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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требованиями основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ ООШ № 75, основных положений программы «Школа России», на основе примерной программы по учебным 

предметам и авторской программы «Литературное чтение» Л. Ф. Климановой,  В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. В 4 классе  на уроки 

литературного чтения по учебному плану  отводится   102 ч  (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Курс представляет собой систематическое изучение родного языка, который создаёт у ребёнка общую ориентировку в языке и его 

законах. Решает задачи практического изучения детьми фонетики, графики, развития речи и культуры речевого поведения.  

Цель уроков чтения в начальной школе – формирование читательской компетенции младшего школьника. В начальной школе 

необходимо заложить основы  формирования грамотного читателя. Грамотный читатель в нашем понимании - это человек, у которого есть 

стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира и самопознания. Это 

человек, владеющий как техникой чтения, так и приемами понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно 

выбирать.         

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

1)  формировать технику чтения и приемы понимания текста – правильного типа читательской деятельности; одновременно развивать 

интерес к самому процессу чтения, потребности читать; 

2) вводить детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-эстетических ценностей; воспитывать личность со 

свободным и независимым мышлением; формировать эстетический вкус; 

3)  развивать устную и письменную речь (в том числе значительно обогащать словарь); развивать творческие способности детей; 

4) приобщать детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает литературу художественной, – через введение 

элементов  анализа текстов и практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования, в том 

числе с учетом рабочей программы воспитания образовательного учреждения: 

Личностные: 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в 

обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при 

принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся 

установки на решение практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным 

направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1.     Гражданского воспитания: 



готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; активное участие в  жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в  

гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

2.     Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в роли в культурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к 

познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям 

своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам; историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране. 

3.     Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4.     Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства. 

5.     Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности; установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия 

6.     Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; способность 



адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

7.     Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

8.     Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценка возможных последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; способность 

обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; способность действовать в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; навык 

выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и  компетентностей, планировать 

своё развитие; умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в соответствии с  

определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при 

решении задач (далее — оперировать понятиями), а  также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с учётом 

влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность обучающихся 



осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении математики: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; устанавливать существенный признак 

классификации социальных фактов, основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с учётом предложенной 

задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; выявлять 

причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным 

и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану  небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; оценивать надёжность 

информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию. 



2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; выражать себя (свою 

точку зрения) в устных и письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять 

результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию 

совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); выполнять 

свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в различных подходах принятия решений 

индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений в группе);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 



обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить 

себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и 

других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

            Реализация программы обеспечивает достижение учащимися  начальной школы следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 

    2)  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

    3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

    4)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

   5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться 

к людям иной национальной принадлежности; 

    6)   овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

    7)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

    8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

    9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

   10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. 



Метапредметные результаты 

     1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

     2)  освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

     3)формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

    4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

    5)   использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

    6)  активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

    7)  использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

    8)  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания 

в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

    9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

   10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения иоценку событий; 

   11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

   12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

    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, на основе личного опыта. 

Ценностные ориентиры содержания предмета. 

    Обучение литературному чтению строится на основе понимания того, что литература - это явление национальной и мировой культуры, 

средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  осознании значимости чтения для личного развития; формирования 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формировании потребности в систематическом чтении. 

 Формы контроля и оценки достижения планируемых результатов 

 

Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом 

Развитие навыков чтения 

Развитие навыков правильного, сознательного чтения вслух, выработка ускоренного темпа чтения за счет отработки приемов 

целостного и точного зрительного восприятия слова, быстрота понимания прочитанного. 

Обучение приемам чтения про себя на небольших текстах с постепенным увеличением объема и количества прочитанных текстов этим 

способом. Углубленное понимание прочитанного (от усвоения предметного содержания до осознания основной мысли прочитанного) 

 

Интенсивное развитие двух видов чтения – вслух и про себя; овладение беглым чтением различных по объему и жанрам произведений 

Развитие умения быстро улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и интонационные связи в тексте 

Развитие выразительности чтения и речи, 

формирование навыков орфоэпически- правильного чтения 

 

Ориентация детей на то, что чтение вслух – это чтение для слушателей, а чтение про себя – это чтение для себя. Обучение приемам 

выразительной речи и чтения 

Организация практикумов по выразительному чтению: 

1) проведение   упражнений по технике   речи,   упражнений   с   элементами игры для тренировки дыхания («задувание   пламени   

