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                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании»; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования от 31.05.2021 № 286; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями от 

23.12.2020 г. №766). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изм. от 11 февраля 2022 г. №69); 

 Постановление Главного государственного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. №28 г. Москва «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановление Главного государственного врача РФ от 28 января 2021 

г. №2 г. Москва «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 Постановление Главного государственного врача РФ от 30 июня 2020 г. 

№16 г. Москва «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 



 Основная образовательная программа начального общего образования 

ННОУ «Троицкая Православная школа». 

 Учебного плана ННОУ «Троицкая Православная школа»  

    на 2022-2023 учебный год; 

 Устав ННОУ «Троицкая Православная школа» 

Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования. 

В рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение» учтены 

основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание. 

2. Патриотическое воспитание. 

3. Духовно-нравственное воспитание. 

4. Эстетическое воспитание. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия. 

6. Трудовое воспитание. 

7. Экологическое воспитание 

8. Ценности научного познания. 

«Литературное чтение»  — один из ведущих предметов начальной школы, 

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 младших школьников. Предмет «Литературное 

чтение» призван ввести ребёнка 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 

младшего школьника, реализацию творческих способностей обучающегося, а 

также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса 

литературы. 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 младшими школьниками знания, полученный 

опыт решения учебных задач, а также сформированность предметных и 

универсальных действий в процессе изучения предмета «Литературное 

чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также 

будут востребованы в жизни. 

 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса 

литературного чтения и решением следующих задач: 

 — формирование у младших школьников 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: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие 

произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, 

малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная  

сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; 

заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; 

стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); 

 — овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушателя. 

 

                        МЕСТО  ПРЕДМЕТА  «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  

                            В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение 

учебного предмета «Литературное чтение» в четвёртом классе отводится 102 

часа в год; 3 часа в неделю (при 34 учебных неделях). 

 

                    Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На 

уроках учащиеся знакомятся с художественными произведениями, 

нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе 

полноценного восприятия художественного произведения формируется 

духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 



Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственными 

ценностями своего народа и человечества и способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 

ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок 

задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, 

справедливостью, правдой… 

Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, 

которые формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-

нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока 

литературного чтения, формирует личностные качества человека, 

характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, 

что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных 

принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её 

красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережное отношение 

к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений 

литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, 

установления истины, само -познание как ценность – одна из задач 

образования, в том числе литературного.  

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная 

и образовательная среда. Содержание литературного образования 



способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, 

близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой 

жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в 

развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе 

её организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются 

организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному 

труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей 

страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её 

истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому 

и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к 

многообразию иных культур. 

       

                     СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

«Летописи. Былины. Жития»  

«И повесил Олег щит свой на врата Царьграда...», «И вспомнил Олег коня 

своего...», «Ильины три поездочки», «Житие Сергия Радонежского». 

Смысловое чтение как осмысление цели чтения; умение отвечать на вопросы 

по содержанию словами текста; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

«Чудесный мир классики»   

П.П. Ершов «Конёк-горбунок». А.С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая 

пора!..», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». М.Ю. Лермонтов 

«Дары Терека», «Ашик-Кериб». Л.Н. Толстой «Детство», «Как мужик убрал 

камень». А.П. Чехов «Мальчики». 

Осмысление содержания прочитанного текста (с помощью вопросов, 

пересказа, самостоятельно); извлечение необходимой информации из 



прослушанных текстов, преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики; рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

«Поэтическая тетрадь»  

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

Фет «Бабочка», «Весенний дождь». Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как 

воздух чист!..», «Где сладкий шепот...». А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С. 

Никитин «В синем небе плывут над полями...». Н.А. Некрасов «Школьник», 

«В зимние сумерки нянины сказки...». И.А. Бунин «Листопад». 

Определение различных средств выразительности; наблюдение за жизнью 

слова; объяснение значения некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 

словарём в учебнике либо толковым словарём; умение находить средства 

художественной выразительности в лирических текстах; определение 

эмоционального характера текста. 

«Литературные сказки»  

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

П. Бажов «Серебряное копытце». С.Т. Аксаков «Аленький цветочек».  

Умение размышлять над содержанием произведений, выражать своё 

отношение к прочитанному; овладение приемами выразительного чтения; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания; анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

формирование умения формулировать свои эмоционально-оценочные 

суждения; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов. 

