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I. Пояснительная записка 

Рабочая адаптированная программа по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи для 4 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12. 2014 №1598), на основе 

Адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ТНР МБОУ «СШ № 17» и авторской программы 

Л.Ф. Климановой «Литературное чтение». 

          Программа реализована в УМК  «Школа России» авторского 

коллектива М.А. Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, М.В.Голованова, 

В.Г.Горецкий, В.П.Канакина, Л.Ф.Климанова, В.А.Кирюшкин, 

Ю.М.Колягин, М.И.Моро, А.А.Плешаков, С.В.Степанова, Н.А.Федосова 

А.Ф.Шанько, Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Е.Д.Критская - М.: 

Просвещение, 2014). 

          Программа в 4-ом классе рассчитана на 17 часов: (0,5 часа в неделю, 34 

учебные недели) в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком МБОУ «СШ № 17» на  текущий учебный год.       

          В 4-ом классе по программе запланировано: 

Вид работы Тема работы 

Промежуточная аттестация. Контрольное тестирование 

Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» разработана для функционирующих в субъектах Российской 

Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с 

обязательным курсом литературного чтения‚ изучение литературного чтения 

как родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на 

сопровождение и поддержку основного курса литературного чтения, 

обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования по 

литературному чтению, заданных федеральным государственным 

образовательным стандартом обучающихся с ОВЗ. В то же время цели курса 

в рамках образовательной области «Литературное чтение на родном языке 

(русском)»  имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, 

характером курса. 
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Цель программы   – углубленно знакомить учащихся с детской литературой и 

книгой, обеспечивать литературное развитие младших школьников, раскрыть 

перед детьми мир нравственно-эстетических ценностей и духовной 

культуры, накопленных предыдущими поколениями, выработать 

художественный вкус, формировать культуру чувств, общения. 

Задачи программы: 

 • развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, 

развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный слух; 

• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному чтению, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства; 

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка; 

• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки 

чтения и речевые умения; 

• работать с различными типами текстов; 

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений. 

При обучении детей с речевыми нарушениями  необходимо 

осуществлять специфические задачи: 

— работать над совершенствованием полноты зрительных, слуховых 

ощущений; обогащать чувствительный опыт обучающихся; корригировать 

представления  о жизни, природе, обществе; 
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— работать над усвоением знаний, умений и навыков при помощи 

произвольного, сознательного запоминания; совершенствовать быстроту, 

полноту и точность восприятия словесного материала; развивать словесно – 

логическую, образную, зрительную память; 

— развивать умение распределять внимание; проверять правильность 

собственных действий – следить за своей речью, перечитывать прочитанное; 

развивать целеустремлённость, внимание; 

— развивать импрессивную и экспрессивную сторону речи; 

формировать коммуникативность функций речи, диалогическую и 

монологическую речь; преодолевать речевой негативизм; 

— учить выделять главное, существенное; учить делать выводы; 

развивать умение понимать связь событий и строить последовательные 

умозаключения; 

— формировать стремление добиваться результатов, доводить начатое 

до конца, вырабатывать умения преодолевать трудности, расширять и 

совершенствовать круг культурных потребностей). 

— развивать связную речь: формировать и совершенствовать умения 

создавать текст, т.е. связно выражать свои мысли, точно и разнообразно 

употреблять слова, говорить внятно и выразительно;  

—   воспитывать интерес к родному языку, чтению, книге; 

—   формировать навыки учебной работы; 

— развивать приемы умственной деятельности, необходимые для 

овладения программой литературного чтения на родном языке: умения 

наблюдать, сравнивать и обобщать языковые явления. 

Важнейшим аспектом литературного чтения на родном языке является 

формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности. 

Обучающиеся овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением 

текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для 

расширения своих знаний об окружающем мире.  

В процессе освоения курса у младших школьников с тяжелыми 

речевыми нарушениями повышается уровень коммуникативной культуры: 

формируются умения составлять диалог, высказывать собственное мнение, 

строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными 

видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.  

На уроках литературного чтения на родном языке формируется 

читательская компетентность, помогающая младшему школьнику с ТНР 

осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель 
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обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения 

и приёмами работы с текстом, понимает прочитанные и прослушанные 

произведения, знает книги, умеет их самостоятельно выбрать и оценить.  

