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Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ) разработана рабочая программа 

учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1) на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ ( редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.07.2016); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями и дополнениями). 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 (далее – ФГОС НОО для детей с ОВЗ)). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья― (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528). 

 Примерной АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития, 
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) 

 Адаптированной основной образовательной программы (АООП) начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР); 

 Учебного плана Гимназия 1 

 

 

Содержание образования на начальном уровне обучения обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС начального общего образования, обеспечивает 

целостное восприятие мира, деятельностный подход и индивидуализацию обучения по 

каждому предмету. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение, как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся с ЗПР, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования. 

 

 Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебно-методического  комплекса О. В. 

Кубасова. Литературное чтение. Любимые страницы. Учебник для 4 класса 

общеобразовательных учреждений. (УМК «Гармония») в четырѐх частях. - Смоленск: 

«Ассоциация ХХI век», 2020 г. 
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            Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического 

развития 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

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

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико- 

педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ПМПК. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 
образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а 

также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 



методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- 
познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения 

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 
интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 
формирование навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 
(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

К специальным педагогическим условиям реализации данной программы 

относятся: 

 учет особенностей психофизического состояния обучающегося; 

 обучение в процессе деятельности всех видов - игровой, трудовой, предметно- 
практической, учебной, путем изменения способов подачи информации, особой методики 

предъявления учебных заданий; 

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

 обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 
предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 
повышения мотивации к школьному обучению; 

 исключение негативных реакций со стороны педагога, недопустимость ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы). 

Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной школы, 



общекультурное и метапредметное значение которого выходит за рамки предметной 

области. Во- первых, эта предметная область, как никакая другая, способствует 

формированию позитивного и целостного мировосприятия младших школьников, а также 

отвечает за воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами 

этого предмета формируется функциональная грамотность школьника и достигается 

результативность в целом. Освоение умений чтения и понимания текста, формирование 

всех видов речевой деятельности, овладение элементами коммуникативной культуры и, 

наконец, приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности – вот круг тех 

метапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются в рамках данной 

предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы с информацией, 

начиная с еѐ поиска в рамках одного текста или в разных источниках и заканчивая еѐ 

интерпретацией и преобразованием. 

Цели данного предмета: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

-развитие художественно – творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками 

работы с учебными и научно – познавательными текстами; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к 

культуре народовмногонациональной России и других стран. 

Приоритетной метапредметной целью обучения литературному чтению в 

начальной школе является формирование читательской компетентности младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. 

Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения в начальной 

школенеобходимо решение следующих практических задач: 

- формировать осмысленный читательский навык, который во многом определяет 

успешность обучения младшего школьника по другим предметам; 

- работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать 

ее длярасширения знаний об окружающем мире; 

- понимать художественное произведение как особый вид искусства; формировать 

умение определять его художественную ценность и анализировать средства 

выразительности; 

- осваивать основные нравственно - этические ценности взаимодействия с 

окружающим миром, получая навык анализа положительных и отрицательных действий 

героев, событий. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно- нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся 

на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на 

словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к 

героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие 

школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного 



искусства. 

Коррекционные задачи: 

1. Формировать познавательные интересы обучающихся с задержкой 

психического развитияи их самообразовательные навыки. 

2. Развивать познавательные процессы, корректировать устную и письменную 

речь. 3.Развивать эмоционально-личностную сферу и осуществлять коррекцию ее 

недостатков. 

4. Формировать адекватные представления о собственных возможностях 

5.Способствовать овладению обучающимися навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия 

6. Формировать способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем,принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

7. Создавать условия для развития обучающегося в своем персональном темпе, 

исходя из егообразовательных способностей и интересов. 

Помогать обучающемуся достигнуть уровня образованности, соответствующего 

его личному потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения образования и 

дальнейшего развития 

8. Научить общим принципам постановки целей и решения познавательных 

проблем. 
 