«Делу время - потехе час»   

Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». В.Ю. Драгунский «Главные 

реки», «Что любит Мишка». В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел».  

Осмысление содержания прочитанного текста (с помощью вопросов, 

пересказа, самостоятельно); умение размышлять над содержанием 

произведений, выражать своё отношение к прочитанному, осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания; анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, несущественных); формирование 

умения формулировать свои эмоционально-оценочные суждения.  

 



«Страна детства»  

Б.С. Житков «Как я ловил человечков». К.Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками». М.М. Зощенко «Ёлка».  

Осмысление содержания прочитанного текста (с помощью вопросов, 

пересказа, самостоятельно); умение размышлять над содержанием 

произведений, выражать своё отношение к прочитанному, осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания; анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, несущественных); формирование 

умения формулировать свои эмоционально-оценочные суждения. 

В.Я. Брюсова «Опять сон», «Детская». С.А. Есенин «Бабушкины сказки». 

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

Определение различных средств выразительности; наблюдение за жизнью 

слова; объяснение значения некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 

словарём в учебнике либо толковым словарём; умение находить средства 

художественной выразительности в лирических текстах определение 

эмоционального характера текста. 

«Природа и мы»   

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». А.И. Куприн «Барбос и Жулька». М.М. 

Пришвин «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип». 

Осмысление содержания прочитанного текста (с помощью вопросов, 

пересказа, самостоятельно); умение размышлять над содержанием 

произведений, выражать своё отношение к прочитанному, отвечать на 

вопросы по содержанию словами текста; анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных); формирование умения 

формулировать свои эмоционально-оценочные суждения; умение составлять 

пересказ. 

Б.Л. Пастернак «Золотая осень». С.А. Клычков «Весна в лесу». Д.Б. Кедрин 

«Бабье лето». Н.М. Рубцов «Сентябрь». С.А. Есенин «Лебёдушка».  

Определение различных средств выразительности; наблюдение за жизнью 

слова; объяснение значения некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 

словарём в учебнике либо толковым словарём: умение находить средства 

художественной выразительности в лирических текстах: определение 

эмоционального характера текста. 

 



«Родина»  

И.С. Никитин «Русь», С.Д. Дрожжин «Родине». А.3. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске…». 

Определение эмоционального характера текста: построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; формирование 

умения формулировать свои эмоционально-оценочные суждения. 

«Страна Фантазия»   

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

Алисы»».  

Определение эмоционального характера текста; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений: сформирование 

умения формулировать свои эмоционально-оценочные суждения. 

Зарубежная литература  

Д. Свифт «Путешествие Гулливера». Г.Х. Андерсен «Русалочка». М. Твен 

«Приключения Тома Сойера». С. Лагерлеф «Святая ночь», «В Назарете». 

Умение размышлять над содержанием произведений, выражать своё 

прочитанному, отвечать на держание словами текста; выявлять в тексте слова 

и выражения, значение которых непонятно, и осознавать потребность в 

выяснении их смысла. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 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. Физическое 

воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

 — соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 — бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

 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. 

Учащиеся научатся: 

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

малой родине, находить примеры самоотверженной любви к малой 

родине среди героев прочитанных произведений;  

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым 

местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и 

поэтов, доносить эту информацию до слушателей, используя 

художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-

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

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

произведения собственного сочинения;  

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях 

великих художников, поэтов и музыкантов».  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их;  

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

о памятных местах своей малой родины;  

 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, 

совершивших подвиг во имя своей Родины;  

 создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные 

произведения о Родине.  

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Регулят:ивные УУД  

Учащиеся научатся  



 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или 

паре;  

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без 

искажений, выразительно, выборочно и пр.);  

 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой 

индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или 

некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана 

работы;  

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки 

предложенного плана;  

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения 

результатов изучения темы урока; если план одобрен, следовать его 

пунктам, проверять и контролировать их выполнение;  

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными 

критериями и выбранными формами оценивания;  

 определять границы собственного знания и незнания по теме 

самостоятельно;  

 фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы 

баллов);  

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в 

рабочей тетради или в пособии «Портфель достижений».  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, 

понимать конечный результат, выбирать возможный путь для 

достижения данного результата;  

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих 

достижений;  

 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в 

процессе работы на уроке и преобразовывать её из одного вида в 

другой;  



 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды 

чтения;  

 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для 

достижения своих учебных целей.  