воображаемой свечи»), силы   голоса,   дикции; 

2) овладение  правилами  литературного  произношения  слов (орфоэпическими  правилами), словесным ударением; 



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

Произнесение    стихотворных   строк   с  различными смысловыми оттенками,  с различными намерениями  (с разным  подтекстом): с 

осуждением, похвалой, одобрением 

 

Обучение чтению художественных произведений по ролям, драматизация произведений. Правила подготовки к выразительному 

чтению: обдумать содержание, представить себе изображенную картину, услышать звучание строки, фразы и уловить их мелодичность, 

осмыслить исполнительскую задачу. Развивать умение планировать, а затем анализировать свое выступление, корректировать его в 

соответствии с целью высказывания 

 

Требования к уровню сформированности навыка чтения 

Беглое, сознательное, правильное, выразительное чтение с соблюдением основных норм литературного произношения. Осознанное 

чтение про себя любого по объему и жанру текста. Темп чтения – не меньше 80 слов в минуту. Самостоятельная подготовка к выразительно-

му чтению 

Выработка умений работать с текстом 

Самостоятельное выявление основного смысла прочитанного (формулирование главной мысли своими словами), установление вза-

имосвязи смысловых частей текста. Подробный, выборочный и сжатый пересказ текста с опорой на самостоятельно составленный план или 

словесные иллюстрации, нахождение в тексте материала для составления рассказа на определенную тему 

Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности изложения. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой 

диалога повествованием. Выявление особенностей речи действующих лиц рассказа, сопоставление их поступков, отношения к окружающим 

(по одному или ряду произведений), выявление мотивов поведения героев и определение своего и авторского отношения к событиям и 

персонажам. Различение оттенков значения слов в тексте, использование их в речи, нахождение в произведении и осмысление значения слов 

и выражений, ярко изображающих события, героев, окружающую природу (сравнений, эпитетов, метафор, фразеологических оборотов). 

Составление творческих пересказов от имени одного из героев (с изменением лица рассказчика), с вымышленным продолжением рассказа о 

судьбе героя, составление рассказов о случае из жизни по наблюдениям, с включением элементов описания или рассуждения. 

Обогащение и активизация словаря учащихся, развитие устной речи, ее содержательности, последовательности, точности, ясности и 

выразительности. 

Ориентировка в учебной книге по содержанию, самостоятельное пользование методическим и ориентировочно-справочным аппаратом 

учебника, вопросами и заданиями к тексту, сноска, ориентировка в понятиях абзац, подзаголовок, красная строка 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Особенности организации контроля по литературному чтению 



В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью: навык осознанного 

чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности передачи основного содержания 

текста, последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, 

знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 

сказки, стихи о природе и т.п.). 

 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, 

пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале 

изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на 

вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого 

использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.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 каж-

дый 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, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

– неправильная постановка ударений (более 2); 

– чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

– непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

– неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

– неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание ос-

новного 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 ли 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 

 

Перечень обязательных практических, контрольных и других видов работ 



В четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста, 

прочитанного  при  ориентировочном  темпе 80слов в минуту (вслух) и 90-100 слов в минуту («про себя»); выразительность чтения по книге 

и наизусть как подготовленного, лак и не подготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в 

зависимости от характера произведения. 

 

4. Содержание учебного предмета 

Летописи, былины, жития  

Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег коня своего». 

Былины. «Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского» 

Проект «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики 
П. П. Ершов «Конек - горбунок» 

А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 

М. Ю. Лермонтов «Ашик - Кериб» (турецкая сказка) 

Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень» 

А.П. Чехов «Мальчики» 

Литературные сказки 
В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

П. П. Бажов «Серебряное копытце» 

А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 

Делу время - потехе час 
Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка» 

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

Страна детства  

Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

М. М. Зощенко «Елка» 

В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская». 

С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 

М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства». 

Природа и мы  
Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 



А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 

М. М. Пришвин «Выскочка» 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

Проект «Природа и мы» 

Н. М. Рубцов «Сентябрь» 

С. А. Есенин «Лебедушка» 

Родина  
И. С. Никитин «Русь» 

С. С. Дрожжин «Родине» 

А. В. Жигулин «О, Родина!» 