 

с ОВЗ: 

Данная программа предполагает дифференцированную помощь для обучающихся 

 

• инструкция учителя для освоения технологии работы, переконструирование 

содержания учебного материала с ориентацией на зону ближайшегоразвития ученика, 

• опора на жизненный опыт ребѐнка, использование наглядных, дидактических 

материалов, 

• итог выступления учащихся обсуждают по алгоритму-сличения, сильный 

ученик самостоятельно отвечает на итоговые вопросы, слабым даѐтся опорная схема- 

алгоритм, 

• реконструкция урока с ориентиром на включение разнообразных 

индивидуальных формпреподнесения заданий, 

• использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и 

дополнительных источников знаний опорной карты- сличения, опорной схемы алгоритма. 

Рабочая программа позволяет достичь планируемые (личностные, метапредметные 

ипредметные) результаты. 

Основные направления коррекционной работы: 

 обогащение словарного запаса; 

 развитие и совершенствование грамматического оформления связной речи 

 развитие психических и познавательных процессов 

 формирование полноценных учебных умений: 

 планирование предстоящей деятельности: принятие учебной задачи; 
активное осмысление материала. 

 контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами 
до уменияпользоваться специальными приѐмами самоконтроля); 

 работать в определѐнном темпе; 

 применение знаний в новых ситуациях; 

 анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 

 развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 

 умения внимательно слушать и слышать учителя, не переключаясь на 
посторонние воздействия; 

 подчинять свои действия его инструкциям; 



 умения целенаправленно и последовательно выполнять учебные 

действия и адекватно реагировать на контроль и оценки учителя. 

 формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных 

ситуации учебнойдеятельности: ответы на вопросы в точном соответствии с 

инструкцией, заданием; 

 соблюдение речевого этикета при общении. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по 

литературному чтению отражают освоение обучающимися социально значимых норм и 

отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и отношений на практике.  

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданско-патриотическое воспитание:  

 становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление интереса к 

изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности 

к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 

традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений.  

2) духовно-нравственное воспитание:  

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, 

любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям, 

независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания;  

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора;  

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям.  

3) эстетическое воспитание:  



 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других 

народов, готовность выражать своѐ отношение в разных видах художественной деятельности;  

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы;  

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ.  

4) трудовое воспитание:  

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям.  

5) экологическое воспитание:  

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражѐнных в литературных произведениях;  

 неприятие действий, приносящих вред окружающей среде.  

6) ценности научного познания:  

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора;  

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач;  

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия:  

 сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его 

автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии;  

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;  

 определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по 

темам, жанрам;  

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма;  



 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев.  

Базовые исследовательские действия:  

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов;  

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации;  

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования);  

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях.  

Работа с информацией:  

 выбирать источник получения информации;  

 находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно 

заданному алгоритму;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа еѐ проверки;  

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете;  

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

соответствии с учебной задачей;  

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

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

условиями общения в знакомой среде;  

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии;  

 признавать возможность существования разных точек зрения;  

 корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение;  

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

 готовить небольшие публичные выступления;  

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

Регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация:  

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль:  

 устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

Совместная деятельность  



 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 ответственно выполнять свою часть работы;  

 оценивать свой вклад в общий результат;  

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы;  

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:  

 осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, 

фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений;  

 демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 

формировать собственный круг чтения;  

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

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное);  

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

восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания);  

 читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений;  

 различать художественные произведения и познавательные тексты;  

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

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

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 

произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к 

познавательным, учебным и художественным текстам;  

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

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

волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России;  

 соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и 

стран мира;  



 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, 

эпизодов текста;  

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами 

героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по 

аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; 

находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание 

пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, 

поступков героев; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря;  

 находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора);  

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

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

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ);  

 участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного 

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

формулировать простые выводы на основе прослушанного (прочитанного) текста, 

подтверждать свой ответ примерами из текста;  

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

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

третьего лица;  

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения;  

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

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

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

текст с учѐтом правильности, выразительности письменной речи;  

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму;  

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

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

предложений);  

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, оглавление, 

аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, примечания);  

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;  

 использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные 

ресурсы в Интернете (в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседников, чтения различных 

текстов). Адекватное понимание звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения. Умение характеризовать особенности прослушанного 

художественного произведения: определять жанр, тему и идею, раскрывать 

последовательность развития сюжета, описывать и характеризовать персонажей. 

Осознание цели и определение последовательности построения услышанного речевого 

высказывания. Умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-популярному и 

художественному произведению. Сравнение на слух художественного и научно-популярного 

текста. 