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся:  

 находить необходимую информацию в тексте литературного 

произведения, фиксировать полученную информацию с помощью 

рисунков, схем, таблиц;  

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов 

учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, 

обсуждать её в парной и групповой работе;  

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих 

творческих работах;  

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

рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в 

них сходства и различия;  

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной 

постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;  

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы 

урока или давать название выставке книг;  

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных 

произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от 

мотива;  

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 9 – 10 предложений;  

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных 

рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков литературы 

(Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской 

и мировой литературы;  



 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий;  

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых 

действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора;  

 определять основную идею произведений разнообразных жанров 

(летописи, былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, 

лирического стихотворения), осознавать смысл изобразительно-

выразительных средств языка произведения, выявлять отношение 

автора к описываемым событиям и героям произведения.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 самостоятельно анализировать художественные произведения разных 

жанров, определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; 

соотносить их с нравственными нормами; делать свой осознанный 

выбор поведения в такой же ситуации;  

 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при 

чтении развитие чувств;  

 создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и 

с возможностью использования различных выразительных средств.  

Коммуникативные УУД  

Учащиеся научатся:  

 высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы;  

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые 

клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», 

«Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами 

воздействия на эмоциональную сферу слушателей;  

  самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и 

оригинальные, по прочитанному произведению;  



 создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания;  

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между 

участниками диалога (полилога);  

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);  

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной 

ситуации;  

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из 

диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, 

доказывающие его отношение к описываемым событиям;  

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и 

письменных высказываниях и рассуждениях;  

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

по прочитанному произведению;  

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы 

(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при 

выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке 

инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих 

заданий;  

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или 

иного задания (упражнения); оценивать свои достижения по 

выработанным критериям;  

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе 

нравственных норм, принятых в обществе;  

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации;  

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в 

которых отражены схожие конфликтные ситуации;  

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном 

материале способы разрешения конфликтных ситуаций;  

 находить все источники информации, отбирать из них нужный 

материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, 

соответствующей цели;  



 самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за 

помощью к взрослым только в случае серьёзных затруднений;  

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, 

видеофайлы;  

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены 

цель и план выступления.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 участвовать в диалоге, диалоге, свободно высказывать свою точку 

зрения, не обижая других;  

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с 

помощью собственного жизненного и учебного опыта, на основе 

прочитанных литературных произведений;  

интерпретировать литературное произведение в соответствии с 

поставленными задачами, оценивать самостоятельно по созданным 

критериям уровень выполненной работы. 

 

                             

                  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 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 



специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, рассуждение 

– письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, по иллюстрациям. 

Учащиеся научатся:  

 понимать значимость произведений великих русских писателей и 

поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) 

для русской культуры;  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно 

объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё 

отношение к содержанию и героям произведения;  

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое 

ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, 

стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими 

нотками и пр.);  

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его 

изучения и осмысливания; осознавать через произведения великих 

мастеров слова нравственные и эстетические ценности (добра, мира, 

терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать 

произведения литературы, замечать образные выражения в 



поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово 

способно создавать яркий образ;  

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры 

из прочитанных произведений;  

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к 

изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного 

произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему;  

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять 

самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения 

частей;  

 находить в произведениях средства художественной выразительности;  

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных 

конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим 

каталогом в городской библиотеке.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по 

другим предметам;  

 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и 

изучении справочной, научно-познавательной, учебной и 

художественной литературы;  

 воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором 

в произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку;  

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора,раскрытые в 

произведении, со своими эстетическими представлениями и 

представлениями о добре и зле;  

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной 

речи (повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – 

письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героя);  

 работать с детской периодикой.  

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся:  



 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и 

кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при 

пересказе логическую последовательность и точность изложения 

событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 

включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица;  

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и 

традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, 

былин, житийных рассказов);  

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, 

мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать 

подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в 

принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские 

национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных 

викторинах,  

 конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим 

русским поэтам; участвовать в читательских конференциях;  

 писать отзыв на прочитанную книгу.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными 

способами произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, 

драматизация, постановка живых картин и т. д.).  

