


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная область «Русский язык и 

литературное чтение») соответствует Федеральной рабочей программе по учебному предмету 

«Литературное чтение» и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по литературному чтению. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изучения литературного чтения, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и 

планируемым результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые предлагаются для обязательного 

изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание обучения в каждом 

классе завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, 

регулятивных), которые возможно формировать средствами литературного чтения с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый 

год обучения на уровне начального общего образования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального общего образования, 

который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 

развития обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной литературы, обеспечить 

формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и 

книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и литературное развитие 

обучающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение 

преемственности в изучении систематического курса литературы. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного читателя, мотивированного 

к использованию читательской деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего 

роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося на 

прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 

сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения литературного чтения 

станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в 

жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих задач: 

• формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

• осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества 

для всестороннего развития личности человека; 

• первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 



• овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования 

при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с представленными 

предметными результатами по классам; 

• овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и текстовой деятельностью, 

обеспечивающей понимание и использование информации 

• для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного содержания по 

годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержание программы по литературному 

чтению раскрывает следующие направления литературного образования обучающегося: речевая и 

читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические принципы 

обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия обучающимися 

фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-

эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является представленность 

разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной 

литературной грамотности обучающегося, а также возможность достижения метапредметных результатов, 

способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов 

учебного плана начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на 

уровне начального общего образования. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», который изучается 

в основной школе. 

На литературное чтение в 4 классах по 102 часа (3 часа в неделю в каждом классе).  

 

4 КЛАСС 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и 

прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, например 

произведения С. Т. Романовского, А. Т. Твардовского, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление 

о проявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на примере писателей родного края, 

представителей разных народов России). Страницы истории России, великие люди и события: образы 

Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе для 

детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой 

Отечественной войны в произведениях литературы (на примере рассказов Л. А. Кассиля, С. П. Алексеева). 

Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с песнями на тему 

Великой Отечественной войны (2-3 произведения по выбору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине», А.Т. Твардовский «О Родине 

большой и малой» (отрывок), С.Т. Романовский «Ледовое побоище», С.П. Алексеев (1-2 рассказа военно-

исторической тематики) и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура (произведения по 

выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное 

значение фольклора для появления художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, 

сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о 

животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и 

культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, 

художественным образам и форме («бродячие» сюжеты).  



Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины – защитник страны. 

Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где 

жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства художественной выразительности в былине: 

устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в 

современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки (2-3 сказки по выбору), 

сказки народов России (2-3 сказки по выбору), былины из цикла об Илье Муромце, Алёше Поповиче, 

Добрыне Никитиче (1-2 по выбору). 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А. С. Пушкина. Средства 

художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение). 

Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, 

язык авторской сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», «Няне», «Осень» 

(отрывки), «Зимняя дорога» и другие. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: басни на 

примере произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. Басни 

стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои (положительные, 

отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности языка. 

Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квартет», И.И. Хемницер «Стрекоза», Л.Н. 

Толстой «Стрекоза и муравьи» и другие. 

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. Лермонтова (не менее трёх). 

Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как 

«свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в 

метафоре. Метафора в стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, Москва! …Люблю тебя как сын…» 

и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои литературных 

сказок (произведения П. П. Ершова, П. П. Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной 

сказки с фольклорной: народная речь – особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, 

особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов «Конёк-Горбунок», С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек» и другие. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ– ХХ веков. Лирика, лирические произведения как 

описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг 

чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): В. А. Жуковский, 

И.С. Никитин, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. 

Бальмонт и др. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы 

создания художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, 

синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к 

лирическому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями…», 

Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Весенний дождь», Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как 

воздух чист», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и другие (по выбору). 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ (художественный и научно-

познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее представление). Значение 

реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л. 

Н. Толстого «Детство». Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. 

Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), «Русак», «Черепаха» и другие (по 

выбору). 



Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита и охрана 

природы – тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений 

В. П. Астафьева, М. М. Пришвина, С.А. Есенина, А. И. Куприна, К. Г. Паустовского, Ю. И. Коваля и др. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин «Выскочка», С.А. Есенин 

«Лебёдушка» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх авторов): А. П. Чехова, Н. Г. Гарина-

Михайловского, М.М. Зощенко, К.Г.Паустовский, Б. С. Житкова, В. В. Крапивина и др. Словесный портрет 

героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, 

отношение к ним героев.  

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы» (отдельные 

главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1-2 рассказа из цикла), К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками» и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром – пьесой-сказкой. Пьеса – произведение литературы и театрального 

искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. Пьеса и сказка: драматическое и 

эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): юмористические 

произведения на примере рассказов В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, М. М. Зощенко, В. В. Голявкина

. Герои юмористических произведений. Средства выразительности текста юмористического содержания: 

гипербола. Юмористические произведения в кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения по выбору), Н.Н. 

Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. Литературные 

сказки Х.-К. Андерсена, Ш. Перро, братьев Гримм и др. (по выбору). Приключенческая литература: 

произведения Дж. Свифта, Марка Твена.  

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Дж. Свифт «Приключения 

Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Польза чтения и 

книги: книга – друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги (тематический, систематический 

каталог). Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги), её 

справочно-иллюстративный материал. Очерк как повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): 

книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. 

