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1 раздел 

Пояснительная записка 

Рабочая адаптированная программа курса «Литературное чтение» для 4 класса 

составлена на основе: 

 - Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

- Федерального образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (пр.МО РФ от 19.12.2014г № 

1598) 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования(1-4) (Утверждѐн приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. №373) ( 

с последующими изменениями); 

- Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации от 9 

апреля 2016г. №637-р; 

-Программы начального общего образования «Школа России»; 

- Авторской программы Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В.  «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 

ЗПР, формирует потребность в систематическом чтении. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Литературное чтение» с учетом 

особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР. Сущность специфических для 

варианта 7.2 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 ЗПР. 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 ЗПР 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 ЗПР 

недостатков сферы жизненной компетенции; 

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования. 

 

Коррекционно-развивающие задачи 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР 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 ЗПР, 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. 

 

Коррекционный компонент 
1. Совершенствование сенсомоторного развития: 
- развитие артикуляционной моторики. 

- оптико-пространственной ориентации, 
- зрительно-моторной координации и др. 
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 
- развитие зрительной памяти и внимания; 
- развитие пространственных представлений ориентации; 
- развитие слухового внимания и памяти; 

3. Развитие основных мыслительных операций: 
- навыков соотносительного анализа; 
- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 
понятиями); 
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 
- развитие комбинаторных способностей. 
4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 



связи между предметами, явлениями и событиями). 
5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы  

6.Развитие речи, овладение техникой речи. 
7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 
8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

2 раздел 

Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных предметов в 
системе подготовки младшего школьника с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, 
умение излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации ребенка. 

Позитивное отношение к книгам и чтению способствует формированию общей культуры. 
Овладение учебным предметом «Литературное чтение» оказывает положительное 
влияние на общую успеваемость учащегося по всем предметным областям. Однако даже у 

школьника без ограничений по возможностям здоровья овладение навыками правильного, 
осознанного и беглого чтения нередко вызывает трудности, которые связаны со сложной 
структурной организацией чтения. 
         У детей с ЗПР часто оказываются несформированными предпосылки овладения навыком 
чтения: дети с трудом дифференцируют акустически сходные фонемы, плохо запоминают 

буквы, наблюдается нарушение перекодировки звука в букву и наоборот. 
        Пространственная ограниченность поля зрения, замедленность мыслительной 
деятельности затрудняют овладение способом слияния согласной и гласной, привязывая 

ребенка к побуквенному чтению. Дети с ЗПР не слышат в слове отдельных звуков, не 
могут установить их последовательность, правильно произнести, отмечаются недостатки 
лексико-грамматической стороны и связной речи. 

       При обеспечении коррекционной направленности уроки по литературному чтению 

позволяют младшим школьникам с ЗПР освоить обязательный базисный минимум, 
преодолеть затруднения в чтении. 
        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. 

         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. Уметь 
передавать при чтении различными выразительными средствами свое отношение к 
прочитанному, способность сделать подробный, выборочный и краткий пересказ, уметь 
воспроизводить содержание текста-описания или рассуждения являются одним из 

необходимых условий успешного обучения. Уметь различать в тексте слова, объяснять и 
использовать в собственной речи оттенки значений слов, образные средства 
выразительности способствуют развитию всех компонентов речевой системы. Уметь 
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. 
            Кроме того, на уроках в процессе работы расширяется запас представлений об 
окружающем мире, обогащается словарь, уточняется понимание лексического значения 

отдельных слов и содержания текстов в целом. Младшие школьники с ЗПР 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 развитию учащихся, преодолению 
специфических недостатков познавательной деятельности, оказывая положительное 
влияние на весь процесс обучения младшего школьника, имеющего ЗПР. 
       Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в   

решении задач не только обучения, но и воспитания. 
       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. 

       Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 
других видов речевой деятельности учащихся. Они  овладевают осознанным и 
выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать еѐ для расширения своих знаний об окружающем мире. 
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, 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 формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 
читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приѐмами работы с 
текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 
умением их самостоятельно выбрать и оценить. 
          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. «Литературное чтение» как 

систематический курс начинается с 1 класса, сразу после обучения грамоте. 

 

3 раздел  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 4 классе отводится 3 часа в 

неделю – 102 часа (34 учебные недели). 

Курс состоит из основного курса программы 73 часа  и 25 часов отведены на 

внутрипредметный модуль «Читаем, думаем, мыслим», модуль «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» - 4 часа. 

 

4 раздел 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Курс литературного чтения призван ввести ребенка в мир художественной литературы 



и помочь ему осмыслить образность словесного искусства, посредством которой 

художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и многогранности. 

Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к чтению 

художественных произведений. 

       Методические подходы к анализу произведения, предусмотренные курсом 

литературного чтения, помогут учителю избежать односторонности в изучении 

литературного произведения, когда предметом рассмотрения становится лишь сюжетно-

информационная сторона текста. В поле внимания начинающего читателя должны 

оказаться образность  художественного  произведения, авторское  отношение к 

окружающему, ценностные ориентации и нравственные проблемы, волнующие писателя. 

Учебные программы предполагают такое содержание учебных книг, их структуру и 

методику обучения, которые строятся  на основе двух  ведущих принципов: 

художественно-эстетического и литературоведческого. 

          Художественно - эстетический принцип определяет стратегию отбора 

произведений для чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников вошли 

преимущественно художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, что 

перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения 

словесного искусства, которые раскрывают перед читателем богатство окружающего 

мира и человеческих отношений, рождают чувство гармонии, красоты, учат 

понимать прекрасное в жизни, формируют в ребенке собственное отношение к 

действительности. Этот принцип предполагает активное установление межпредметных 

связей с другими видами искусства. 

        Литературоведческий принцип в его преломлении к особенностям начального 

этапа обучения реализуется при анализе художественного текста, выдвигая на первый 

план художественный образ как общий язык искусства в целом и литературы в частности. 

          Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как средство создания 

словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. 

Слово рассматривается не изолированно, а в образной системе произведения, в его реальном 

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

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

выявлению эпитетов, сравнений и других средств художественной выразительности. В 

начальной школе анализ образных средств языка долен, проводиться лишь в той мере, в какой он 

помогает детям почувствовать целостность художественного образа и пережить его 

содержание. Литературоведческий принцип находит свое выражение в программе в том, 

что она охватывает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни. 

        Курс литературного чтения не предполагает знакомства детей с особенностями 

творчества писателей, ибо у младших школьников еще нет достаточной начитанности, 

необходимых жизненных наблюдений и обобщений. Таким образом, литературное 

чтение в младших классах выступает в качестве органического звена единой и 

непрерывной системы литературного образования в средней школе. 

           Программа по чтению для младших школьников четко ориентирована на 

формирование и развитие у учащихся речевых навыков, главным из которых является 

навык чтения. Задача уроков литературного чтения заключается в интенсивном развитии 

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

про себя, осуществляемого как умственное действие, протекающее во внутреннем плане. 

         Развитие навыка чтения на первом году обучения предполагает формирование 

целостных синтетических приемов чтения на уровне слова, на втором году обучения - 

постепенное введение чтения про себя, на третьем году обучения - наращивание 

скорости чтения и овладение рациональными приемами чтения. 

          Параллельно с формированием беглого чтения в течение всех лет ведется 

целенаправленная работа по формированию умения постигать смысл прочитанного, 

обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приемами выразительного чтения, 



решают разнообразные коммуникативные задачи, возникающие при чтении. Разбирая 

произведения, дети обучаются переносу приемов выразительного устно-речевого общения 

на чтение текстов. 

           При обучении чтению знания детей должны пополниться элементарными 

сведениями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-

писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных 

жанров. 