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся:  

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора).  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  



 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной 

выразительности.  

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ПО 

ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ. 
 

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 объёму (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» и т.п. 

 

Тематический контроль проводится после изучения определённой 

темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. 

Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, 

построенных с учётом предмета чтения. 

 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится 

индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчёт 

количества слов (слово «средней» длины равно шести 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 учёта результатов проверки навыка чтения 

учитель пользуется соответствующей схемой. 

Комплексные работы относятся к итоговому контролю. Структура 

контрольно-измерительных материалов соответствует структуре ЕГЭ. 

Данные работы позволяют быстро проверить усвоение материала у большого 

количества обучающихся, объективно оценить результаты работы, повторить 

пройденный материал, углубить и систематизировать знания школьников. На 

выполнение работы отводится 10-25 минут (в зависимости от уровня 

подготовленности класса). 

При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую 

шкалу:  

«3» – если сделано не менее 50 % объёма работы; 

«4» – если сделано не менее 75 % объёма работы; 

«5» – если работа не содержит ошибок. 



 

В четвёртом классе задания по работе с детской книгой входят в 

текущую и итоговую проверку начитанности и знания изученных 

произведений. 

 

Общими критериями оценивания результативности обучения 

чтению являются следующие: 

 

индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и 

способов чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное 

слитное); 

индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 

индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков 

препинания, интонационная передача эмоционального тона, логических 

ударений, пауз и мелодики, темпа и громкости - в соответствии с 

характером текста); 

индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом;  

умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и 

следовать ей; 

ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 

интерес к чтению художественной, познавательной и справочной 

литературы, расширение круга чтения. 

 

Способами оценивания результативности обучения чтению являются:   
 

замер скорости чтения (в скрытой для детей форме); 

ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому 

оформлению и жанровой принадлежности литературных произведений; 

выразительность чтения (умение передать общий характер текста с 

помощью интонационных средств - мелодики, темпоритма, пауз, 

логических ударений, громкости и эмоциональной окраски голоса); 

выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного 

высказывания; 

выполнение заданий по ориентировке в книгах; 

наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной 

творческой деятельности (в составлении книжных выставок, конкурсах 

чтецов, драматизации, воображаемой экранизации и т.п.); 

наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной 

и групповой работы; 

наблюдения за читательской деятельностью обучающихся; 

анализ читательского дневника; 

анализ отзывов обучающихся о прочитанном, аннотаций, презентаций; 

анализ творческих работ учеников  (в том числе входящих в рабочие 

тетради и в хрестоматии). 

 



   Критерии  сформированности навыка чтения четвероклассников 

 

умение читать текст бегло, выразительно; 

осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе 

чтения вслух не менее 90 слов в минуту (на конец года); 

умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, 

интонации, передающие характерные особенности героев; 

безошибочность чтения. 

 

Классификация ошибок и недочётов, 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 чёткости 

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; 

нетвёрдое знание наизусть подготовленного текста; 

монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

 

Недочёты: 
 

постановка одного неправильного ударения в слове; 

отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и чёткости 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) 

Навык чтения 

Оценка по навыку чтения выставляется в классный журнал по следующим 

критериям: беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Отметка «5» - ставится, если выполнены все 4 требования. 



Отметка «4» - ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в 

каждом классе и в каждой четверти она разная), но не выполнено одно из 

остальных требований. 

Отметка «3» - ставится, если выполняется норма по беглости, но не 

выполнено два других требования. 

Отметка «2» - ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены 

остальные три требования или не выполнена норма беглости, а остальные 

требования выдержаны.  

В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, 

выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на 

небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 

Чтение наизусть 

Отметка «5» - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Отметка «4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении 

перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Отметка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое 

усвоение текста. 

Отметка «2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст. 

Выразительное чтение текста 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Отметка «5» - выполнены правильно все требования 

Отметка «4» - не соблюдены 1-2 требования 

Отметка «3» - допущены ошибки по трём требованиям 

Отметка «2» - допущены ошибки более чем по трём требованиям 

 



Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Отметка «5» - выполнены все требования 

Отметка «4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Отметка «3» - допущены ошибки по двум требованиям 

Отметка «2» - допущены ошибки по трём требованиям 

 

Пересказ 

Отметка «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. 