Работа с источниками периодической печати. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 

оценивания); 

• читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания 

и запоминания текста; 

• анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, 

определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь 

между событиями, эпизодами текста; 

• характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 

• сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать 

критерий сопоставления героев, их поступков 

(по контрасту или аналогии); 

• составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять 

и восстанавливать нарушенную последовательность; 



• исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять 

особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

• использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в соответствии 

с учебной задачей; 

• характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации, примечания и другое); 

• выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

• Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

• соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к учебным и 

художественным текстам; 

• пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

• рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе 

и его произведениях; 

• оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

• использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 

• сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера 

по наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

• понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно организовывать 

читательскую деятельность во время досуга; 

• определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

• оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, особенностей 

произведения и героев; 

• осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины возникших 

ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть 

их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

• участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании 

и драматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); 

• соблюдать правила взаимодействия; 

• ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, оценивать 

свой вклад в общее дело. 

В данной рабочей программе отражено только то содержание периода «Обучение грамоте» из Федеральной 

предметной программы «Русский язык», которое реализуется средствами предмета «Литературное чтение», 

остальное содержание прописывается в рабочей программе предмета «Русский язык». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в процессе 

единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития 

личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и 

самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают 

освоение младшими школьниками 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.  

Гражданско-патриотическое воспитание: 

• становление ценностного отношения к своей Родине – России, 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. 

Духовно-нравственное воспитание: 

• освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого человека, 

проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к 

родным, близким и чужим 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  

Эстетическое воспитание: 

• проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным видам 

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

народов, готовность выражать своё 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. 

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. 

Экологическое воспитание: 

• бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 

отражённых в литературных произведениях; 

• неприятие действий, приносящих ей вред. 

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 предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

• сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), 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 и видам; 

• 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); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

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; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

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

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные 

учебные действия: 

общение: 

• 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 своё 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. 



К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 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 учётом 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 её 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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному предмету 

«Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных 

условиях и представлены по годам обучения. 

4 КЛАСС 

• 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 объёму 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 учётом 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 (обложку, оглавление, аннотацию, 

иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

• выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

• использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные ресурсы 

информационно-коммуникационной сети Интернет (в условиях контролируемого входа), для 

получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 

4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Учебный предмет «Литературное чтение» относится к образовательной области «Филология». 

В 4 классе начальной школы отводится 3 часа в неделю, 34 учебные недели в год. В том числе - 

на внеклассное чтение в 4 классе отводится 1 час в две недели (17 часов в год). 

Согласно учебному плану МБОУ «Приморская СОШ» на 2023-2024 учебный год на изучение 

курса «Литературное чтение» в 4 классе отводится 102 часа: 

 

 

5. Описание учебно-методического комплекта 

Реализация учебной программы по предмету «Литературное чтение» УМК «Школа России» для 

4 класса обеспечивается комплектом, в который входят следующие издания: 

Для учителя: 

1. Технологические карты уроков по учебнику Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. 

Головановой: автор составитель Н.В. Лободина Издание 2-е, исправленное. В.: Учитель 2020. 



2. Н.А. Стефаненко, Е.А. Горелова. Литературное чтение. Методические рекомендации. 4 класс: 

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

Для учащегося: 

1. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. Литературное чтение. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2019. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом 

1. Развитие навыков чтения 

№ Навыки чтения 

1 Развитие навыков правильного, сознательного чтения вслух, выработка ускоренного темпа 

чтения за счет отработки приемов целостного и точного зрительного восприятия слова, 

быстрота понимания прочитанного. 

2 Обучение приемам чтения про себя на небольших текстах с постепенным увеличением 

объема и количества прочитанных текстов этим способом. 

3 Углубленное понимание прочитанного (от усвоения предметного содержания до осознания 

основной мысли прочитанного). 

4 Интенсивное развитие двух видов чтения – вслух и про себя; овладение беглым чтением 

различных по объему и жанрам произведений. 

5 Развитие умения быстро улавливать главную мысль произведения, логику повествования, 

смысловые и интонационные связи в тексте. 

 

2. Развитие выразительности чтения и речи, формирование навыков орфоэпически 

правильного чтения 

№ Выразительность чтения и речи, формирование навыков орфоэпически правильного 

чтения 

1 Ориентация детей на то, что чтение вслух – это чтение для слушателей, а чтение про себя – 

это чтение для себя. Обучение приемам выразительной речи и чтения. 

2 Организация практикумов по выразительному чтению: 

1) проведение упражнений по технике речи, упражнений с элементами игры для тренировки 

дыхания («задувание пламени воображаемой свечи»), силы голоса, дикции; 

2) овладение правилами литературного произношения слов (орфоэпическими правилами), 

словесным ударением; 

3) работа над интонацией (темпом, ритмом, логическими ударениями, мелодикой речи и 

чтения). 

Произнесение стихотворных строк с различными смысловыми оттенками, с различными 

намерениями (с разным подтекстом): с осуждением, похвалой, одобрением. 

3 Обучение чтению художественных произведений по ролям, драматизация произведений. 

Правила подготовки к выразительному чтению: обдумать содержание, представить себе 

изображенную картину, услышать звучание строки, фразы и уловить их мелодичность, 

осмыслить исполнительскую задачу. 

4 Развивать умение планировать, а затем анализировать свое выступление, корректировать его 

в соответствии с целью высказывания. 

