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Пояснительная записка 

  Рабочая программа разработана на основе: 

 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа России». 

 

- Федерального Закона «об образовании в РФ» № 273 –ФЗ от 29.12.2012, 

-     приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 

-   приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26 ноября 2010 

года № 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 2011 года № 19707 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373»; 

-  приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

- примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

рекомендованной к использованию Координационным советом при департаменте общего 

образования Министерства образования и науки Российской федерации 

- примерной программы   по литературному чтению (2011год), 

- требований СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 г. N 189 

- с учетом  специфики авторской программы по литературному чтению под редакцией 

научного руководителя  учебно-методического комплекса «Школа России» А.А.Плешакова, 

авторы: В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. 

- Учебного плана МБОУ Уканской средней общеобразовательной школы.  

Рабочая программа разработана в соответствии с Рабочей Программой воспитания. 

            Рабочая программа ориентирована на УМК: 

Автор/Авторский коллектив Название учебника/ пособия Издатель учебника/ 

пособия 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова, Л.А. 

Виноградская 

Литературное чтение.  Учеб. 

для  4кл. нач. шк. В 2 ч.  
Москва. 

«Просвещение», 

2011год. 

 



Согласно базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных 

учреждений РФ всего на изучение предмета   в начальной школе выделяется 444 часа, из 

них в 1 классе 36 часов ( 4 часа в неделю, 9 учебных недель), во 2, 3 и 4 классах по 136 

часов ( 4 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной программы начального общего образования. 

  В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

   

  Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в 

части: 

Гражданского воспитания  

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

 

2. Патриотического воспитания  

 ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения математики как науки в жизни 

современного общества, способности владеть достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

3. Духовно-нравственного воспитания  

 представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных 

проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; 

  готовности оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия  

 осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных 

привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной 

жизни; 

 

6. Трудового воспитания  

 коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-



исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

 интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учѐтом личностных 

интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

 формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей;  

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

 

7.Экологического воспитания  

 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 

8. Ценностей научного познания  

 Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины 

мира;  

 представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей;  

 познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

 познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий;  

 интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

 

 

У выпускника будут сформированы: 

•  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

• ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

• образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 



сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

  Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 



• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

  Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 



• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

  Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе 

• сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
 



Предметные результаты 

 

1) формирование представлений о значимости художественной литературы и фольклора 

для развития эстетической и нравственной сторон личности человека; 

2) формирование представлений о многообразии жанров произведений фольклора и 

литературы; 

3) формирование навыков смыслового чтения; 

4) формирование элементарных умений анализа и интерпретации текста; 

5) формирование необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

6) формирование положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию. 

 Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

• понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); 

основные события и устанавливать их последовательность; 

• выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

• отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; 

• составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками 

героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, язык; 



• пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на 

контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; 

• устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося 

их с содержанием текста); 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого 

• или выборочного); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

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

теме или отвечая на вопрос; 

• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

на литературное произведение по заданному образцу; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеурочной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме); 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений( 

на примерах художественных образов и средст художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры; 



• различать художественные произведения различных жанров (сказки, загадки, 

пословицы), приводить примеры. 

• находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

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

• определять позиции героев художественного текста, позицию авторахудожественного 

текста. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• составлять по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

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

• создавать устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи( для разных адресатов) 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя или 

изменяя его содержание, рассказывать  от лица героя или неодушевленного предмента; 

• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

• создавать собственный текст (повествование - по аналогии, рассуждение - развѐрнутый 

ответ на вопрос; описание - характеристика героя). 

 

Содержание предмета  литературное чтение в 1–4 классах 
 

Виды речевой и читательской деятельности. 

   Аудирование (слушание) 

  Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

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

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно познавательному и художественному произведению. 

ЧТЕНИЕ 

  Чтение вслух. 

  Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 



знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. 

  Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. 

  Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно- 

популярных — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. 

  Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

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

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. 

  Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые 

книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал). 

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

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

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

  Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

  Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 



специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

  Характеристика героя произведения с использованием художественно-

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

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

  Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

  Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

  Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливаниекаждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

  Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

  Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, 

легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

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

главного в содержании текста). 