Проект «Они защищали Родину» 

Страна Фантазия  
Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» 

Кир Булычев «Путешествие Алисы» 

Зарубежная литература  
Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

Г. Х. Андерсен «Русалочка» 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Календарно - тематическое планирование 

 

Дата проведения № урока Тема урока Количество 

часов план факт 

   Летописи, былины, сказания, жития (9ч)  

02.09  1 

 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. Поэтический текст 

былины «Ильины три поездочки» 

1 

05.09  2  Былина в пересказе И. Карнауховой «Три поездки Ильи Муромца» 1 

06.09  3 Летописи. «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда» 1 

09.09  4 Из летописи «И вспомнил Олег коня своего» 1 

12.09  5 Сергий Радонежский – святой земли Русской. 1 

13.09  6 Житие Сергия Радонежского 1 

16.09  7 Проект « Создание календаря исторических событий». 1 

19.09  8  Обобщающий урок – игра « Летописи, былины, сказания, жития». 1 

20.09  9 Оценка достижений.  1 

   Чудесный мир классики (17 ч)  

23.09  10 А. С. Пушкин « Няне»    1 

26.09  11 А. С. Пушкин « Туча», « Унылая пора! Очей очарованье!.. 1 

27.09  12 А. С. Пушкин « Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 1 

30.09  13 А. С. Пушкин « Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 1 

03.10  14 А. С. Пушкин « Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 1 

04.10  15 А. С. Пушкин « Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Характеристика героев 1 

07.10  16 А. С. Пушкин « Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Деление сказки на части 1 

10.10  17 М. Ю. Лермонтов. Составление сообщения о М. Ю.Лермонтове 1 

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



14.10  19 М. Ю. Лермонтов « Ашик – Кериб». Сравнение мотивов русской и турецкой сказок 1 

17.10  20 М. Ю. Лермонтов « Ашик – Кериб». Характеристика героев 1 

18.10  21 Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Л. Н. Толстой « Детство» 1 

21.10  22 Л. Н. Толстой « Детство» 1 

24.10  23 А. П. Чехов « Мальчики»  1 

25.10  24 А. П. Чехов « Мальчики». Главные герои рассказа – герои своего времени 1 

07.11  25 Обобщающий урок – КВН « Чудесный мир классики» 1 

08.11  26 Оценка достижений 1 

   Поэтическая тетрадь(7ч) 1 

11.11  27 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания 

К. Ушинский «Четыре желания» 

 

14.11  28 Ф. И. Тютчев « Еще земли печален вид..»,  « Как неожиданно и ярко…» 1 

15.11  29 А.А. Фет « Весенний дождь», « Бабочки» 1 

18.11  30 Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!...», »Где сладкий шепот моих лесов?» 1 

21.11  31 И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями…»Н. А. Некрасов «Саша» 

И. А. Бунин «Листопад».  

1 

22.11  32 Картина осени в стихах И.А. Бунина 1 

25.11  33 Обобщающий урок – игра «Поэтическая тетрадь № 1»  1 

   Литературные сказки (10 ч)  

28.11  34 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания.  

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке».  

1 

29.11  35 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Составление плана сказки. 1 

02.12  36 П.П. Бажов « Серебряное копытце» . 1 

05.12  37 П.П. Бажов « Серебряное копытце». Мотивы народных сказок в авторском тексте 1 

06.12  38 П.П. Бажов « Серебряное копытце». Герои художественного произведения 1 

09.12  39 С.Т. Аксаков « Аленький цветочек»  1 

12.12  40 С.Т. Аксаков « Аленький цветочек». Герои произведения 1 

13.12  41 С.Т. Аксаков « Аленький цветочек». Деление текста на части 1 

16.12  42 Обобщающий урок – игра « Крестики – нолики»  1 

19.12  43 Оценка достижений. Контрольная работа за 1 полугодие 1 

   Делу время – потехе час (8 ч )  

20.12  44 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. Е. Л. Шварц « Сказка о 

потерянном времени» 

1 

23.12  45 Е. Л. Шварц « Сказка о потерянном времени» 1 



26.12  46 В. Ю. Драгунский « Главные реки» 1 

27.12  47 В. Ю. Драгунский « Главные реки» 1 

09.01  48 В. В. Голявкин « Никакой горчицы я не ел». Смысл заголовка 1 

10.01  49 В. В. Голявкин « Никакой горчицы я не ел». Инсценирование произведения 1 

13.01  50 Обобщающий урок « Делу время – потехе час»  1 

16.01  51 Оценка достижений 1 

   Страна детства (8 ч )  

17.01  52 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. Б.С. Житков « Как я 

ловил человечков». 