 

3. Требования к уровню сформированности навыка чтения 

№ Уровень сформированности навыка чтения 

1 Беглое, сознательное, правильное, выразительное чтение с соблюдением основных норм 

литературного произношения. 

2 Осознанное чтение про себя любого по объему и жанру текста. Темп чтения – не меньше 100 

слов в минуту. 

3 Самостоятельная подготовка к выразительному чтению. 

 

4. Выработка умений работать с текстом 

№ Умения работать с текстом 



1 Самостоятельное выявление основного смысла прочитанного (формулирование главной 

мысли своими словами), установление взаимосвязи смысловых частей текста. 

2 Подробный, выборочный и сжатый пересказ текста с опорой на самостоятельно 

составленный план или словесные иллюстрации, нахождение в тексте материала для 

составления рассказа на определенную тему. 

3 Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности изложения. 

4 Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) и рассуждения, с заменой диалога повествованием. 

5 Выявление особенностей речи действующих лиц рассказа, сопоставление их поступков, 

отношения к окружающим (по одному или ряду произведений), выявление мотивов 

поведения героев и определение своего и авторского отношения к событиям и персонажам. 

6 Различение оттенков значения слов в тексте, использование их в речи, нахождение в 

произведении и осмысление значения слов и выражений, ярко изображающих события, 

героев, окружающую природу (сравнений, эпитетов, метафор, фразеологических оборотов). 

7 Составление творческих пересказов от имени одного из героев (с изменением лица 

рассказчика), с вымышленным продолжением рассказа о судьбе героя, составление рассказов 

о случае из жизни по наблюдениям, с включением элементов описания или рассуждения. 

8 Обогащение и активизация словаря учащихся, развитие устной речи, ее содержательности, 

последовательности, точности, ясности и выразительности. 

9 Ориентировка в учебной книге по содержанию, самостоятельное пользование методическим 

и ориентировочно-справочным аппаратом учебника, вопросами и заданиями к тексту, сноска, 

ориентировка в понятиях абзац, подзаголовок, красная строка. 

 

Обогащение и развитие опыта творческой деятельности эмоционально-чувственного 

отношения к действительности 

1. Обогащение опыта эстетического восприятия окружающей действительности на основе 

наблюдений. Развитие творческих способностей школьников 

№ Эстетическое восприятие окружающей действительности на основе наблюдений 

1 Формирование у школьников способности воспринимать красоту природы, человека и 

предметного мира, созданного им, и потребности в нравственно-эстетическом отношении к 

окружающему миру 

2 Развитие умений сравнивать состояние природы в разное время года, видеть, открывать для 

себя многоцветье мира, многообразие форм и настроений природы, эмоционально 

отзываться на ее красоту, проявлять интерес к оригинальным, нестандартным взглядам, 

формировать свое видение окружающего мира, умение находить необычное в обычных 

предметах 

3 Формирование умений различать эмоциональное состояние человека в разных ситуациях, 

выраженное в позах, мимике, жестах, тембре и силе голоса, в поступках людей, видеть 

отношение человека к окружающему миру, размышлять над причинами, вызвавшими 

подобные эмоциональные состояния и от ношения, давать нравственно-эстетическую оценку 

ситуаций. 

4 Коллективное слушание литературно-художественных произведений, созвучных 

эмоциональному настроению школьников в определенных ситуациях. 

 

2. Развитие воображения, фантазии, ассоциативного мышления, образного восприятия 

окружающего мира с помощью целенаправленных упражнений 

№ Упражнения, с помощью которых идёт развитие воображения, фантазии, 

ассоциативного мышления, образного восприятия окружающего мира 

1 Рассматривание и описание сходных и различных предметов (например, ромашки и 

календулы, мыши и льва), проведение соревнований, конкурсов на лучшее сравнение. 

2 Игры типа «Волшебные превращения вещей», которые помогают оживить реальные 

предметы, явления (дети придумывают различные истории о предметах и явлениях 

окружающего мира и ведут рассказ от их имени). 

3 Усложнение подобных заданий: рассказанную детьми историю переделать в смешную, 

веселую или грустную, печальную. 



4 Коллективное (индивидуальное) создание своего варианта развития сюжета известных сказок 

«Красная Шапочка», «Лиса и Волк», «Лягушка-путешественница». 

5 Рассказывание-импровизация на заданную тему. Развитие интереса у детей к услышанным 

рассказам,  сочинениям, стимулирование активности при их обсуждении 

 

3. Развитие умения выразить в слове свои впечатления,  свое видение предмета, состояние 

природы и человека 

№ Умения выразить в слове свои впечатления, свое видение предмета, состояние природы 

и человека 

1 Обучение приемам устного словесного описания предметов, явлений природы и 

окружающего мира, приемам рассуждения и повествования на заданную тему (по 

усмотрению учителя эти задания могут быть проведены письменно). 

2 Обучение приемам рассуждения и повествования на заданную тему (по усмотрению учителя 

эти задания могут быть проведены письменно). 

 

4. Обогащение опыта эстетического восприятия произведений художественной литературы 

№ Опыт эстетического восприятия произведений художественной литературы 

1 Формирование потребности в общении с книгой, в постоянном чтении художественной 

литературы. 

2 Формирование желания обсудить услышанное и прочитанное, создание условий для 

возникновения у детей чувства радости, удовлетворения при встрече с произведениями 

известных авторов, при их перечитывании. 

3 Приобщение детей к миру поэзии: слушание и заучивание наизусть стихотворений, развитие 

поэтического слуха, наблюдение над звукописью, звукоподражанием. 