Чтение 

Чтение вслух 

Заинтересованное, осознанное, правильное, беглое, выразительное чтение. 

Чтение про себя 

Осознание при чтении про себя смысла доступных по объѐму и жанру произведений, 

осмысление цели чтения. Выбор вида чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, 

поисковое/выборочное, просмотровое). Умение находить в тексте необходимую информацию; 

отвечать на вопросы, используя текст. 

Работа с разными видами текста 

Полноценное восприятие доступных возрасту литературных произведений разных 

жанров. 

Общее представление о разных видах текстов (художественных, учебных, научно-

популярных) и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; определение способов 

организации разных видов текста – повествования, описания, рассуждения. Прогнозирование 

содержания текста и книги перед чтением и в процессе чтения. 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли, структуры. 

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Составление плана (вопросного, 

цитатного, самостоятельно сформулированными повествовательными предложениями). 

Составление сложного плана. 

Умение работать с разными видами информации. 

Практическое сравнение различных видов текста (учебного, художественного, научно-

популярного) и произведений разных(изучаемых) жанров. 

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

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

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение темы и главной мысли текста, соотнесение их с заглавием произведения. 

Определение особенностей художественного текста: народное или авторское произведение, 

своеобразие выразительных средств языка, жанр, структура (композиция). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных норм и 

отношений. Сходство тем, идей, персонажей в фольклоре разных народов. 



Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Портрет, 

характер героя, выраженный через поступки и речь. Анализ причин поведения персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии и по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою. Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств текста (эпитет, сравнение, гипербола). Понимание мотивации 

поведения персонажей, анализ их поступков с точки зрения норм морали. 

Выделение опорных (ключевых) слов текста. 

Составление плана (цитатного, вопросного, из назывных предложений). Освоение разных 

видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный, творческий пересказ. 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Сравнение художественных произведений по теме, жанру, эмоциональной окраске. 

Умение пользоваться приѐмами выразительного чтения и заучивания стихотворений. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами 

Понимание заглавия произведения. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текста (передача информации). Определение темы и главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Выделение опорных (ключевых) слов. 

Схема, модель текста. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста. 

Работа с познавательной литературой: умение находить необходимую информацию, 

систематизировать и усваивать еѐ. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства и как источник знаний. Знакомство с историей создания 

книги. Элементы книги. Книга: учебная, художественная, познавательная, справочная. Виды 

информации в книге. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Составление каталожной карточки. 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, систематического и алфавитного 

каталога, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Умение ориентироваться в мире книг, подбирать литературу по жанру, теме, собственным 

возможностям и интересам, опираясь навесь комплекс внетекстового аппарата книги. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и вежливо высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-популярному, художественному тексту). Умение обосновывать 

собственную точку зрения с опорой на текст или на собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного 

общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Умение отбирать и использовать 

изобразительно-выразительные средства языка с учѐтом особенностей монологического 



высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. Самостоятельное 

построение плана своего высказывания. 

Целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Понимание прямого и 

переносного значения слов, их многозначности. 

Передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного 

произведения) в высказывании (описании, рассуждении, повествовании). 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, рассказ по рисункам и репродукциям картин, на заданную тему, по 

аналогии с прочитанным. 

Письмо (культура письменной речи) 

Практическое освоение на основе прочитанных художественных произведений 

следующих типов письменной речи: повествования, описания, рассуждения. Создание 

собственных мини-сочинений на заданную тему, рассказов по картинам, эссе, читательских 

отзывов, аннотаций. 

Соблюдение следующих требований к письменной речи: соответствие содержания 

высказывания заголовку, отражение темы и идеи, последовательность изложения, 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение и др.). 

 

Тематическое планирование по литературному чтению для 4 класса 

3 часа в неделю, 99 часов в год 

Название раздела  № 

п/п 

Литературные произведения, изучаемые на 

уроке 

Кол-во 

часов 

 1.  С. Михалков «Гимн Российской Федерации». «Что 

мы читали летом». Библиотечный урок 

1 

«Что за прелесть 

эти сказки!..» 

(Сказки) 

2.  И. Токмакова «В чудной стране». Русская народная 

сказка «Пѐтр I и мужик» 

1 

3.  Русская народная сказка «Марья и ведьмы» 

 

1 

4.  Русская народна сказка «Василиса Прекрасная» 2 

5.  