Курс «Литературное чтение на родном языке (русском)» пробуждает 

интерес учащихся к чтению художественных произведений, работа с 

которыми не ограничивается рассмотрением сюжетно-информационной 

стороны текста. 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.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» является 

важнейшим учебным предметом предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и служит для реализации 

образовательных, воспитательных, развивающих и коррекционных задач. 

Кроме этого литература является одним из самых мощных средств 

приобщения обучающихся к общечеловеческим ценностям, формирования их 

мировоззрения, духовно-нравственного, эстетического воспитания. В чтении 

содержится коррекционно-развивающий потенциал, позволяющий 

использовать его в целях преодоления нарушений устной речи, чтения, 

вторичных отклонений в развитии мышления, памяти, воображения, развития 

коммуникативно-речевых умений обучающихся с ТНР. 

В программе особое внимание уделяется развитию речевой 

деятельности обучающихся (слушания, говорения, чтения и письма). 

Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит 

основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. 

Обучающиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную 

речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные 

монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с 

задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает 

внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 

для практики общения младших школьников. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить 

полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития 
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детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию.  

       Обучающиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим 

интересам. Новые книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни 

сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе 

обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт 

ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником 

различного вида информации и формирование библиографических умений. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) 

проводится параллельно с  чтением художественных произведений на 

родном языке. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого 

высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные 

формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения людей проводится на основе литературных произведений. 

Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Обучающиеся 

осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или 

услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется 

представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся 

сравнивают художественные, учатся соотносить заглавие с содержанием 

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

как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение 

главной и дополнительной информации текста.  

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: 

подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). На основе чтения и анализа 

прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь 

героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, 

соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. 
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Для детей с тяжелыми нарушениями речи в ходе уроков проводится 

коррекционная работа: речевая гимнастика, скороговорки и чистоговорки, 

упражнения на развитие фонематического слуха, звукопроизношения, 

слуховые и зрительные диктанты. Упражнения на развитие памяти, 

внимания, воображения, мышления, восприятия.  

Большое внимание уделяется словарной работе (изменение форм слова, 

подбор однокоренных слов, словосочетаний и т.д.), построению 

предложений, текстов по опорным словам, по иллюстрациям.  Используются 

коррекционные технологии: игровые, проектные, здоровьесберегающие, 

личностно – ориентированные, информационные. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

           Программа в 4-ом классе рассчитана на 17 часов (0,5 часа в неделю, 34 

учебные недели) 

 

II. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, 

российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 

– формирование средствами литературных произведений 

целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

– воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться 

к людям иной национальной принадлежности; 

– овладение начальными навыками адаптации к школе, к 

школьному коллективу;  

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 
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– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

– 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; 

– наличие мотивации к творческому труду и бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям, формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

– освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

– использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 

– активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

– использование различных способов поиска учебной информации 

в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

– 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; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 
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– 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; 

– 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; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты:  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 
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Планируемые результаты: 

Обучающийся с ТНР научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного 

произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого 

вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и 

героев произведения; воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически 

оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 
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интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с 

учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех 

видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников 

и/или на основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений 

с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

          

                                      III. Содержание учебного предмета 

4 класс (17 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

Создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве 

содержания и формы, в единстве образного, логического и эмоционального 

начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного 

произведения, осознание схожести и различий настроений героев, авторской 

точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка 

эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. 

Сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к ним 

автора, высказывание собственной оценки, подтверждение собственных 

суждений текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, 

запоминать слова, характеризующие персонажей, образные выражения, 

создающие картины природы, рисующие человека. Понимать роль описания 

природы, интерьера, портрета и речи героя. 

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, 

рассказывается, сообщается. Умение находить средства выразительного 
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чтения произведения: логические ударения, паузы, тон, темп речи в 

зависимости от задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – 

реальных и фантастических. 