4 Размышление над содержанием произведений, умение выразить свое отношение к 

прослушанному. 

5 Сравнение стихотворных  произведений,  написанных на одну тему разными поэтами, и ряда 

стихотворений одного и того же автора. 

6 Развитие умения чувствовать настроение героя произведения, улавливать отношение автора к 

нему и к описываемым событиям. 

7 Формирование эмоционально-оценочных суждений. 

8 Воспитание эмоционально-эстетической отзывчивости на произведение, его художественные 

особенности. 

 

5. Активизация способности учащихся полноценно воспринимать художественные 

произведения на основе целенаправленной деятельности 

№ Способности учащихся полноценно воспринимать художественные произведения на 

основе целенаправленной деятельности 

1 Развитие наблюдательности, чуткости к поэтическому слову, умения находить в тексте 

эпитеты, сравнения, метафоры, умения подбирать варианты сравнений, сопоставлять их с 

авторским отбором средств художественной выразительности, накапливать опыт восприятия 

и  осмысления метафор, умения видеть и ценить их иносказательную выразительность. 

2 Работа над загадками как развернутыми метафорами. Работа над загадками как 

развернутыми метафорами. 

3 Развитие умения использовать метафоры при составлении собственных загадок, развитие 

творческого, образного видения предмета, которое способствует накоплению образных 

обобщений. 

4 Развитие внимания детей к средствам художественной выразительности, заполнение 

пропусков в художественном описании предмета, сравнение вариантов подбора слов с 

авторским описанием. 

5 Целенаправленное формирование умений воссоздавать адекватные представления во время 

чтения литературно-художественных текстов на основе сопоставления реалистического и 

образного описания предметов или явлений. 

6 Развитие умения воссоздавать художественные образы литературного произведения на 

основе: 



- оживления двух рядов представлений – реальных и образных (например, по стихотворениям 

С.А. Есенина «Береза» и И.А. Бунина «Листопад»); 

- оживление реальных представлений о зиме, красоте заснеженной березы и красках золотой 

осени, сопоставление их со словесными образами стихотворений: (осенний лес, как 

расписной терем, а заснеженные ветки березы, как бахрома серебристой шали). 

7 Рисования портретов героев литературных произведений, подборка к ним музыкальных 

характеристик, словесное описание портретов. 

8 Сопоставления особенностей художественных образов, эмоционально-эстетическая оценка 

изображения героев в различных видах искусства (словесном, музыкальном, 

изобразительном). 

9 Коллективная драматизация художественных произведений. Введение игровых ситуаций, 

которые помогут детям выступить в роли поэта, писателя, исполнителя и зрителя; изменение 

позиций учеников, выступающих в роли слушателя, исполнителя и создателя 

художественного текста. 

10 Коллективное обсуждение творческих работ, воспитание доброжелательного отношения 

детей к результатам творческих поисков одноклассников. 

 

6. Первоначальное обобщение опыта работы с литературоведческими терминами 

№ Опыт работы с литературоведческими терминами 

1 Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как 

сказка и рассказ, стихотворение и басня, и произведений фольклора: загадка, пословица, 

небылица, считалка, песня, прибаутка. 

2 Ознакомление детей с некоторыми особенностями таких жанров художественных 

произведений, как: 

- сказка - художественное произведение, в котором есть вымысел, элементы чудесного и 

фантастического; обычно различают сказки о животных, волшебные и бытовые; 

былина - жанр, имеющийся только в русском фольклоре (героико-патриотическая песня-

сказание о богатырях и исторических событиях Древней Руси); 

- басня - краткий рассказ в стихах, где в сатирической иносказательной форме изображаются 

человеческие поступки и недостатки. Персонажами басни являются, чаще всего, животные, 

растения, вещи. В начале или в конце басни даются нравоучения, вывод; 
- рассказ - небольшое прозаическое художественное повествование о каком-то случае, 

эпизоде из жизни героя рассказа; 
- стихотворение - небольшое художественное произведение, написанное стихами, оно  

ритмически организовано и имеет рифму, отличается эмоциональностью и 

выразительностью, передает чувства, настроения и мысли лирического героя. 

3 Наблюдение над ритмичностью стихотворной речи, над изобразительностью и 

выразительностью слова в художественном тексте. В зависимости от подготовки детей в 

классе учитель может постепенно вводить термины: сравнение, эпитет, метафора, 

олицетворение. 

4 Совмещение двух рядов представлений, благодаря чему происходит проникновение в 

авторское образное видение мира, изменение собственного отношения ребенка к 

окружающему, формирование эстетического отношения к действительности. 

5 Привитие интереса и потребности в осмыслении позиций автора, особенностей его видения 

мира, образного миропонимания  и нравственно-эстетической оценки описываемого. 

6 Сочинение продолжения текста по предложенному учителем началу. Письменные отзывы о 

прочитанных книгах, телевизионных   передачах, фильмах, краткие аннотации к 

прочитанным книгам. Первые пробы пера: собственные стихи, художественные рассказы. 

7 Упражнение школьников в составлении миниатюрных произведений в стиле какого-либо 

писателя (с помощью учителя). 

8 Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета произведения, 

прогнозировать тему и содержание книги по ее заглавию и началу. 

9 Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного искусства и 

музыки. 



10 Коллективное, групповое и индивидуальное создание картин  по прочитанным 

произведениям, озвучивание фильмов музыкальными произведениями. 