ГОВОРЕНИЕ (КУЛЬТУРА РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ) 

  Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 



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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

  Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

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

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

  Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

  ПИСЬМО (КУЛЬТУРА ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ) 

  Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

  КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

  Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

  Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

  Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

  ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА (ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ) 

  Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

  Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

  Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 



  Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое 

разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

  Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

  ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ (НА ОСНОВЕ 

ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ) 

  Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

4 класс 

 
 

Название раздела/ блока Количество часов  

на изучение 

раздела/ блока 

Содержание учебного предмета 

 

Летописи. Былины. Жития. 6 

О былинах. «Ильины три 

поездочки». Летописи. Жития. «И 

повесил Олег щит свой на вратах Царь-

града...»; «И вспомнил Олег коня 

своего...»; «Житие Сергия 

Радонежского». Выделение языковых 

средств выразительности. Участие в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) 

произведения. Умение ставить вопросы 

по содержанию прочитанного, отвечать 

на них. Связь произведений литературы 

с другими видами искусств. Герои 

произведения, восприятие и понимание 

их эмоционально-нравственных 

переживаний. Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Умение 

ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них. 

Чудесный мир классики 18 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». Различные виды чтения. 

Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 

текста. Герой произведения, 

иллюстрация и ее роль в понимании 

произведения. Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Умение 

ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них 

 

Поэтическая тетрадь 10 

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 ноля ми...»; Н. А. 

Некрасов. «Школьник», «В зимние 

сумерки нянины сказки...»; И. А. 

Бунин. «Листопад». Различение жанров 

произведений на основе сравнения 

персонажей. Связь литературы с 

музыкой и живописью. Произведения 

выдающихся представителей русской 

литературы о природе, о весне. 

 Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 

текста. Связь произведений литературы 

с другими видами искусства. 

Декламация стихотворных 

произведений. Умение работать с 

книгой: различать тип книги, 

пользоваться выходными данными, 

оглавлением, аннотацией для 

самостоятельного выбора и чтения 

книг. 

Литературные сказки 
13 

В.Ф.Одоевский. «Городок в 

табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное 

копытце»; С. Т. Аксаков. «Аленький 

цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о 

жабе и розе». Произведения устного 

народного творчества. Малые 

фольклорные жанры:  народная сказка, 

литературная сказка, рассказ, повесть, 



стихотворение,  басня.  Сравнение и 

сопоставление, различение жанров 

произведений.  Выразительное чтение, 

использование интонаций. Способ 

чтения: целыми словами с переходом 

на определение смысла фразы, 

опережающее прочтение. Участие в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного произведения. 

Делу время – потехе час 
8 

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном 

времени»; В.Ю.Драгунский. «Главные 

реки», «Что любит Мишка»; 

В.В.Голявкин. «Никакой горчицы я не 

ел». Литературная сказка. Герои 

произведения, восприятие и понимание 

их эмоционально-нравственных 

переживаний.  Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

произведения. Создание небольших 

письменных ответов на поставленный 

вопрос по прочитанному 

произведению. Выразительное чтение, 

использование интонаций. Умение 

самостоятельно находить в тексте с 

определенной целью отрывки, эпизоды, 

выражения, слова. 

«Страна детства» 6 

Б. С. Житков. «Как я ловил 

человечков»; К. Г. Паустовский. 

«Корзина с еловыми шишками»; М. М. 

Зощенко. «Елка». Герои произведения, 

восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных 

переживаний.  Умение работать с 

книгой: различать тип книги, 

пользоваться выходными данными, 

оглавлением, аннотацией для 

самостоятельного выбора и чтения 

книг. Связь произведений литературы с 

другими видами искусства. 

Поэтическая тетрадь 4 

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». Основные 

темы детского чтения: произведения о 

Родине, о природе. Выражение 

личностного отношения к 

прослушанному, аргументация своей 

позиции с привлечением текста 



произведения. Умение составлять 

вопрос, отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Рассказывать наизусть. 

Природа и мы 8 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. 

«Приемыш»;  А. И. Куприн. «Барбос и 

Жулька»; М. Пришвин. «Выскочка»; К. 

Г. Паустовский. «Скрипучие 

половицы»; Е. И. Чарушин. «Кабан»; В. 