1 

20.01  53 Б.С. Житков «Как я ловил человечков». Герои произведения 1 

23.01  54 К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 1 

24.01  55 К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». Музыкальное сопровождение 

произведения 

1 

27.01  56 М.М. Зощенко « Ёлка» 1 

30.01  57 М. Цветаева «Наши царства», «Бежит тропинка с бугорка» 1 

31.01  58 С. Есенин «Бабушкины сказки». 1 

03.02  59 Обобщающий урок «Страна детства» 1 

   Природа и мы (11 ч)  

06.02  60 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. Д. Н. Мамин – Сибиряк 

« Приемыш» 

1 

07.02  61 Д. Н. Мамин – Сибиряк « Приемыш». Отношение человека к природе 1 

10.02  62 С. Есенин «Лебедушка» 1 

13.02  63 М.М. Пришвин « Выскочка» 1 

14.02  64 М.М. Пришвин « Выскочка». Характеристика героя на основании поступка 1 

17.02  65 А. И. Куприн « Барбос и Жулька» 1 

20.02  66 А. И. Куприн « Барбос и Жулька». Поступок как характеристика героя произведения 1 

21.02  67 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа 1 

27.02  68 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Составление плана 1 

28.02  69 Обобщающий урок – конкурс « Природа и мы» 1 

03.03  70 Оценка достижени « Природа и мы». 1 

   Родина (8ч)  

06.03  71 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. 

И.С. Никитин « Русь». Образ Родины в поэтическом тексте 

1 

07.03  72 С.Д. Дрожжин « Родине». 1 



10.03  73 А.В. Жигулин « О, Родина! В неярком блеске…» 1 

13.03  74 «Песня защитников Брестской крепости» 1 

14.03  75 Внеклассное чтение «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!»    1 

17.03  76 Проект « Они защищали Родину» 1 

20.03  77 Обобщающий урок « Родина» 1 

21.03  78 Оценка достижений 1 

   Страна Фантазия ( 6 ч)  

24.03  79  Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. Е. С. Велтистов « 

Приключение Электроника» 

1 

03.04  80 Е. С. Велтистов « Приключение Электроника». Герои фантастического жанра 1 

04.04  81 К. Булычев « Путешествие Алисы».  Особенности фантастического жанра 1 

07.04  82 К. Булычев « Путешествие Алисы». Сравнение героев  рассказов фантастического жанра 1 

10.04  83 Путешествие по стране Фантазии. Обобщение. 1 

11.04  84 Оценка достижений  «Страна Фантазия" 1 

   Зарубежная литература (17 ч)  

14.04  85 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания.  

Дж. Свифт « Путешествие Гулливера». Особое развитие сюжета в зарубежной литературе. 

1 

17.04  86 Дж. Свифт « Путешествие Гулливера».  Герои приключенческой литературы. 1 

18.04  87 Г. Х. Андерсен « Русалочка». Авторская сказка 1 

21.04  88 Г. Х. Андерсен « Русалочка».  1 

24.04  89 Г. Х. Андерсен « Русалочка».  1 

25.04  90 Г. Х. Андерсен « Русалочка». Деление произведения на части.  1 

28.04  91 Г. Х. Андерсен « Русалочка». Характеристика героев 1 

02.05  92 М. Твен « Приключения Тома Сойера» 1 

05.05  93 М. Твен « Приключения Тома Сойера». Сравнение героев, их поступки 1 

12.05  94 Контрольная работа за 2 полугодие 1 

15.05  95 Промежуточная аттестация за  2021 – 2022 уч. год 1 

16.05  96 Обобщающий урок « Зарубежная литература»  1 

19.05  97 Урок – игра « Литературные тайны» 1 

22.05  98 Проверка техники чтения 1 

23.05  99 Внеклассное чтение по зарубежной литературе  1 

26.05  100 Внеклассное чтение по зарубежной литературе 1 

29.05  101 Повторение изученного 1 



30.05  102 Повторение изученного 1 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название рабочей программы Класс 

 

УМК Количество часов 

для изучения 

Автор/составитель программы 

(Ф.И.О.) 

Программа по литературному 

чтению 

4 ШКОЛА  РОССИИ 102 Л.Ф.Климанова,  

В.Г. Горецкий, 

 М.В. Голованова. 



 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

Предмет: литературное чтение 

 

Класс:    4 

 

Учитель: Черноусова Виктория Александровна 

2022-2023 учебный год 
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урока 
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