         Отличительной особенностью программы литературоведческого чтения является 

введение в ее содержание раздела «Опыт творческой деятельности и эмоционально-

чувственного отношения к действительности». Этот раздел даст возможность 

включить в процесс обучения те приемы и способы деятельности детей, которые 

помогут им воспринимать художественное произведение  на  основе  проявления  

собственных  творческих способностей. 

             Литература относится к наиболее сложному, интеллектуальному виду 

искусства, восприятие произведений которого носит опосредованный характер: человек 

получает тем большее наслаждение художественными образами, чем ярче оказываются 

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

полнота восприятия литературного произведения во многом определяются конкретно-

чувственным опытом и умением ребенка воссоздать словесные образы, соответствующие 

авторскому тексту. 

 

5  раздел 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса 

5.1.Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим  

предметам в дальнейшей жизни; 

бегло, выразительно читать текст; 

ускоренно читать произведение за счѐт отработки приѐмов целостного и точного восприятия 

слова, быстроты понимания прочитанного (скорость чтения не менее 90 слов минуту); 

понимать содержание прочитанного понимать содержание прочитанного произведения, 

определять его тему, уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, 

определять главную мысль прочитанного и выражать еѐ своими словами; 

передать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого 

пересказа; 

придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; составлять 

план к прочитанному; 

вводить в пересказы - повествования элементы описания, рассуждения и цитаты из текста; 

выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

называть названия, темы и сюжеты 2 - 3 произведений больших фольклорных жанров, а также 

литературных произведений писателей - классиков; 

читать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 

называть не менее 6 - 7 народных сказок, уметь их пересказывать; называть более 10 пословиц, 2 

- 3 крылатых выражений, понимать их смысл и объяснять, в какой жизненной ситуации можно их 

употребить; 

полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или 

одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать, о чем идѐт речь 

в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими 

доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 



давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного знания. 

оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте костные и 

регулятивные универсальные учебные действия; 

испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на сопереживания 

литературным героям); 

определять сходство и различие произведений разных жанров; 

использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в 

практической деятельности; 

высказывать и пояснять свою точку зрения; 

применять правила сотрудничества; 

выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

-делать устную презентацию книги (произведения); 

пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

работать с детской периодикой; 

- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной 

читательской деятельности. 
 

5.2  Метапредметные результаты: 
Метапредметные результаты: 

Регулятивные : 

формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; читать в 

соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, выборочно 

и пр.); 

осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой 

сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) 

или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы; 

принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов  изучения темы 

урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и  контролировать их выполнение; 

оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и  выбранными 

формами оценивания; 

определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «–», «?», накопительной системы баллов); 

фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в 

пособии «Портфель достижений». 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный результат, 

выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих  достижений; 

самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и 

преобразовывать еѐ из одного вида в другой; 

владеть приѐмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 



пользоваться компьютерными технологиями как инструментом длядостижения своих учебных 

целей. 

 

Познавательные: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения, обсуждать еѐ в парной и групповой работе; 

находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать авторские 

сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 

сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную сказку 

и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, 

диафильмом или мультфильмом; 

находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать название 

выставке книг; 

сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 

предложений; 

понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и 

стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького 

и др.) для русской и мировой литературы; 

проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных 

заданий; 

предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и 

ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его мотивы и замысел 

автора; 

определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, 

сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл 

изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения. 

самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять 

мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными нормами; делать 

свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие чувств; 

создавать свои собственные произведения с учѐтом специфики жанра и с возможностью 

использования различных выразительных средств. 

 

Коммуникативные:  

 высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы 

сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и 

пр.; 

пользоваться элементарными приѐмами убеждения, приѐмами воздействия на эмоциональную 

сферу слушателей; 

участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и 

оригинальные, по прочитанному произведению; 

создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения  устного 



высказывания; 

способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 

(полилога); 

демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы 

и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым событиям; 

использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и 

рассуждениях; 

отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 

произведению; 

определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке 

инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и  творческих заданий; 

определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

оценивать своѐ поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых 

в обществе; 

искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации; 

обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие 

конфликтные ситуации; 

находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, 

систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае серьѐзных затруднений; 

использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 

участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая других; 

договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного 

жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений; 

интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами, 

оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы. 
 