П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Декламация стихотворных 

произведений. Выражение личностного 

отношения к прослушанному, 

аргументация своей позиции с 

привлечением текста произведения. 

 

Поэтическая тетрадь 6 

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; 

 С. А. Клычков. «Весна в лесу»;  Д. Б. 

Кедрин. «Бабье лето»; Н. М. Рубцов. 

«Сентябрь»;  С. А. Есенин. 

«Лебедушка». Основные темы детского 

чтения: произведения о Родине, о 

природе. Выражение личностного 

отношения к прослушанному, 

аргументация своей позиции с 

привлечением текста произведения. 

Умение составлять вопрос, отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного. 

Рассказывать наизусть 

Родина 6 

И. С.  Никитин «Русь»; С. Д. 

Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, 

Родина! В неярком блеске...»; Б. А. 

Слуцкий. «Лошади в океане». 

Основные темы детского чтения: 

произведения о Родине, о природе, о 

животных. Выражение личностного 

отношения к прослушанному, 

аргументация своей позиции с 

привлечением текста произведения. 

Умение составлять вопрос, отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного. 

Умение кратко пересказывать 

произведение (эпизод). 

Страна фантазии 3 

Е. С. Велтистов. «Приключения 

Электроника». К. Булычев. 

«Путешествие Алисы». Различение 

жанров произведений на основе 

сравнения персонажей. Участие в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного произведения. 

Создание небольших письменных 

ответов на поставленный вопрос по 



прочитанному произведению. 

Зарубежная литература 14 

Дж. Свифт. «Путешествие 

Гулливера»; Г. X. Андерсен. 

«Русалочка»; М. Твен. «Приключения 

Тома Сойера»; С. Лагерлѐф. «Святая 

ночь», «В Назарете». Произведения 

писателей зарубежных стран. Сходство 

русского фольклора с английским, 

американским, французским. 

Реальность и фантастика в сказках. 

Юмор в стихах. Выражение личного 

отношения к прочитанному. 

Аргументация своей позиции с 

привлечением текста прочитанному 

произведении. 

 

Календарно- тематическое планирование 

№ 

п/п 

Планируема

я  

дата  

проведения 

 урока 

 

Тема урока 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

 

Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 
1.   Введение. Знакомство с учебником. Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в 

содержании учебника.  

Понимать условные обозначения, 

использовать их при выполнении 

заданий.  

Находить в словаре непонятные 

слов  

Рассказывать о прочитанной 

книге по плану, разработанному 

коллективно. 

Составлять список прочитанных 

книг. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с 

произведением в соответствии с 

условными обозначениями видов 

деятельности.  

Знать жанр "летопись". 

Уметь проводить сравнительный 

анализ летописи и стихотворения     

1.Гражданско

е воспитание. 

2.Патриотиче

ское 

воспитание. 

3.Духовно-

нравственное 

воспитание. 

4.Эстетическо

е воспитание. 

5.Физическое 

воспитание, 

формировани

е культуры 

здоровья и 

эмоционально

го 

благополучия. 

6.Трудовое 

воспитание. 

7.Экологичес

кое 

воспитание. 

8.Ценности 

научного 

познания. 



А.С. Пушкина; читать осознанно 

текст художественного 

произведения; высказывать 

оценочные суждения о 

прочитанном произведении. 

Знать жанр устного народного 

творчества "былина".                           

Уметь определять тему и 

главную мысль произведения, 

пересказывать текст, 

использовать приобретенные 

умения для самостоятельного 

чтения книг.Составлять план 

текста. Относить прочитанное 

произведение к определѐнному 

периоду. 

Соотносить рисунок и 

содержание былины; делать 

подписи под 

рисунками.Контролировать своѐ 

чтение, самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

 

 

2.   Внеклассное чтение. Самые интересные 

книги , прочитанные летом. 

 

3.    Из летописи «И повесил Олег щит свой 

на вратах Царьграда». 

 

4.   События летописи – основные события 

Древней Руси. Сравнение текста летописи 

и исторических источников 

 

5.   Из летописи «И вспомнил Олег коня 

своего». 

 

6.   Летопись -  источник исторических 

фактов. Сравнение текста летописи с 

текстом произведения А. С. Пушкина 

«Песнь о вещем Олеге» 

 

7.   Поэтический текст былины» Ильины 

три поездочки». 