6.  Обобщение по теме «Русские народные сказки» 1 

7.  Книги по сказкам разных народов. Бразильская 

сказка «Жизнь человека» 

1 

8.  Х. К. Андерсен «Русалочка». Сказки Х. К. 

Андерсена 

 

4 

9.  

10.  

11.  

12.  А. С. Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне и о семи 

богатырях». Сказки А. С. Пушкина 

3 

13.  

14.  

15.  Д. Джекобс «Рыба и кольцо» 1 



16.  А. Линдгрен «Крошка Нильс Карлсон» 2 

17.  

18.  Дж. Родари «Эти бедные приведения». Книги Дж. 

Родари 

 

1 

19.  К. Драгунская «Лекарство от послушности».  

 

1 

20.  Книги со сказками современных отечественных 

писателей. Обобщение 

1 

«О доблестях, о 

подвигах, о 

славе…» 

(Былины) 

21.  «Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева). 

«Добрыня и Змей» (обработка Ю. Круглова) 

1 

22.  «Болезнь и исцеление Ильи Муромца» (пересказ А. 

Нечаева) 

1 

23.  «Алѐша Попович и Тугарин» (пересказ А. 

Нечаева). Книги с былинами. Обобщение 

1 

«Уж сколько раз 

твердили миру…» 

(Басни) 

24.  Х. К. Андерсен «Эта басня сложена про тебя». 

Эзоп «Ворона и кувшин», «Мальчик-вор и его 

мать», «Лисица и Козѐл» 

1 

25.  И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Мышь и 

Крыса», «Две бочки» 

1 

26.  Л. Н. Толстой «Лев и лисица». С. Михалков 

«Просчитался», «Услужливый», «Заячье горе» 

1 

27.  И. Демьянов «Валерик и тетрадь». Книги с 

баснями. Обобщение 

1 

«Оглянись вокруг» 

(Рассказы) 

28.  М. Пришвин «Как я научил своих собак горох 

есть», «Глоток молока» 

1 

29.  К. Паустовский «Заячьи лапы» 1 

30.  Рассказы о животных 1 

31.  Р. Фраерман «Девочка с камнем» 1 

32.  Ю. Ермолаев «Иголка с ниткой» 1 

33.  Книги с рассказами о детях 1 

34.  Ю. Яковлев «Полосатая палка» 1 

35.  К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 2 

36.  

37.  Н. Носов «Огородники»  1 

38.  О. Григорьев «Две трубы» 1 

39.  Книги С. П. Алексеева. С. П. Алексеев «Капитан 

бомбардирской роты», «Радуйся малому, тогда и 

большое придѐт» 

1 

40.  А. Чехов «Ванька» 2 

41.  

42.  Д. Мамин-Сибиряк «Вертел» 2 

43.  

44.  Л. Кассиль «У классной доски» 1 

45.  Книги о Великой Отечественной войне. В. Лидин 1 



«Завет» 

46.  Р. Брэдбери «Всѐ лето в один день». Обобщение. 1 

«Золотая 

колесница» (Мифы 

Древней Греции) 

47.  «Персей» 1 

48.  Н. Кун «Олимп» 1 

49.  «Орфей и Эвридика» 1 

50.  Книги с мифами Древней Греции. «Дедал и Икар». 

Обобщение. 

1 

«В начале было 

Слово…» 

(Библейские 

сказания) 

51.  Библейские сказания. «Семь дней творения»; «Бог 

сотворил первого человека»; «Жизнь первых 

людей в раю»; «Первый грех. Обещание 

Спасителя. Изгнание из рая» 

1 

52.  «Всемирный потоп» 1 

53.  «Моисей» 2 

54.  

55.  С. Лагерлѐф «Святая ночь» 1 

56.  А. Мень «Милосердие Иисуса». Притча «Блудный 

сын». Обобщение. 

1 

57.  Книги с библейскими сказаниями 1 

«Самого главного 

глазами не 

увидишь…» 

(Повесть-сказка) 

58.  Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 6 

59.  

60.  

61.  

62.  

63.  

«Мир – театр, люди 

в нѐм - актѐры…»  

(Пьесы) 

64.  А. Барто, Р. Зелѐная «Ах, руки, руки!» 1 

65.  Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (глава). 