5.3.Личностные результаты: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 

произведений; 

собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, 

местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до 

слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-

концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, 

поэтов и музыкантов». 

познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах 



своей малой родины; 

находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших подвиг во 

имя своей Родины; 

создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о Родине  

 

6 раздел 

Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

     Рабочая программа рассматривает следующее содержание учебного материала: 

 

Вводный урок по курсу литературного чтения. 

  Летописи, былины, жития   

Летописи. «И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...», «И вспомнил Олег коня своего...»  

Былины. «Ильины три поездочки».  

Жития.,«Житие Сергия Радонежского».  

Чудесный мир классики  

 

П.П. Ершов «Конѐк-Горбунок». 

А.С. Пушкин. Стихи «Няне», «Туча», «Унылая пора!..». 

А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик-Кериб». 

Л.Н. Толстой «Детство». 

Л.Н. Толстой «Как мужик убрал камень». 

А.П. Чехов «Мальчики». 

 

Поэтическая тетрадь  

Ф.И. Тютчев «Ещѐ земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…». 

А. Фет. «Бабочка», «Весенний дождь». 

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  

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 

В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

П.П. Бажов «Серебряное копытце». 

С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

 

Делу время – потехе час  

Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 

В.Ю. Драгунский «Главные реки». 

В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка». 

В.В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел». 

 

Страна детства  

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

К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

М.М. Зощенко «Ёлка». 

 

Поэтическая тетрадь  

 



В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»;  

С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»;  

М. И. Цветаева. «Бежит тропинка   бугорка...» 

 

Природа и мы  

 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приѐмыш». 

А.И. Куприн «Барбос и Жулька». 

М.М. Пришвин «Выскочка». 

В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

 

Поэтическая тетрадь  

 

Б.Л. Пастернак «Золотая осень». 

С.А. Клычкова «Весна в лесу». 

Н.М. Рубцов «Сентябрь». 

С.А. Есенин «Лебѐдушка». 

 

Родина  

И.С. Никитин «Русь». 

С.Д. Дрожжин «Родине». 

А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске». 

Б.А. Слуцкий «Лошади в океане». 

 

Страна Фантазия 

Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». 

Кир Булычѐв «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература  

Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 

Г.-Х. Андерсен «Русалочка». 

М. Твен «Приключения Тома Сойера». 

С. Лагерлѐф «Святая ночь». Сказания о Христе. «В Назарете». 

 

Содержание коррекционного курса. 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 
следующие направления:  

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 
- развитие навыков каллиграфии; 
- развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
- развитие восприятия, представлений, ощущений; 

- развитие памяти; - развитие внимания; формирование обобщенных представлений о 
свойствах предметов (цвет, форма, величина); 
- развитие пространственных представлений и ориентации; 
- развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: 
- развитие наглядно-образного мышления; 
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 
связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: 
- развитие умения сравнивать, анализировать; 



- развитие умения выделять сходство и различие понятий; 
- развитие умения работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; - 

развитие умения планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 
- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 
- формирование умения преодолевать трудности; 

- воспитание самостоятельности принятия решения; 
- формирование адекватности чувств; 
- формирование устойчивой и адекватной самооценки; 
- формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 
отношения к критике. 

Коррекция – развитие речи: 
- коррекция монологической речи; 
- коррекция диалогической речи. 