 

8 . Прозаический текст былины в 

пересказе И. Карнауховой. 

 

9  Герои былины – защитник Русского 

государства. Картина В. Васнецова 

«Богатыри» 

 

10 

 

11 

. 

 
Сергий Радонежский – святой земли 

Русской. В. Клыков «Памятник 

Сергию Радонежскому». Житие 

Сергия Радонежского. 

 

12  Обобщающий урок – игра «Летописи, 

былины, сказания, жития». Оценка 

достижений. Проект. 

 

13  Знакомство с названием раздела Прогнозировать содержание 

раздела. 

Читать стихотворения, передавая 

с помощью интонации 

настроение поэта, сравнивать 

стихи разных поэтов на одну 

тему; выбирать понравившиеся, 

Знать отличие рассказа от сказки.                              

Уметь различать жанры 

художественной литературы, 

анализировать характеры героев. 

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 

Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. 

1.Гражданско

е воспитание. 

2.Патриотиче

ское 

воспитание. 

3.Духовно-

нравственное 

воспитание. 

4.Эстетическо

е воспитание. 

5.Физическое 

воспитание, 

формировани

е культуры 

здоровья и 

эмоционально

го 

благополучия. 

6.Трудовое 



Придумывать собственные 

сравнения. Уметь создавать 

небольшой устный текст на 

заданную тему, читать осознанно 

вслух тексты художественных 

произведений целыми словами, 

соблюдая орфоэпические нормы 

русского литературного языка 

Знать  произведения разных 

авторов, их содержание. 

Иметь собственные читательские 

приоритеты, уважительно 

относиться к предпочтениям 

других. 

 Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки 

при повторном чтении. 

Контролировать себя в процессе 

чтения, самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

воспитание. 

7.Экологичес

кое 

воспитание. 

8.Ценности 

научного 

познания. 

 

 

14 

15 

16 

 

 

 

 П. П. Ершов «Конѐк Горбунок» 

Сравнение литературной и народной 

сказок. Характеристика героев. 

 

17, 

18 

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

пора! Очей очарованье!.." 

 

19 

20 

21 

 

 

 

А. С. Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне 

и о семи богатырях» Характеристика 

героев. Деление сказки на части. 

 

22  Внеклассное чтение. Урок КВН по 

сказкам А. С. Пушкина 

 

23 

24 

25 

26 

 

 

 

 

М. Ю.Лермонтов« Дары Терека», «Ашик 

– Кериб» 

 

27 

28 

29 

 

 

 

Жизнь и творчество Л. Н. Толстого « 

Детство». Басня «Как мужик камень 

убрал» 

 

30  Вн. чтение. Творчество Л, Н. Толстого  

31 

32 

 А. П. Чехов «Мальчики»  

33  Обобщающий урок – КВН «Чудесный мир 

классики» 

 

34  Оценка достижений  

35  Знакомство с названием раздела Прогнозировать содержание 

раздела. 

Знать произведения             Ф. 

Тютчева, А. Фета,   Уметь 

выразительно читать, 

участвовать в обсуждении текста. 

Уметь видеть языковые средства, 

использованные автором. Читать 

стихотворения, передавая с 

помощью интонации настроение 

поэта, сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему; выбирать 

понравившиеся, 

1.Гражданско

е воспитание. 

2.Патриотиче

ское 

воспитание. 

3.Духовно-

нравственное 

воспитание. 

4.Эстетическо

е воспитание. 

5.Физическое 

воспитание, 

формировани



объяснять свой выбор. 

Различать стихотворный и 

прозаический текст. 

Сравнивать их. 

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 

Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. 

Придумывать собственные 

сравнения. 

Слушать звуки природы, 

переданные в лирическом тексте; 

сравнивать звуки, описанные в 

художественном тексте, с 

музыкальным произведением; 

подбирать музыкальное 

сопровождение к стихотворному 

 Исправлять допущенные 

ошибки при повторном чтении. 

Контролировать себя в процессе 

чтения, самостоятельно 

оценивать свои достижения 

тексту. 

Представлять картины  природы. 

е культуры 

здоровья и 

эмоционально

го 

благополучия. 