Книги Н. Носова 

 

2 

66.  

67.  Н. Носов «Два друга» (отрывок из пьесы по 

повести «Витя Малеев в школе и дома») 

1 

68.  Книги и журналы с пьесами. Обобщение. 1 

«Мир волшебных 

звуков»  

(Поэзия) 

69.  В. Жуковский «Песня». Я. Смоленский «Как 

научиться читать стихи» 

1 

70.  А. С. Пушкин «Птичка», «Няне». К. Паустовский 

«Сказки Пушкина» 

1 

71.  А. С. Пушкин «Зимняя дорога». М. Лермонтов 

«Горные вершины» (из И. В. Гѐте) 

1 

72.  М. Лермонтов «Утѐс»; «Молитва» 1 

73.  И. Суриков «Весна». К. Бальмонт «Золотая рыбка» 1 

74.  А. Блок «На лугу», «Гроза прошла, и ветка белых 

роз…» 

1 

75.  С. Есенин «С добрым утром!». М. Волошин 

«Сквозь сеть алмазную зазеленел восток…» 

1 

76.  В. Маяковский «Тучкины штучки». Книги и 

журналы со стихами русских поэтов 

1 



77.  С. Маршак «Пожелания друзьям». Саша Чѐрный 

«Зелѐные стихи». Ю. Владимиров «Чудаки». Д. 

Хармс «Очень страшная история» 

1 

78.  Книги и журналы с забавными стихами. В. 

Хотомская «Два гнома», «Три сестрицы». О. 

Высотская «Весенние рубашки». Э. Мошковская 

«Песня» 

1 

79.  Ю. Мориц «Чтоб летали мы все и росли!». В. 

Высоцкий «Песня Кэрролла». Обобщение. 

1 

80.  Книги и журналы со стихами современных 

отечественных детских поэтов 

1 

«Когда, зачем и 

почему?» 

(Познавательная 

литература) 

81.  Ю. Яковлев «О нашей Родине». И. Соколов-

Микитов «Русский лес». Ю. Дмитриев «Зелѐное и 

жѐлтое» 

1 

82.  «Крещение Руси» (из книги «Крещение Руси») 1 

83.  Н. Соловьѐв «Сергий Радонежский» 2 

84.  

85.  Итоговая контрольная работа 1 

86.  В. Губарев «В открытом космосе» 1 

87.  Л. Яхнин «Метро» 1 

88.  М. Ильин и Е. Сегал «Что из чего». М. Ильин «Сто 

тысяч почему». Книги и журналы, отвечающие на 

познавательные вопросы 

1 

89.  Н. Надеждина «Лук от семи недуг» 1 

90.  М. Константиновский «Что такое электрический 

ток». В. Малов. «Как парижский официант 

русскому изобретателю помог» 

1 

91.  А. Дитрих и Г. Юрмин «Какая книжка самая 

интересная?» (отрывок). Книги о книгах и их 

создателях. 

1 

92.  К. Паустовский «Великий сказочник» (в 

сокращении)  

 

1 

93.  К. Чуковский «Признания старого сказочника» 

(фрагмент) 

1 

94.  Заключительный обобщающий библиотечный урок 1 

 95.  Резервный урок 1 

 96.  Резервный урок 1 

 97.  Резервный урок 1 

 98.  Резервный урок 1 

 99.  Резервный урок 1 

 99 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Программа по курсу «Литературное чтение» 



 О. В. Кубасова. Литературное чтение. Любимые страницы. Учебник для 4 класса 

общеобразовательных учреждений. (УМК «Гармония») в четырѐх частях. - Смоленск: 

«Ассоциация ХХI век», 2020 г. 

 

Учебно-методические пособия для учителя 

 Кубасова О. В. Методические рекомендации к учебнику для 4 класса. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2017 г. 

 

Методические пособия для учащихся 

 О.В. Кубасова. Рабочая тетрадь к учебнику литературное чтение для 4 класса. 

Любимые страницы. (УМК «Гармония») в двух частях.  – Смоленск: «Ассоциация ХХI 

век», 2019 г. 

 

Технические средства: 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Смарт доска. 

Гиперссылка на ресурс, обеспечивающий доступ к ЭОР:  

https://garmoniya.a21vek.ru/literat/e_resurse.php 

https://garmoniya.a21vek.ru/literat/e_resurse.php
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