 

При организации учебных занятий с учащимися с ОВЗ необходимо: 
1. Осуществлять индивидуальный подход к каждому учащемуся. 
2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные 
средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение 

материала небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического 
материала и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 раздел 

 Тематическое планирование 

№п/п № 

урока 

по 

теме 

Название темы урока Кол-во 

часов 

Кол-во 

проверочных

, 

контрольных 

работ 

Кол-во 

практическ

их работ, 

выставок, 

проектов 

Кол-во 

внутрипре

дметного 

модуля 

Летописи, былины, сказания, жития  (8 часов) 

 

1 1  ОДНК (1). Знакомство с 

учебником по 

литературному чтению  

Летописи.  

«И повесил Олег щит свой 

на вратах Царьграда». 

1 час    

2 2 В/м (1) «Читаем, думаем, 

мыслим». «И вспомнил 

Олег коня своего»  

Урок-путешествие в 

прошлое 

1 час   1 

3 3 В/м (2) «Читаем, думаем, 

мыслим». «И вспомнил 

Олег коня своего»  

Урок-исследование 

1 час   1 

4 4 ОДНК (2). Былина – жанр 

устного народного 

творчества. «Ильины три 

поездочки»  

1 час    

5 5  Входной мониторинг 

(контрольная работа с 

текстом)  

1 час 1   

6 6 В/м (3) «Читаем, думаем, 

мыслим». «Житие Сергия 

Радонежского» - памятник 

древнерусской литературы  

Урок-погружение 

1 час   1 

7 7 ОДНК (3). «Житие Сергия 

Радонежского»  

1 час    

8 8 ОДНК (4). Обобщение по 

разделу  

«Летописи. Былины. 

Жития». 

Проверочная работа 

1 час 1 

 

  

Чудесный мир классики (17 часов) 

 

9 1 В/м (4) «Читаем, думаем, 

мыслим». П.П.Ершов 

Жизнь и творчество 

писателя 

1 час   1 

10 2  П.П.Ершов. «Конѐк- 

Горбунок»  

1 час    

11 3  П.П. Ершов «Конѐк- 1 час    



Горбунок»  

12 4  Внеклассное  чтение 

  А.С.Пушкин. Знакомство с 

жизнью А.С. Пушкина.  

Поэзия А.С. Пушкина 

Урок - поэтическое 

исследование 

1 час    

13 5 А.С. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях»  

1 час    

14 6  А.С. Пушкин.  «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях»  

1 час    

15 7  А.С. Пушкин.  «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях» 

1 час    

16 8 А.С. Пушкин «Няне», 

«Туча», «Унылая пора!» 

1 час    

17 9 Жизнь и творчество М.Ю. 

Лермонтова 

1 час    

18 10 М.Ю. Лермонтов «Дары 

Терека»  

1 час    

19 11 М.Ю. Лермонтов «Ашик-

Кериб»  

1 час    

20 12 М.Ю. Лермонтов «Ашик-

Кериб»  

1 час    

21 13  Внеклассное  чтение 

Л.Н. Толстой.  Рассказы для 

детей Л.Н. Толстого 

1 час    

22 14  Л.Н. Толстой «Детство»  1 час    

23 15 В/м (5) «Читаем, думаем, 

мыслим». Жизнь и 

творчество А.П. Чехова 

1 час   1 

24 16  А.П. Чехов «Мальчики». 1 час    

25 17  Обобщение по разделу 

«Чудесный мир классики». 

Контрольная работа  

1 час 1 
 

  

Поэтическая тетрадь (10 часов) 

 

26 1  Ф. И. Тютчев «Еще земли 

печален вид...», «Как 

неожиданно и ярко…»  

1 час    

27 2 А.А. Фет. «Весенний 

дождь»   

1 час    

28 3  А.А. Фет. «Бабочка»  1 час    

29 

 

4 В/м (6) «Читаем, думаем, 

мыслим». Е.А. 

Баратынский «Весна, весна! 

Как воздух чист!..»   

1 час   1 

30 

 

5  А.Н. Плещеев «Дети и 

птичка»  

1 час    



31 

 

6  Проверка чтения 
 И.С. Никитин «В синем 

небе плывут над полями...»  

1 час 1   

32 7 Н.А. Некрасов «Школьник»  1 час    

33 

 

8 И.А. Бунин «Листопад». 