6.Трудовое 

воспитание. 

7.Экологичес

кое 

воспитание. 

8.Ценности 

научного 

познания. 

 

 

36  Ф. Ю. Тютчев «Ещѐ земли печален 

вид…», «Как неожиданно и ярко…» 

 

37  А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка»  

38  Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как 

воздух чист!..» 

 

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

стихотворения. 

 

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

полями…» 

 

41 

42 

 

 

Н. А. Некрасов «Школьник», «В зимние 

сумерки нянины сказки…» 

 

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

стихах И.А. Бунина 

 

44  Вн. чтение. Родные поэты (стихи для 

детей поэтов – классиков XIX –началаXX 

в.) 

 

45  Обобщающий урок – игра по разделу 

«Поэтическая тетерадь» 

 

46  Оценка достижений.  

47  Знакомство с названием раздела Прогнозировать содержание 

раздела. 

Воспринимать на слух 

художественный текст. 

Определять смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с 

содержанием произведения. 

Объяснять лексическое значение 

некоторых слов на основе 

словаря учебника и толкового 

словаря. 

1.Гражданско

е воспитание. 

2.Патриотиче

ское 

воспитание. 

3.Духовно-

нравственное 

воспитание. 

4.Эстетическо

е воспитание. 



Определять особенности жанра , 

характеризовать героя, используя 

слова-антонимы. 

Находить слова, которые с 

помощью звука помогают 

представить образ героя 

произведения. 

Рассказывать о героях, отражая 

собственное отношение к ним; 

выразительно читать сказки с 

переходом на чтение про себя.  

Составлять план произведения, 

пересказывать текст подробно и 

кратко на основе плана, 

высказывать своѐ мнение. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных 

ошибок. 

Читать тексты в паре, 

организовывать взаимоконтроль, 

оценивать своѐ чтение. 

Оценивать свой ответ. 

 

5.Физическое 

воспитание, 

формировани

е культуры 

здоровья и 

эмоционально

го 

благополучия. 

6.Трудовое 

воспитание. 

7.Экологичес

кое 

воспитание. 

8.Ценности 

научного 

познания. 

 

 
48 

49 

 

 
В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке»  

50 

51 

52 

 

 

 

В. М, Гаршин Сказка о жабе и розе»  

53 

54 

55 

 

 

 

П. П. Бажов «Серебряное копытце»  

56 

57 

58 

59 

 

 

 

С. Т, Аксаков «Аленький цветочек».  

60 

61 

 Вн. чтение.Сказки любимых писателей. 

Обобщающий урок – игра «Крестики – 

нолики» 

 

62  Оценка достижений. Контрольная работа 

за I полугодие. 

 

63  Знакомство с названием раздела Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке. Использовать при-емы 

интонационного чтения 

(выразить радость, определить 

силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). 

 

1.Гражданско

е воспитание. 

2.Патриотиче

ское 

воспитание. 

3.Духовно-

нравственное 

воспитание. 

4.Эстетическо

е воспитание. 

5.Физическое 

воспитание, 

формировани

е культуры 

здоровья и 

эмоционально



го 

благополучия. 

6.Трудовое 

воспитание. 

7.Экологичес

кое 

воспитание. 

8.Ценности 

научного 

познания. 

 

 

64  Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном 

времени». 

 

65 

66 

 В. Ю. Драгунский «Главные реки», «Что 

любит Мишка» 

 

67 

68 

 В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не 

ел» 

 

69  Вн. чтение. Книги о сверстниках, о школе.  

70 

71 

 Обощающий урок. «Делу время - потехе 

час» 

Оценка достижений. 

 

72 

73 

 Знакомство с названием раздела 

Б. С. Житков « Как я ловил человечков» 

Воспринимать на слух 

художественное произведение, 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание. 

Объяснять смысл названия 

произведения. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведения, определять  

главную мысль. 

1.Гражданско

е воспитание. 

2.Патриотиче

ское 

воспитание. 

3.Духовно-

нравственное 

воспитание. 

4.Эстетическо

е воспитание. 

5.Физическое 

воспитание, 

формировани

е культуры 

здоровья и 

эмоционально

го 

благополучия. 

