диалоги. Находить 

смешные эпизоды из 

юмористических рассказов; 

определять отношение автора к 

героям. Определять, что важное и 

серьёзное скрывается за усмешкой 

автора. Анализировать возможные 

заголовки произведений.  Составлять 

план текста.  

7.3. К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 

шишками».   

7.4. К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 

шишками». Музыкальное сопровождение 

произведения.   

7.5. М.М. Зощенко «Елка». 

 

7.6. Обобщение по разделу «Страна детства» 

Раздел VIII.  «Поэтическая тетрадь» (4 ч) 

8.1 В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская»  Заучивать стихи наизусть. Проверять 

чтение друг друга, работая в паре. 

Сравнивать стихотворения разных 

поэтов. Определять тему, 

объединяющую разные произведения 

поэтического творчества.   

Определять настроение поэта и 

лирического героя.  Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения не основе диагности-

ческой работы, представленной в 

учебнике 

8.2 С.А. Есенин «Бабушкины сказки»  

8.3 М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», 

«Наши царства» 

8.4 Обобщение по разделу «Поэтическая 

тетрадь» 

Раздел IX. «Природа и мы» (7 ч) 

9.1  Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приемыш». 

Отношение человека к природе. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

высказывать своё мнение. Читать 

текст вслух и про себя, понимать 

смысл прочитанного. Анализировать 

заголовок произведения. 

Характеризовать героя произведения 

на основе поступка. Определять 

отношение автора к героям на основе 

текста. Наблюдать, как авторы 

передают красоту природы с 

помощью слова. Объяснять 

нравственный смысл рассказа. 

Определять тему, которая 

объединяет рассказы в разделе, 

формулировать основную мысль 

темы. Делить текст на части. 

Пересказывать текст подробно и 

выборочно. Читать выразительно 

диалоги из текста.  Участвовать в 

проекте: распределять роли, 

находить нужную информацию, 

представлять её в соответствии с 

заданной тематикой.    

9.2. А. И. Куприн. «Барбос и Жулька».   

9.3 М.М. Пришвин «Выскочка»  

 9.4 Е.И. Чарушин «Кабан» 

9.5. – 

9.6. 

В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип»  

9.7. Проект «Природа и мы»  

Обобщение по разделу «Природа и мы» 

Раздел X. Поэтическая тетрадь (6 ч) 

 10.1 Б.Л. Пастернак «Золотая осень»   Воспринимать стихи на слух. Читать 



10.2 С.А. Клычков «Весна в лесу»  стихотворение, выражая авторское 

настроение. Следить за выражением 

и развитием чувства в лирическом 

произведении. Создавать словесные 

картины по тексту стихотворений. 

Находить среди стихотворений 

произведение с использованием 

текста-повествования. Читать и 

воспринимать на слух лирические 

тексты. Читать стихотворения, 

отражая позицию автора и своё 

отношение к изображаемому. 

10.3   Д. Б. Кедрина «Бабье лето» 

10.4  Н. М. Рубцова «Сентябрь» 

10.5 С. А. Есенина «Лебедушка» 

10.6 Обобщение по разделу «Поэтическая 

тетрадь» 

Раздел XI. Родина (5 ч) 

11.1 И.С. Никитин «Русь»  Читать стихи выразительно, 

передавая чувство гордости за своих 

предков. Понимать особенности 

поэтического текста. Рассказывать о 

своей Родине, используя 

прочитанные произведения. 

Предполагать содержание 

произведения по его названию. 

Составлять рассказы о Родине, 

передавая свои чувства, своё 

отношение к Родине. Участвовать в 

проекте: распределять роли, 

находить нужную информацию, 

представлять её в соответствии с 

заданной тематикой.    

11.2 С. Д. Дрожжин «Родине» 

11.3 А. В. Жигулин  «О, Родина! В неярком 

блеске...» 

11.4 Б. А. Слуцкого «Лошади в океане» 

11.5 Проект: «Они защищали Родину». 

Обобщение по разделу «Родина» 

Раздел XII . Страна Фантазия (4 ч) 

12.1-

12.2 

 Е. С. Велтистов. «Приключения 

Электроника» 

Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Определять особенности 

фантастического жанра. Сравнивать 

и характеризовать героев 

произведения. Придумывать 

фантастические истории (с помощью 

учителя или самостоятельно). 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

12.3 Кир Булычев. «Путешествие Алисы» 

12.4 Кир Булычев «Путешествие Алисы». 

Обобщение по разделу «Страна Фантазия». 

Раздел XIII. Зарубежная литература (8 ч) 

13.1, 

13.2 

 Д. Свифт «Путешествие Гулливера»  Составлять рассказ о творчестве 

писателей (с помощью учителя). 

Пересказывать выборочно 

произведение. Определять 

нравственный смысл сказки (с 

помощью учителя). Рассказывать о 

прочитанных книгах зарубежных 

писателей, выражать своё мнение. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения.  

Пересказывать самые интересные 

эпизоды из произведений от лица 

13.3, 

13.4 

 Г.-Х. Андерсена «Русалочка» 

13.5 М. Твен. «Приключения Тома Сойера» 

13.6 Итоговая диагностическая работа  

13.7 С. Лагерлеф «Святая ночь», «В Назарете» 

13.8 Обобщение по разделу «Зарубежная 

литература» 

  



героев произведений.   

 

              Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Учебники 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Учебник. 4  

класс. В 2ч. Ч. 1. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Учебник. 4  

класс. В 2ч. Ч. 2. 

Методическая литература 

Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению.4класс. М.ВАКО. 

Дидактический материал. 

 Словари. 

 Репродукции картин и фотографии в соответствии с программой по литературному  

чтению (в том числе и в цифровой форме). 

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

Технические средства обучения 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок.  

Мультимедийный проектор. 

Интерактивная доска. Компьютер. 

Документкамера. 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений 
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