 

III. Содержание учебного предмета, курса 

1. Названия тем (разделов) курса и их краткое содержание 

Предмет «Литературное чтение» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

     Курс «Литературное чтение» отличается широким видо-жанровым и тематическим диапазоном 

литературных произведений, соответствием учебного материала и способов его систематизации 

 ведущей задаче третьего года обучения - формированию базовых читательских компетенций и 

личностных качеств. 

Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети читают отрывки из 

древнерусских повестей и «Начальной русской летописи». Расширяется круг произведений 

отечественной, зарубежной классики и современной детской литературы, усложняется структура 

курса и содержание произведений. 

Летописи, былины, сказания, жития (7 ч) 
О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на вратах 

Царьграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие Сергия Радонежского». 

Чудесный мир классики (17 ч) 

П.П. Ершов «Конек-горбунок» (отрывок); А.С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка 

Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М.Ю. Лермонтов «Дары 

Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А.П. Чехов «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

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

дождь», «Бабочка»; Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий 

шепот...»; А.II. Плещеев «Дети и птичка»; И.С. Никитин «В синем небе плывут над поля ми...»; 

Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И.А. Бунин «Листопад». 

Литературные сказки (16 ч) 

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

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

Делу время - потехе сейчас (6 ч) 

Е.Д. Шварц «Сказка о потерянном времени»; В.Ю. Драгунский «Главные реки», «Что любит 

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

Стран детства (6 ч) 

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

Зощенко «Елка». 

Поэтическая тетрадь (4 ч) 

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

Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М.И. Цветаева «Наши царства»; обобщающий урок по 

теме «Поэтическая тетрадь». 

Природа и мы (9 ч) 

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

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

Скрип». 

Поэтическая тетрадь (4 ч) 

Б.Л. Пастернак «Золотая осень»;  С.А. Клычков «Весна в лесу»;  Д.Б. Кедрин «Бабье лето»; Н.М. 

Рубцов «Сентябрь»;  С.А. Есенин «Лебедушка». 

Родина (5 ч) 

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

Б.А. Слуцкий «Лошади в океане». 

Страна Фантазия (5 ч) 

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



Зарубежная литература (14 ч) 

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

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

 

Тексты для заучивания наизусть: 

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

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

 Ф.И. Тютчева «Еще земли печален вид...» 
 А.А. Фет  «Бабочка», «Весенний дождь» 

 А.Н. Плещеев «Дети и птичка» 
 И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями...» 

 В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская» 

 М.И. Цветаевой «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства» 

 Б.Л. Пастернак «Золотая осень» 

 Н.М. Рубцов «Сентябрь» 

 С.А. Есенин «Лебедушка» (отрывок) 
 С.Д. Дрожжин «Родине» 

Еженедельная проверка навыков беглого, осознанного, выразительного чтения. 

 

Формы проведения учебных занятий: 

 индивидуальные; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 работа в парах. 

Формы контроля: 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 тестирование. 

Методы: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 частично-поисковый; 

 проблемный вопрос/проблемная ситуация; 

 исследовательский. 

Технологии 

 игровые технологи: деловые игры, ролевые и сюжетные игры-путешествия, дидактические игры, 

 коммуникативные технологии: обучение в сотрудничестве, взаимообучение, работа в парах и 

группах, учебный диалог, 

 рефлексивно-деятельностные технологии; 

 уровневая дифференциация; 

 информационно-коммуникативные технологии; 

 проектная деятельность. 

3. Планируемые контрольные, практические, лабораторные работы, экскурсии, направления 

проектной и научно-исследовательской деятельности обучающихся 

Формы контроля и оценки достижения планируемых результатов 

Особенности организации контроля по литературному чтению 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); 

умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. 
При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития 

сюжета, выразительности при характеристике образов. 



Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 

особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, 

стихи о природе и т.п.). 
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 

программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - 

небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные 

работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить 

как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде 

тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят 

как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после 

чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для 

проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. 

Задания на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета 

результатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 

личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 

раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения 

недочетов и ошибок. 

4-й класс 

Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех необходимых норм, 

с использованием средств выразительности устной речи. Самостоятельная подготовка к 

выразительному чтению. Осознанное чтение про себя любого по объему и жанру текста. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

 неправильная постановка ударений (более 2); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности,  недостаточная  выразительность 

при передаче характера персонажа. 



Техника чтения 

Переход к осмысленному правильному чтению целыми словами. 

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при чтении без 

предварительной подготовки. 

 

Навыки чтения (темп, способ, правильность, понимание) 

Отметка Норма выполнения 

«5» Ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 90 слов в минуту вслух и 

больше 110 слов молча; умеет формулировать главную мысль прочитанного, для 

этого необходимые части прочитанного текста. 

«4» Ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 70 слов в минуту вслух и 

больше 90 слов молча; при формулировке основной мысли произведения прибегает 

к помощи учителя; может составить рассказ о герое; понимает главную мысль; 

умеет высказывать свое мнение о прочитанном. 

«3» Ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 60 слов в минуту вслух и 

не меньше 80 слов молча; определяет основную мысль произведения с помощью 

учителя; затрудняется в кратком пересказе прочитанного; рассказ о герое составляет 

по плану, предложен ному учителем; понимает содержание произведения и может 

ответить на вопросы (иногда с помощью учителя). 

«2» Ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 50 слов в минуту вслух и 

не меньше 70 слов молча; не определяет основную мысль произведения с помощью 

учителя; затрудняется в кратком пересказе прочитанного с помощью учителя; 

рассказ о герое не составляет по плану, предложенному учителем; понимает 

содержание, но может ответить не на все вопросы. 