6.Трудовое 

воспитание. 

7.Экологичес

кое 

воспитание. 

8.Ценности 



научного 

познания. 

 

 

74 

75 

 К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками» 

 

76  М. М. Зощенко «Ёлка»  

77  Обобщающий урок «Страна детства»  

78 

79 

 Оценка достижений. 

Вн. чтение Что такое серии книг и каково 

их значение. 

 

80 . Знакомство с названием раздела. В. Я. 

Брюсов «Опять сон», «Детская»  

Определять различные 

средства выразительности. 

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 

Наблюдать за повторением 

ударных и безударных слогов 

в слове (ритмом). Объяснять 

интересные выражения в 

тексте. 

1.Гражданско

е воспитание. 

2.Патриотиче

ское 

воспитание. 

3.Духовно-

нравственное 

воспитание. 

4.Эстетическо

е воспитание. 

5.Физическое 

воспитание, 

формировани

е культуры 

здоровья и 

эмоционально

го 

благополучия. 

6.Трудовое 

воспитание. 

7.Экологичес

кое 

воспитание. 

8.Ценности 

научного 

познания. 

 

 

81  С. А. Есенин «Бабушкины сказки»  

82  М. И. Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка», «Наши царства» 

 

83  Сравнение произведений разных поэтов 

на одну и ту же тему. Конкурс чтецов. 

 



Оценка достижений 

84 

 

 

 
Устный журнал поэтическая тетрадь. 

 

 

85  Знакомство с названием раздела Определять жанр произведения. 

Определять идею произведения, 

отношение автора  и собственное 

отношение к литературному 

персонажу. Понимать 

нравственный смысл рассказа. 

Определять основную мысль 

рассказа. Пересказывать текст 

выборочно. 

Определять тему и главную 

мысль произведения, работать с 

иллюстрациями. Соотносить 

заглавие рассказа с темой и 

главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Определять главных героев 

произведения. Давать 

характеристику героев,  

участвовать в обсуждении. 

1.Гражданско

е воспитание. 

2.Патриотиче

ское 

воспитание. 

3.Духовно-

нравственное 

воспитание. 

4.Эстетическо

е воспитание. 

5.Физическое 

воспитание, 

формировани

е культуры 

здоровья и 

эмоционально

го 

благополучия. 

6.Трудовое 

воспитание. 

7.Экологичес

кое 

воспитание. 

8.Ценности 

научного 

познания. 

 

 

86  Д. Н. Мамин - Сибиряк «Приѐмыш»  

87 

88 

 

 
А. И. Куприн «Барбос и Жулька»  

89 

90 

 

 
М. М, Пришвин «Выскочка»  

91 . Е. И. Чарушин «Кабан»  

92 

93 

 

 
В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип»  

94  Обобщающий урок – конкурс «Природа и 

мы» 

 

95  Проект «Природа и мы». Оценка 

достижений 

 

96  Знакомство с названием раздела Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с 
1.Гражданско

е воспитание. 



произведением на уроке, 

используя условные 

обозначения. Наблюдать за 

особенностями  оформления 

стихотворной речи. Находить 

средства художественной 

выразительности, сравнивать их, 

самостоятельно дополнять. 

Наблюдать связь произведений 

литературы с другими видами 

искусства. Выразительно читать, 

используя интонации, 

соответствующие смыслу текста 

2.Патриотиче

ское 

воспитание. 

3.Духовно-

нравственное 

воспитание. 

4.Эстетическо

е воспитание. 

5.Физическое 

воспитание, 

формировани

е культуры 

здоровья и 

эмоционально

го 

благополучия. 

6.Трудовое 

воспитание. 

7.Экологичес

кое 

воспитание. 

8.Ценности 

научного 

познания. 

 

 

97  Б. Л. Пастернак «Золотая осень»  

98  С. А. Клычков «Весна в лесу»  

99  Д. Б. Кедрин «Бабье лето»  

100  Н. М. Рубцов «Сентябрь»  

101  С. А. Есенин «Лебѐдушка»  

102  Обобщающий урок – конкурс «Поэзии 

прекрасные страницы» 

 

103  Оценка достижений  

104  Знакомство с названием раздела Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке, 

используя условные 

обозначения. Воспринимать на 

слух художественное 

произведение; читать вслух и про 

себя, осмысливая содержание. 