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии 

с нормами литературного произношения вслух, чтение молча.Выразительное 

чтение подготовленного произведения или отрывка из него; использование 

выразительных средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, 

мелодика речи). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями 

текста. Определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков; 

сопоставление поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в 

произведении слов и выражений, изображающих поступки героев, картины и 

явления природы; выделение в тексте эпитетов, сравнений. Составление 

простого плана к рассказу, сказке; подробный, краткий и выборочный 

пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа (изменение 

лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании 

собственных предположений, воссоздание содержания произведения в форме 

словесной картины). Выявление авторского и своего отношения к событиям, 

героям, фактам. 

 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа: былины. 

Стихотворные и прозаические произведения русских писателей-классиков, 

русских детских писателей. Очерки и воспоминания. 

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей- 

сверстников, о Родине, о труде и творчестве, о путешествиях и 

приключениях. 

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых 

особенностей сказки, рассказов, басен (стихотворных и прозаических), 

былин и сказок, очерковых произведений. Сравнение, авторских 

произведений, разнообразных по жанрам и темам. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные 

эпитеты («сыра земля», «богатырский конь» и т. д.), гиперболы 

(преувеличения), яркость описания героев, порядок действий (рассказов о 

былинном богатыре). 
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Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, 

структурное сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность 

авторского языка, образов, эмоциональных переживаний. 

Рассказы. Особенности художественного рассказа: эмоционально-

образное описание героев, интересных случаев из их жизни, возбуждающее 

воображение читателя. Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, 

рифма, средства выразительности. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, 

происходящих в действительности. Знакомство с действительными 

событиями жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к 

природе. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, 

фольклор, литературное произведение, литературное творчество. 

Литературные жанры. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская 

характеристика, сюжет, композиция; изобразительно-выразительные 

средства языка (эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола). Юмор и 

сатира как средства выражения авторского замысла. 

 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших 

произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

 

Чтение: работа с информацией 

Работа с информацией. Информация о произведении до чтения 

(фамилия автора, заголовок, подзаголовок); прогнозирование содержания 

книги по ее названию и оформлению. 

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, 

структура). 

Использование информации из готовых таблиц для характеристики 

героев. Работа с таблицами, схемами, моделями. 

Использование поискового, ознакомительного, изучающего и 

просмотрового видов чтения для получения информации. 

Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. 

Определение порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) 

решения учебной задачи. 
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Оценка полученной информации. 

Межпредметные связи: 

- с уроками русского языка, родного языка (русского): устные и письменные 

рассказы о героях литературных произведений, отзывы о прочитанной книге, 

- с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой 

произведениях русской музыки на тексты или по мотивам изученных 

литературных произведений, о взаимообогащении музыки и литературы; 

- с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости 

произведений словесного и изобразительного искусства, изученных по 

программе, об искусстве книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст и 

иллюстрацию, размышлять о том, как художник понял и передал свое 

понимание прочитанного. 

Содержание предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

раскрывается при изучении следующих литературных произведений в 

рамках тем: 

 Летописи, былины, жития -1ч  

Летописи, былины, жития 

Чудесный мир классики-2ч 

Сказки А.С. Пушкина. Рассказы, басни, сказки Л.Н. Толстого 

Поэтическая тетрадь- 1ч 

Наши русские поэты 

Литературные сказки – 1ч 

П. Бажов «Голубая змейка» 

Делу время – потехе час – 1ч 

Юмористические рассказы В. Драгунского 

Страна детства – 1ч 

Рассказы Б. Житкова 

Природа и мы – 5ч 

Любимые герои К. Паустовского. Наша природа в рассказах Д. Мамин-

Сибиряка. А. Куприн «Белый пудель». А. Куприн «Белый пудель». К. 

Ушинский «Слепая лошадь» 

Родина – 2ч 

Стихи, рассказы о Родине. Проект «Россия – родина моя» 

Страна Фантазия – 1ч 

В мире фантастики (Е. Велтистов, Кир Булычев) 

Повторение – 2ч 

  Урок – путешествие по страницам литературных произведений. 
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IV. Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Летописи, былины, жития (1 ч.) 

 Планировать работу на уроке. 