Контрольная работа  

1 час 1 
 

  

34 

 

9 Внеклассное чтение 

«Поэтическая страничка». 

1 час    

35 

 

10 В/м (7) «Читаем, думаем, 

мыслим». Картины 

природы 

Урок-утренник  

1 час   1 

Литературные сказки (12 часов) 

36 

 

1 В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке»  

1 час    

37 

 

2 В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке»  

1 час    

38 

 

3 В.М. Гаршин «Сказка о 

жабе и розе»  

1 час    

39 

 

4  В.М. Гаршин «Сказка о 

жабе и розе»  

1 час    

40 

 

5 В/м (8) «Читаем, думаем, 

мыслим». П.П. Бажов 

«Серебряное копытце»  

1 час   1 

41 

 

6 В/м (9) «Читаем, думаем, 

мыслим». П.П. Бажов 

«Серебряное копытце»  

1 час   1 

42 

 

7 В/м (10) «Читаем, думаем, 

мыслим». П.П. Бажов 

«Серебряное копытце»  

1 час   1 

43 

 

8 С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек»  

1 час    

44 

 

9 Административная 

контрольная работа   

1 час    

45 

 

10 С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек». 

1 час    

46 

 

11 С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек»  

1 час    

47 

 

12 Внеклассное чтение 

КВН «Литературные 

сказки»  

Урок-КВН   

1 час    

Делу время – потехе час (8 часов) 

48 

 

1 Е.Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени»  

1 час    

49 

 

2  Е.Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени»  

1 час    

50 

 

3 В/м (11) «Читаем, думаем, 

мыслим». В.Ю. Драгунский 

«Главные реки»  

1 час   1 

51 4 В/м (11) «Читаем, думаем, 1 час   1 



 мыслим». В.Ю. Драгунский 

«Главные реки»  

52 

 

5 В.Ю. Драгунский «Что 

любит Мишка»  

1 час    

53 

 

6 В.В. Галявкин «Никакой я 

горчицы не ел»  

1 час    

54 

 

7 В.В.  Галявкин  «Никакой я 

горчицы не ел»  

Контрольная работа  

1 час 1 

 

  

55 

 

8 Внеклассное чтение 
 «Делу время – потехе час» 

(юмористические рассказы 

детских авторов). 

Урок-аукцион 

1 час    

Страна детства (6 часов) 

56 

 

1 Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков»  

1 час    

57 

 

2 Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков»  

1 час    

58 

 

3 В/м (13) «Читаем, думаем, 

мыслим». К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками»  

1 час   1 

59 

 

4 В/м (14) «Читаем, думаем, 

мыслим». К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками»  

1 час   1 

60 

 

5 М.М. Зощенко «Елка». 

Контрольная работа 

1 час 1 

 

  

61 

 

6 Внеклассное чтение 

 «Страна детства».(рассказы 

о детях).Обобщающий 

урок-игра «Крестики-

нолики» 

1 час    

Поэтическая тетрадь (4 часов) 

62 

 

1 В.Я. Брюсов «Опять сон», 

«Детская»  

1 час    

63 

 

2 С.А. Есенин «Бабушкины 

сказки»  

1 час    

64 

 

3 М.И. Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка»  

1 час    

65 

 

4 Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 

Контрольная работа № 5 

1 час 1   

Природа и мы (9 часов) 

66 

 

1 В/м (15) «Читаем, думаем, 

мыслим». Д.Н. Мамин-

Сибиряк «Приѐмыш»  

1 час   1 

67 

 

2 А.И. Куприн «Барбос и 

Жулька»  

1 час    

68 3 А.И. Куприн 1 час    



 «Барбос и Жулька»  

69 

 

4 Проверка чтения 
М.М. Пришвин «Выскочка»  

1 час 1   

70 5 М.М. Пришвин «Выскочка»  1 час    

71 

 

6 В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип»  

1 час    

72 

 

7 В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип»  

1 час    

73 

 

8 В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип». 