Объяснять смысл названия 

произведения. 

1.Гражданско

е воспитание. 

2.Патриотиче

ское 

воспитание. 

3.Духовно-

нравственное 

воспитание. 

4.Эстетическо

е воспитание. 

5.Физическое 



Определять жанр произведения. 

Рассказывать о Родине, подбирая 

в произведении слова – 

определения. Понимать 

нравственный смысл 

произведения. Определять 

основную мысль  стихотворения. 

 

 

воспитание, 

формировани

е культуры 

здоровья и 

эмоционально

го 

благополучия. 

6.Трудовое 

воспитание. 

7.Экологичес

кое 

воспитание. 

8.Ценности 

научного 

познания. 

 

 

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

поэтическом тексте 

 

106  С. Д. Дрожжин «Родине». Авторское 

отношение к изображаемому. 

 

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

блеске…» 

 

108  Обобщающий урок «Родина»  

109  Вн. чтение «Кто с мечом к нам придѐт, от 

меча и погибнет!» 

 

110  Проект «Они защищали Родину»  

111  Оценка достижений  

112  Знакомство с названием раздела  

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке, 

используя условные 

обозначения. Воспринимать на 

слух художественное 

произведение; читать вслух и про 

себя, осмысливая содержание. 

Объяснять смысл названия 

произведения. Определять 

особенности фантастического 

жанра. 

 

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, 

1.Гражданско

е воспитание. 

2.Патриотиче

ское 

воспитание. 

3.Духовно-

нравственное 

воспитание. 

4.Эстетическо

е воспитание. 

5.Физическое 

воспитание, 

формировани

е культуры 

здоровья и 

эмоционально

го 

благополучия. 



определять главную мысль. 6.Трудовое 

воспитание. 

7.Экологичес

кое 

воспитание. 

8.Ценности 

научного 

познания. 

 

 

113  Е. С. Велтистов «Приключения 

Электроника» 

 

114 

115 

 

 
Кир Булычѐв «Путешествие Алисы». 

Особенности фантастического жанра. 

 

116  Путешествие по стране Фантазии  

117  Оценка достижений  

118  Вн.чтение «В путь друзья!» (книги о 

путешествиях) 

 

119 

120 

121 

 

 

 

Знакомство с названием раздела. Дж. 

Свифт «Путешествие Гуливера». 
1.Гражданско

е воспитание. 

2.Патриотиче

ское 

воспитание. 

3.Духовно-

нравственное 

воспитание. 

4.Эстетическо

е воспитание. 

5.Физическое 

воспитание, 

формировани

е культуры 

здоровья и 

эмоционально

го 

благополучия. 

6.Трудовое 

воспитание. 

7.Экологичес

кое 

воспитание. 

8.Ценности 

научного 

познания. 

 



 

122 

123 

124 

125 

126 

 

 

 

 

 

Г. Х. Андерсен «Русалочка»  

127 

128 

 М. Твен «Приключения Тома Сойера»  

129 

130 

 С. Лагерлеф «Святая ночь»  

131 

132 

 С. Лагерлеф «В Назарете»  

133  Вн.чтение. Путешествие по дорогам 

любимых книг. 

 

134  Контрольная работа за II полугодие  

135  Обобщающий урок « Зарубежная 

литература» 

 

136  Урок – игра «Литературные тайны»  

 

Список, рекомендованной учебно-методической литературы 

 

1.Л.Ф.Климанова. Литературное чтение. 4 класс.  В 2 ч. Москва. Просвещение, 2012г. 

2. Аудиоприложение к учебнику Л.Ф.Климановой Литературное чтение 4 класс, 

Просвещение 2013 г. 

3.  С.В.Кутявина  Поурочные разработки по литературному чтению. 4 класс. Москва. 

«Вако»,  2014 г. 

4.  С.И.Ожегов. Словарь русского языка. Москва. Мир и образование, 2007 г. 

 

Приложения к программе 

Критерии и нормы оценки предметных результатов обучающихся 

применительно к различным формам контроля знаний 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.  

      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 -  не большие по объему (ответы на вопросы, описание героя или 

события),  а также самостоятельные работы с книгой,    иллюстрациями и оглавлением.  