 Осмысливать содержание прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, са-

мостоятельно). Использовать слова с 

противоположным значением при ха-

рактеристике героев. Называть основные 

черты характера героев. Характеризовать 

героев произведения. Сравнивать героев 

произведения. Договариваться друг с 

другом, выражать свою позицию. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

 

 

.Летописи, былины, жития 

 

 

Чудесный мир классики (2 ч.) 

Сказки А.С. Пушкина 

 

Рассказы, басни, сказки Л.Н. Толстого 

Уметь использовать разные виды чтения 

Анализировать текст, выделять в нем 

основную мысль. Умение внимательно 

относиться к слову, обогащать словарный 

запас, развивать творческие способности. 

Формирование устойчивого интереса к 

предмету. 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

Поэтическая тетрадь (1  ч.) 

Наши русские поэты  Читать и воспринимать на слух 

лирические тексты. Читать стихотворения, 

отражая позицию автора и своё отношение к 

изображаемому.  

Находить в произведениях средства ху-

дожественной выразительности. Заучивать 

стихи наизусть. Проверять чтение друг 

друга, работая в паре самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

  

 

 

 

 

 

Литературные сказки (1 ч.) 

  П. Бажов «Голубая змейка».   Уметь составлять собственный текст на 

основе художественного произведения,    
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 репродукции картин, по иллюстрации, на 

основе личного опыта. 

Умение делить текст на части, составлять 

рассказ по картине. 

 

 

Делу время – потехе час (1ч.) 

Юмористические рассказы В. 

Драгунского 

 Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание. Отвечать на 

вопросы по содержанию произведения; 

определять главную мысль текста. 

Придумывать свои вопросы к текстам. 

Наблюдать за особенностями речи героев. 

Понимать особенности юмористических 

произведений. 

 

 

   

 

 

 

Страна детства – (1 ч.) 

Рассказы Б. Житков  Различать вымышленные события и 

реальные. Определять нравственный смысл 

поступков героя. Выражать собственное 

отношение к поступкам героев. Находить 

средства художественной выразительности в 

прозаическом тексте.  

 

Природа и мы – (5 ч.) 

Любимые герои К. Паустовского 

Наша природа в рассказах Д. 

Маминова – Сибиряка 

А.Куприн «Белый пудедь» 

К. Ушинский «Слепая лошадь» 

 Читать и воспринимать на слух 

произведения. Определять жанр произ-

ведения. Понимать нравственный смысл 

рассказов. Определять основную мысль 

рассказа. Составлять план произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в про-

изведении слова-определения. 
   

 

   

  

 

 

 

  

 

Родина – ( 2 ч.) 

Стихи и рассказы о Родине Читать произведения вслух и про себя. 

Понимать содержание прочитанного, 

высказывать своё отношение. Различать 

лирическое и прозаическое произведения. 
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Проект «Россия – родина моя».  Называть отличительные особенности 

стихотворного текста. Объяснять значение 

некоторых слов с опорой на текст или 

пользуясь словарём в учебнике либо 

толковым словарём. Находить средства 

художественной выразительности в текстах. 

Использовать средства художественной 

выразительности в устных высказываниях. 

 

 

 Страна фантазия – (1  ч.) 

В мире фантастики (Е. Велтистов, 

Кир Булычев) 

 Определять жанр произведения. Понимать 

нравственный смысл рассказов. Определять 

основную мысль рассказа.  

Рассказывать о герое, подбирая в про-

изведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер.  

Пересказывать произведение на основе 

плана. Проверять составленный план, 

сверяя его с текстом и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

   

 

 

Повторение – (2 ч.) 

Урок-путешествие «Путешествие по 

дорогам любимых книг». 

 

Промежуточная аттестация. 

Контрольное тестирование. 

Составлять рассказ о творчестве писателя (с 

помощью учителя). Подбирать книги по 

рекомендованному списку и собственному 

выбору; записывать названия и авторов 

прочитанных произведений.  Рассказывать 

о прочитанных книгах русских писателей, 

выражать своё мнение. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

Учебники 

1. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч (сост. Л.Ф. Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А. Виноградская). - М.: Просвещение, 2014 
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Методические пособия 

1. С.В. Кутявина. Поурочнык разработки по литературному чтению. 4 

класс.-М.: ВАКО, 2016 

Технические средства обучения 

1.Классная доска. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Компьютер. 

4.Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения. 

 

 