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

Отметка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не 

умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает 

речевые ошибки.  

Отметка «2» - не может передать содержание прочитанного. 

 

                   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 недочётов и ошибок 

 



             Мониторинг результатов освоения рабочей программы.                                     

               Вид мониторинга   Количество часов за год 

    Техника чтения   4 

    Проверочная работа.   6 

    Контрольная работа.   2 

    Тест. 

                                                 Итого:   

           10               

            22 

 

 

                       ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

                     Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

Тема / раздел урока 

 Летописи,былины,жития.(9 ч.) 

1   Знакомство с названием раздела. «Летописи. Былины. Жития». 

2  Поэтический текст былины« Ильины три поездочки».  

3 Прозаический текст былины в пересказе И. Карнауховой. 

№ Наименование разделов и тем 

 

Всего часов                  ЭОР 

1 Летописи, былины, жития         9ч.             http://resh.edu.ru/ 

2 Чудесный мир классики         19 ч. https://uchi.ru/ 

3 Поэтическая тетрадь          10 ч. https://www.yaklass.ru/ 

4  Литературные сказки          12 ч. https://urok.1c.ru/ 

5 Делу время – потехе час          6 ч. www.1september.ru 

6 Страна детства          9 ч.   http://1-4.prosv.ru 

7 Природа и мы          10 ч. http://kopilurokov.ru          

8 Родина          7 ч.     http://nsportal.ru 

9 Страна Фантазия         6 ч. https://uchi.ru/ 

10 Зарубежная литература         14 ч. https://urok.1c.ru/ 

 Итого 102 часа  

http://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://urok.1c.ru/
http://1-4.prosv.ru/
http://nsportal.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://urok.1c.ru/


4 Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда».   

5 Из летописи «И вспомнил Олег коня своего». Сравнение текста летописи 

и исторических источников.   

6 Особенности житийной литературы «Житие Сергия Радонежского».    

7  Сергий Радонежский – святой земли Русской. 

8 Наши проекты. Обобщение по разделу «Летописи, былины, сказания, 

жития». 

9 Проверочная работа по разделу:  «Летописи, былины, жития». 

 Чудесный мир классики.(19 ч.) 

10 Знакомство с названием раздела. 

 

11 А.Пушкин "Няне". 

12  А.Пушкин "Туча", "Унылая пора! Очей очарованье!", "Туча". 

13 А.С.Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Деление  
на части. 

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

Характеристика героев. 

15  Отличие авторской сказки от народной А.С.Пушкин. «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях». 

16 Урок-викторина по сказкам А.С.Пушкина. 

17 Знакомство с биографией М.Ю.Лермонтова. 

18 Знакомство с биографией М.Ю.Лермонтова. 

19  М.Ю.Лермонтов. «Ашик - Кериб». Сравнение мотивов русской и 

турецкой сказок. 

20 М.Ю.Лермонтов. « Ашик - Кериб». Характеристика героев. 

21 Знакомство с биографией Л.Н.Толстого. 

22 Л.Н. Толстой « Детство». 

23 Л.Н. Толстой «Ивины». 

24 Знакомство с биографией А.П.Чехова. 

25 А.П. Чехов « Мальчики». 

26 А.П. Чехов « Мальчики». Главные герои рассказа - герои своего времени. 



27 Поговорим о самом главном. 

28 Обобщающий урок- КВН «Чудесный мир классики». 

 Поэтическая тетрадь.(10 ч.) 

29  Страницы русской классики. Знакомство с названием раздела. 

30 Ушинский К. «Четыре желания». Сравнение картин природы, созданных 

художниками и писателями. 

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

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

33 Е. Баратынский «Весна, весна! как воздух чист!...», «Где сладкий 

шёпот…». 

 

34 И.С.Никитин. «В синем небе плывут над полями…»  

35 Настроение стихотворения Н. Некрасов «Саша». 

36  И. А. Бунин «Листопад». Картина осени в стихах И. А. Бунина. 

37 Внеклассное чтение.Родные поэты(стихи для детей поэтов-классиков 19-

начала 20 в.) 

38  Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». Оценка достижений. 

 Литературные сказки.(12 ч.) 

39 Знакомство с названием раздела. В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». 

40 В.Ф.Одоевский. «Городок в табакерке». Составление плана сказки. 

41 В.Ф.Одоевский. «Городок в табакерке». Подробный пересказ. 