 

Техника чтения 

Класс Входной контроль I полугодие II полугодие 

4 65 - 70 70 - 80 80 – 90, 115—120 (про себя) 

 

Оценка выразительности чтения 

Выразительность чтения проверяется по подготовленному тексту. Контроль может быть 

текущим (при проверке домашнего задания), периодическим (проверка при изучении отдельных 

произведений овладения интонационным рисунком, темпом, логическим ударением, паузами). 

Текущая проверка выразительности чтения включает чтение подготовленного дома текста 

(отрывка) и выразительное чтение наизусть изученных программных произведений. 
Контрольная проверка выразительности чтения проводится в конце четверти, а итоговая – в 

конце полугодия и года индивидуально. Для проверки подбирается доступный по лексике и 

содержанию незнакомый текст. 

Итоговый контроль следует проводить один-два раза в год как конкурс выразительного чтения 

подготовленного произведения по тексту или наизусть. Форма конкурса способствует 

формированию самооценки у каждого учащегося, отработке навыка выразительности чтения (в 

сравнении с чтением одноклассников). Текст подбирается эмоционально ярко окрашенный, но 

небольшой по объему (полстраницы). Это может быть абзац или отрывок из произведения. 
 

Отметка Норма выполнения 

«5» Ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударения, 

выражает свое отношение к читаемому; темп чтения и интонационный рисунок 

соответствуют содержанию произведения. 

«4» Ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударения, 

но не выражает собственного отношения к читаемому; интонационный рисунок 

нарушен. 

«3» Ученик читает тихо, выделяет смысловые паузы и логические ударения, но темп и 

тон чтения не соответствуют содержанию произведения. 

«2» Ученик не выполняет требований, отвечающих отметке «3». 

 



Проверка уровня начитанности и читательских умений работать с текстом художественного 

произведения 

Работы с заданиями приблизительно одинаковой сложности можно оценить  по сумме верных  

ответов. 

Отметка Норма выполнения 

«5» Если все задания выполнены верно. 

«4» Если выполнено не менее ¾ всех заданий. 

«3» Если выполнено не менее ½ всех заданий. 

«2» Если выполнено менее   ½ всех заданий. 

Устные ответы 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

литературному чтению. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

 полнота и правильность ответа; 

 степень осознанности, понимания изученного; 

 языковое оформление ответа. 

 

Отметка Норма выполнения 

«5» Ученик  полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«4» Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 5, но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но  

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

«2» Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Отметки («5», «4», «3») могут ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть 

за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике. 

 

Чтение наизусть 

Отметка Норма выполнения 

«5» Твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

«4» Знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов,  

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

«3» Читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

«2» Нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению Отметка Норма выполнения 



 Правильная постановка логического 

ударения 

 Соблюдение пауз 

 Правильный выбор темпа 

 Соблюдение нужной интонации 

 Безошибочное чтение 

«5» Выполнены правильно все требования. 

«4» Не соблюдены 1-2 требования. 

 

«3» Допущены ошибки по трем 

требованиям. 

«2» Допущены ошибки более, чем по трем 

требованиям. 

 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям Отметка Норма выполнения 

 Своевременно начинать читать свои 

слова 

 Подбирать правильную интонацию 

 Читать безошибочно 

Читать выразительно 

«5» Выполнены все требования. 

«4» Допущены ошибки по одному какому-

то требованию. 

«3» Допущены ошибки по двум 

требованиям. 

«2» Допущены ошибки по трем 

требованиям. 

 

Пересказ 

Отметка Норма выполнения 

«5» Пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 

умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

«4» Допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

«3» Пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

«2» Не может передать содержание прочитанного. 

 

Тесты 

Отметка Норма выполнения 

«5» Ученик  набрал  9 - 10  баллов  (90 - 100%). 

«4» Ученик  набрал  7 - 8  баллов (89 - 70%). 

«3» Ученик  набрал  5 - 6  баллов (69 - 50%). 

«2» Ученик  набрал  3 - 4  балла (49 - 30%). 

 

Контроль уровня обученности 

 

№ Автор, название Издательство Год издания 

1 Кутявина С.В. Контрольно-измерительные материалы. 

Литературное чтение: 4 класс 

«ВАКО» 2019 

2 Холодова О.А. Комплексные работы с текстом. 4 класс. РОСТ» 2019 

 

Проверочные работы и проекты 

 

№ п/п Раздел Проверочная работа Проект Дата 

I четверть 

1 Летописи, былины, 

сказания, жития 

«Летописи, былины, 

сказания, жития» 
«Создание календаря 

исторических 

событий» 

17.09 

2 Чудесный мир классики «Чудесный мир классики»  25.10 

II четверть 

3 Поэтическая тетрадь «Поэтическая тетрадь»  20.11 

4 Литературные сказки «Литературные сказки»  25.12 

III четверть 



5 Делу время – потехе час «Делу время – потехе час»  24.01 

6 Страна детства «Страна детства»  07.02 

7 Поэтическая тетрадь «Поэтическая тетрадь»  19.02 

8 Природа и мы «Природа и мы» «Природа и мы» 11.03 

9 Поэтическая тетрадь «Поэтическая тетрадь»  20.03 

IV четверть 

10 Родина «Родина» «Они защищали 

Родину» 