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди 

правильный ответ», «найди ошибку» ит.п. 

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.  

        Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки: –   искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуск 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.  

 

 

                                 Характеристика цифровой оценки (отметки). 

       «5» («отлично»)     – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного:    

отсутствие ошибок как по текущему,        так и по предыдущему учебному материалу; не более 

одного недочета; логичность и полнота изложения.  

«4»(«хорошо»)   – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала,  полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений,      отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 

6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4  недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики  

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала.  

       «3»(«удовлетворительно»)     – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу;  не более 3   –   5  ошибок или не более 8  недочетов по пройденному 

учебному материалу;  отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса.  

«2»(«плохо»)   – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6  

ошибок или 10  недочетов по текущему материалу; более 5  ошибок или более  8   недочетов по 

пройденному материалу;            нарушение логики;      неполнота,  

нераскрытость обсуждаемого вопроса,       отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений.  

 

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.  

 

Формы контроля освоения обучающимися содержания курса. 

   Для проверки освоения программы используются: тестовые, проверочные, контрольные работы, 

тексты для проведения диагностики чтения, а также проверки уровня начитанности учащихся по 



курсу «Литературного чтения»  проводится в форме беседы, фронтального и индивидуального 

опроса, работы по карточкам, подготовки творческих работ, тестирования, систематической 

проверки навыка чтения, индивидуальных бесед по вопросам самостоятельного чтения 

обучающихся. 

 

 

Для контроля используются материалы из сборника «Контрольно–измерительные материалы. 

Литературное чтение: 4 класс». Составитель  С.В.Кутявина  - М.: Вако, 2010 год. 

 

Темы проектов: 

1. « Создание календаря исторических событий» 

2. « Природа и мы» 

3. «Они защищали Родину» 

 

Работа с источниками 

информации  

(0-3балла) 

 

Оформление 

результатов 

 (0-5 баллов) 

Защита результатов  

проекта  

(0-5 баллов) 

 

Итого 

13 

баллов 

 
Соответст 

вие подобранной  

информации теме.  

Полнота информации.  

Наличие выводов 

 

Представление работы  

(теоретический 

материал)  

Наглядное 

представление  

материала (с 

использованием  

схем, чертежей,  

рисунков,  

использование 

презентации) 

 

Грамотность  

изложения Творческий  

подход 

 

10-13 баллов - 

отметка «5» 

(высокий уровень) 

7-9 баллов - 

отметка «4» 

(повышенный 

уровень) 

3-6 баллов - 

отметка «3» 

(базовый уровень) 

 

 

 

 

 



 

Техника чтения 

Оценка "5"ставится ученику, если он: 

 читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств 

выразительности  

(1 полугодие); 

 читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм 

литературного произношения, передает с помощью интонации смысл 

прочитанного и свое отношение к его содержанию (2 полугодие); 

 полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет 

простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 

 самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления 

рассказа на определенную тему (о природе, событии, герое); 

 знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 
Оценка "4" ставится ученику, если он: 

 читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 

полугодие); 

 читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 

полугодие), 

 делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и 

пауз, составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, 

выборочно); 

 самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные 

речевые ошибки и устраняет их самостоятельно; 

 читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные 

неточности.  
Оценка "3" ставится ученику, если он: 

 читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 

полугодие); 

 читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 

5 ошибок (2 полугодие); 

 передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, 

составляет план и др. с помощью наводящих вопросов учителя. 

 воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет 

их только с помощью учителя. 
Оценка "2" ставится ученику, если он: 

 читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает 

большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает 

прочитанное  

( 1полугодие), 

 не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие); 

 пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, 

допускает множество речевых ошибок; 

 не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить 

главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

 при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 



 

 

 

 

Проверочная работа 

Тест. 

«5» -(высокий уровень)–правильно выполнено 90-100% заданий 

«4»(повышенный уровень)–правильно выполнено 66 -89% заданий. 

«3»(базовый уровень) –правильно выполнено 50 -65 % заданий. 

«2»(низкий уровень)–правильно выполнено менее 50% заданий 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