Контрольная работа 

1 час 1   

74 

 

9 Внеклассное чтение 

  «Природа и мы». 

(произведения о природе) 

1 час    

Поэтическая тетрадь (5 часов) 

75 

 

1 В/м (16) «Читаем, думаем, 

мыслим». Б.Л. Пастернак 

«Золотая осень»  

1 час   1 

76 

 

2  С.А. Клычков «Весна в 

лесу»  

1 час    

77 3  Н.М. Рубцов «Сентябрь»  1 час    

78 4 С.А. Есенин «Лебедушка»  1 час    

79 

 

5  Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 

Контрольная работа  

1 час 1 
 

  

Родина (5 часов) 

80 1  И.С. Никитин «Русь»  1 час    

81 2  С.Д. Дрожжин «Родине»  1 час    

82 

 

3 А.В. Жигулин «О, Родина! 

В неярком блеске»  

1 час    

83 

 

4 В/м (17) «Читаем, думаем, 

мыслим». Б.А. Слуцкий 

«Лошади в океане»  

1 час   1 

84 

 

5 Обобщение по разделу 

«Родина». 

Контрольная работа  

1 час 1 
 

  

Страна Фантазия (5 часов) 

85 

 

1 В/м (18) «Читаем, думаем, 

мыслим».Е. С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника»  

1 час   1 

86 

 

2 В/м (19) «Читаем, думаем, 

мыслим». Е.С.Велтистов 

«Приключения 

Электроника»  

1 час   1 

87 

 

3 Кир Булычѐв «Путешествие 

Алисы»  

1 час    

88 

 

4 Кир Булычѐв «Путешествие 

Алисы»  

1 час    

89 

 

5 Внеклассное чтение 

 «Удивительный мир 

1 час    



фантазии». 

Урок-погружение 

Зарубежная литература (13 часов) 

90 

 

1 В/м (20) «Читаем, думаем, 

мыслим». Д. Свифт 

«Путешествие Гулливера»  

1 час   1 

91 

 

2 В/м (21) «Читаем, думаем, 

мыслим». Д. Свифт 

«Путешествие Гулливера»  

1 час   1 

92 

 

3  В/м (22) «Читаем, 

думаем, мыслим». 

Г.Х. Андерсен «Русалочка»  

1 час   1 

93 4 Г. Х. Андерсен «Русалочка»  1 час    

94 5  Г.Х. Андерсен «Русалочка»  1 час    

95 

 

6 В/м (23) «Читаем, думаем, 

мыслим».М. Твен 

«Приключения Тома 

Сойера»  

1 час   1 

96 

 

7  М. Твен «Приключения 

Тома Сойера»  

1 час    

97 

 

8  М. Твен «Приключения 

Тома Сойера»  

1 час    

98 

 

9 Промежуточная 

аттестация. 

Административная 

контрольная работа 

(работа с текстом) 

1 час 1   

99 

 

10  Внеклассное чтение  

С. Лагерлеф «Святая ночь»  

1 час    

100 

 

11 В/м (24) «Читаем, думаем, 

мыслим». С. Лагерлеф «В 

Назарете»  

1 час   1 

101 12 С. Лагерлеф «В Назарете» 1 час    

102 

 

13 В/м (25) «Читаем, думаем, 

мыслим». 

Обобщение по разделу 

«Зарубежная литература»  

Урок-игра «Поле чудес»  

1 час   1 

 

8 раздел 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Программа для УМК «Школа России» Начальные классы(1-4): В 2 ч.- М.: 

Просвещение,2010. 

2. Литературное чтение: учебник в 2 кн., ч.1-2 / Сост. Л.В.Климанова, 

М.В.Голованова, В.Г. Горецкий,. – М.: Просвещение, 2010 

3. Кутявина С.В. КИМы Литературное чтение. Москва ВАКО, 2012 г. 

4. Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению. Москва ВАКО, 2011. 

 

 

 



 

 