08.04 

11 Страна Фантазия «Страна Фантазия»  22.04 

12 Зарубежная литература «Зарубежная литература»  27.05 

Итого: 12 3  

 

 

IV. Календарно-тематическое планирование учебного предмета, курса: 
1. Тематическое планирование 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Летописи, былины, сказания, жития 7 ч 

2 Чудесный мир классики 17 ч 

3 Поэтическая тетрадь 8 ч 

4 Литературные сказки 16 ч 

5 Делу время – потехе час 6 ч 

6 Страна детства 7 ч 

7 Поэтическая тетрадь 4 ч 

8 Природа и мы 9 ч 

9 Поэтическая тетрадь 4 ч 

10 Родина 5 ч 

11 Страна Фантазия 5 ч 

12 Зарубежная литература 14 ч 

Итого: 102 ч 

 

2. Календарно – тематическое планирование 

 

№ Дата 

проведения Название разделов  и тем уроков 

Кол-во 

часов 

 

план. факт. 

I четверть (24 ч) 

Летописи, былины, сказания, жития (7 ч) 

1 02.09.2

3 

 Внеклассное чтение Самые интересные книги, 

прочитанные летом. 

1  

2 04.09  Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах 

Царьграда». 

1  

3 06.09  Из летописи «И вспомнил Олег коня 

своего». 

1  

4 08.09.2

3 

 Поэтический текст былины «Ильины три 

поездочки». 

1  

5 11.09  Прозаический текст былины  в пересказе И. 

Карноуховой. 

1  

6 13.09  «Житие Сергия Радонежского». Куликовская битва. 1  

7 15.09.2

3 

 Наши проекты. Проверочная работа. 1  

Чудесный мир классики (17 ч) 

8 18.09  П.П. Ершов «Конёк-Горбунок». 1  

9 20.09  П.П. Ершов «Конёк-Горбунок». 1  



10 22.09.2

3 

 П.П. Ершов «Конёк-Горбунок». 1  

11 25.09  А.С. Пушкин «Няне». 1  

12 27.09  А.С. Пушкин «Туча», «Унылая пора! Очей 

очарованье!..». 

1  

13 29.09.2

3 

 А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой Царевне и о семи 

богатырях». 

1  

14 02.10  А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой Царевне и о семи 

богатырях». 

1  

15 04.10  А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой Царевне и о семи 

богатырях». 

1  

16 06.10.2

3 

 М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». 1  

17 09.10  М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». 1  

18 11.10  М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». 1  

19 13.10.2

3 

 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». 1  

20 16.10  Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. «Детство». 1  

21 18.10  Л.Н. Толстой «Как мужик камень убрал» - басня. 1  

22 20.10.2

3 

 А.П. Чехов «Мальчики». 1  

23 23.10  А.П. Чехов «Мальчики». 1  

24 25.10  Обобщение по разделу. Проверочная работа. 1  

II четверть (24 ч) 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

25 27.10.2

3 

 Ф.И. Тютчев «Ещё земли печален вид», «Как 

неожиданно и ярко…». 

1  

26 06.11  А.А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка». 1  

27 08.11  Е.А. Баратынский «Весна, Весна! Как воздух 

чист!..», «Где сладкий шёпот…». 

1  

28 10.11.2

3 

 А.Н. Плещеев «Дети и птичка», И.С. Никитин «В 

синем небе плывут над полями». 

1  

29 13.11  Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки 

нянины сказки…». 

1  

30 15.11  «Листопад». Картина осени в стихах И.А. Бунина. 1  

31 17.11.2

3 

 Внеклассное чтение. Родные поэты. 1  

32 20.11  Оценка достижений. Проверочная работа. 1  

Литературные сказки (16 ч) 

33 22.11  В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 1  

34 24.11.2

3 

 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 1  

35 27.11  В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 1  

36 29.11  В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 1  

37 01.12.2

3 

 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 1  

38 04.12  В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 1  

39 06.12  П.П. Бажов «Серебряное копытце». 1  

40 08.12.2

3 

 П.П. Бажов «Серебряное копытце». 1  

41 11.12  П.П. Бажов «Серебряное копытце». 1  

42 13.12  С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 1  

43 15.12.2

3 

 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 1  



44 18.12  С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 1  

45 20.12  С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 1  

46 22.12.2

3 

 Внеклассное чтение. 1  

47 25.12  Оценка достижений. Проверочная работа. 1  

48 27.12  Обобщение пройденного. 1  

III четверть (30 ч) 

Делу время – потехе час (6 ч) 

49 29.12.2

3 

 Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 1  

50 08.01.2

3 

 Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 1  

51 10.01.2

3 

 В.Ю. Драгунский «Главные реки». 1  

52 12.01.2

3 

 В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка». 1  

53 15.01.2

3 

 В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». 1  

54 17.01.2

3 

 Внеклассное чтение. Книги о сверстниках, о школе. 

Обобщение по теме. Проверочная работа. 

1  

Страна детства (7 ч) 

55 19.01.2

3 

 Б.С. Житков «Как я ловил человечков». 1  

56 22.01.2

3 

 Б.С. Житков «Как я ловил человечков». 1  

57 24.01.2

3 

 К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 1  

58 26.001  К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 1  

59 29.01.2

3 

 М.М. Зощенко «Ёлка». 1  

60 31.01.2

3 

 Обобщающий урок «Страна детства». Проверочная 

работа. 

1  

61 02.02.2

3 

 Внеклассное чтение. «Что такое серии книг и 

каково их назначение». 