42 Знакомство с биографией П.П.Бажова. 

П.П. Бажов « Серебряное копытце». 

43 П.П. Бажов «Серебряное копытце». Мотивы народных сказок в авторском 

тексте. 

44 П.П. Бажов «Серебряное копытце». 

Герои художественного произведения 

45  С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Герои произведения. 

46  С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Деление текста на части. 

47  С.Т.Аксаков «Аленький цветочек».Выборочный пересказ сказки. 

48 С.Т.Аксаков « Аленький цветочек».Словесное иллюстрирование. 



49 Поговорим о самом главном. Проверим себя. 

50 Обобщающий урок-игра «Крестики-нолики». Оценка достижений. 

 Делу время-потехе час.(6 ч.) 

51  Знакомство с названием раздела. 

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

52 Особенности юмористической составляющей произведения Е.Л.Шварц 

«Сказка о потерянном времени». 

53 Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл 

произведения. 

54 В.Ю. Драгунский «Главные реки».  

55  Инсценирование произведения В.В. Голявкин «Никакой горчицы я не 

ел». 

56 Обобщение по разделу «Делу время - потехе час». Оценка достижений 

 Страна детства.(9 ч.) 

57 Знакомство с названием раздела. 

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

58 Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Герой произведения. 

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

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

сопровождение произведения 

61  М.М.Зощенко «Ёлка». 
 

62 М.И. Цветаева «Наши царства»  

63 Главная мысль в стихотворении М.Цветаевой «Бежит тропинка с 

бугорка…». 

64 С.А. Есенин «Бабушкины сказки». 

65 Обобщение по разделу «Страна детства». 

 Природа и мы.(10 ч.) 

66 Знакомство с названием раздела. 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш».  

67 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Отношение человека к природе. 

68 С.А. Есенин «Лебедушка». 

69 Отношение автора к герою произведения С.А.Есенин «Лебедушка». 



70  М.М. Пришвин «Выскочка». Характеристика героя на основе поступка. 

71  А.И. Куприн «Барбос и Жулька». 

72 Главная мысль произведения А.И. Куприн «Барбос и Жулька». 

73  В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. 

74 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Составление плана 

75 Обобщение по разделу «Природа и мы». Оценка достижений. 

 Родина.(7ч.) 

76 Знакомство с названием раздела. 

И.С. Никитин «Русь». 

77 Сравнение стихотворения с былиной. Образ Родины в поэтическом тексте 

И.С. Никитин «Русь». 

78 С.Д. Дрожжин «Родине».  

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

80  Проект: «Они защищали Родину» 

81 Наедине с книгой. Литературный марафон 

82 Обобщение по теме «Родина». Оценка достижений. 

 Страна фантазия.(6 ч.) 

83 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. Е. С. 

Велтистов «Приключение Электроника»урок-путешествие  

84 Особенности научно-фантастического рассказа Е. С. Велтистов 

«Приключение Электроника»  

85 Сравнение фантастической литературы со сказкой. К.Булычев 

«Путешествие Алисы»  

86 Сравнение героев рассказов фантастического жанра К.Булычев 

«Путешествие Алисы» 

87 Путешествие по Стране Фантазии урок-путешествие 

88 Обобщение и систематизация знаний по разделу «Страна Фантазия» 

 Зарубежная литература.(14ч.) 

89 Знакомство с названием раздела. Учимся составлять список 

литературы. Урок –практикум 

90 Средства художественной выразительности в произведении Дж. Свифт 

«Путешествие Гулливера».  

91 Герои приключенческой литературы.Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера». 



92 Поступки главного героя сказки Г.Х.Андерсен «Русалочка». 

93 Отношение автора к героине сказки Г.Х.Андерсен «Русалочка». 

94 Составление плана сказки Г.Х.Андерсен «Русалочка». 

95 Нравственная проблематика сказки. Урок-путешествие. 

96 Написание отзыва по сказке Г.Х.Андерсен «Русалочка». 

97 Проверочная контрольная работа по итогам года 

98 Сравнение героев, их поступки. М.Твен «Приключения Тома Сойера».  

99 Составление отзыва по книге М.Твена«Приключения Тома Сойера». 

100 Обобщающий урок «Зарубежная литература». 

101 Обобщение и систематизация изученного материала за 4класс. 

102 Урок-игра « Литературные тайны». 

 

 

 