1  

Поэтическая тетрадь (4 ч) 

62 05.02.2

3 

 В.Я. Брюсов «Опять сон». «Детская». 1  

 ДО. В.Я. Брюсов «Опять сон». «Детская». 1  

63 07.02.2

3 

 С.А. Есенин «Бабушкины сказки». 1  

 ДО. С.А. Есенин «Бабушкины сказки». 1  

64 09.02.2

3 

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

«Наши царства». 

1  

 ДО. М.И. Цветаева, «Бежит тропинка с 

бугорка…», «Наши царства». 

1  

65 12.02.2

3 

 Обобщение «Поэтическая тетрадь». Проверочная 

работа. 

1  

 ДО. Обобщение «Поэтическая тетрадь». Оценка 

достижений. 

1  

Природа и мы (9 ч) 

66 14.02.2

3 

 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 1  

 ДО. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 1  

67 16.02.2

3 

 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 1  

68 19.02.2

3 

 А.И. Куприн «Барбос и Жулька». 1  



69 21.02.2

3 

 А.И. Куприн «Барбос и Жулька». 1  

70 01.03.2

3 

 М.М. Пришвин «Выскочка». 1  

71 04.03  Е.И. Чарушин «Кабан». 1  

72 06.03  В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 1  

73 11.03.2

3 

 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 1  

74 13.03.2

3 

 Обобщающий урок по разделу «Природа и мы». 

Проект «Природа и мы». Проверочная работа. 

1  

Поэтическая тетрадь (4 ч) 

75 15.03.2

3 

 Б.Л. Пастернак «Золотая осень. С.А. Клычков 

«Весна в лесу». 

1  

76 18.03.2

3 

 Д.Б. Кедрин «Бабье лето». Н.М. Рубцов «Сентябрь». 1  

77 20.03.2

3 

 С.А. Есенин «Лебёдушка». 1  

78 22.03.2

3 

 Обобщающий урок. Проверочная работа. 1  

IV четверть (24 ч) 

Родина (5 ч) 

79 01.04  И.С. Никитин «Русь». Образ Родины в поэтическом 

тексте. 
1  

80 03.04  С.Д. Дрожжин «Родине». А.В. Жигулин «О, Родина! 

В неярком блеске…». 

1  

81 05.04.2

3 

 Внеклассное чтение. «Кто с мечом к нам придёт, от 

меча и погибнет!». 

1  

   ДО. И.С. Никитин «Русь». Образ Родины в 

поэтическом тексте. 

1  

82 08.04  Проект: «Они защищали Родину». Проверочная 

работа. 

1  

   ДО. С.Д. Дрожжин «Родине». А.В. Жигулин «О, 

Родина! В неярком блеске…». 

1  

83 10.04  Обобщение по разделу «Родина». 1  

   ДО. Внеклассное чтение. «Кто с мечом к нам 

придёт, от меча и погибнет!». 
1  

Страна Фантазия (5 ч) 

84 12.04.2

3 

 Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». 1  

   ДО. Тест №1. Проект «Они защищали Родину». 

Обобщение по теме "Родина". 
1  

85 15.04  Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». 1  

   ДО. Е.С. Велтистов «Приключения 

Электроника». 

1  

86 17.04  Кир Булычев «Путешествие Алисы». 1  

   ДО. Кир Булычев «Путешествие Алисы». 1  

87 19.04.2

3 

 «Внеклассное чтение. «В путь, друзья!» (книги о 

путешествиях и путешественниках, настоящих и 

вымышленных). 

1  

   ДО. Внеклассное чтение «В путь, друзья!». 

Обобщение по разделу «Путешествие по стране 

Фантазии». 

1  

88 22.04  Проверочная работа. Обобщение по разделу 

«Страна Фантазия». 

1  

   ДО. Дж. Свифт "Путешествие Гулливера". 1  



Зарубежная литература (14 ч) 

89 24.04  Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». 1  

   ДО. Г.Х. Андерсен «Русалочка». 1  

90 26.04.2

3 

 Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». 1  

   ДО. М. Твен "Приключения Тома Сойера". 1  

91 29.04  Г.Х. Андерсен «Русалочка». 1  

   ДО. С. Лагерлеф "Святая ночь", "В  Назарете". 

Святое семейство. 

1  

92 06.05  Г.Х. Андерсен «Русалочка». 1  

   ДО. Внеклассное чтение "Путешествие по 

дорогам любимых книг". Обобщение по разделу 

"Зарубежная литература". 

1  

93 08.05  Г.Х. Андерсен «Русалочка». 1  

   ДО. Обобщение пройденного за год. 1  

94 13.05.2

3 

 Г.Х. Андерсен «Русалочка». 1  

95 15.05.2

3 

 М. Твен «Приключения Тома Сойера». 1  

96 17.05.2

3 

 С. Лагерлеф «Святая ночь». 1  

97 17.05.2

3 

 С. Лагерлеф «Святая ночь». 1  

98 20.05.2

3 

 С. Лагерлеф «В Назарете». 1  

99 20.05.2

3 

 С. Лагерлеф «В Назарете». 1  

100 22.05.2

3 

 Внеклассное чтение. Урок-отчет. Путешествие по 

дорогам любимых книг». 

1  

101 22.05.2

3 

 Проверочная работа. Обобщение по разделу 

«Зарубежная литература». 

1  

102 24.05.2

3 

 Обобщение пройденного за год. Урок-игра 

«Литературные тайны». 

1  

Итого: 102   

 

 

 
 


