


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовая база 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» (далее Рабочая программа) составлена в соответствии со  следующими 

нормативно-правовыми документами: 

1.Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования второго поколения, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года,№373            

3. Приказом МО и Н РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образовании и науки РФ от 6.10.2009 №373», 

4.Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ  «Бишнинская основная общеобразовательная  школа ЗМР 

РТ»; 

5.Уставом МБОУ «Бишнинская основная общеобразовательная  школа ЗМР РТ»; 

6.Учебным планом МБОУ «Бишнинская основная общеобразовательная  школа ЗМР РТ» на 2023-2024 учебный год; 

7. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ педагогов Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Бишнинская основная общеобразовательная школа Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан». 

 

 

 

 

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

соответствует Федеральной рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение» и включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по литературному чтению. Пояснительная записка отражает общие цели 

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

результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на 

уровне начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий 

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

особенностей обучающихся. 



Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального общего образования, который обеспечивает, наряду с 

достижением предметных результатов, становление базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового 

чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на 

общее и литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности 

в изучении систематического курса литературы. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного читателя, мотивированного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной 

жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а также сформированность предметных и 

универсальных действий в процессе изучения литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, 

а также будут востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих задач: 

 формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для всестороннего развития 

личности человека; 



 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного народного 

творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при анализе текста изученных 

литературных понятий в соответствии с представленными предметными результатами по классам; 

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

использование информации  

 для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного содержания по годам обучения с 

характеристикой планируемых результатов. Содержание программы по литературному чтению раскрывает следующие направления 

литературного образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным 

возможностям и особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 

произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является представленность разных жанров, видов и 

стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотности обучающегося, а также возможность 

достижения метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении других 

предметов учебного плана начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», который изучается в основной школе. 

На литературное чтение в 4 классе отводится по 68 часов (2 часа в неделю). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Литературное чтение является одним из самых мощных средств приобщения детей к общечеловеческим ценностям, формирования 

их мировоззрения. Отсюда следует ведущая роль уроков чтения в системе начального обучения. 

Главной задачей является формирование у детей полноценного навыка чтения, без которого будет затруднено обучение по всем 

другим предметам, умения вчитываться в текст и извлекать из него необходимую информацию, интереса к книге и художественному 



произведению как искусству слова. Эта задача успешно решается в процессе общения с художественной литературой, которая, как и 

всякое искусство, полифункциональная: она пробуждает эстетические чувства, ставит перед человеком нравственно-мировоззренческие 

вопросы и расширяет познавательные горизонты читателя. Все эти аспекты литературного произведения должны найти место на уроках 

литературного чтения.                                                                                                                                                                                                        

Общие принципы современного литературного образования и развития, реализующие основные задачи курса: 

- художественно-эстетический, позволяющий изучать произведение как искусство слова и формировать эстетическое отношение к 

произведениям искусства и окружающему миру; 

- системности, обеспечивающий изучение произведения во всей его полноте, во взаимосвязи художественно-эстетических, 

духовно-нравственных и познавательно-мировоззренческих ценностей литературного произведения, в единстве его художественной 

формы и содержания; 

- коммуникативности, реализующий диалоговую форму урока и построение системы разбора произведения как общение 

вдумчивого читателя с автором произведения и его героями;  

- введения элементов драматургии для всестороннего анализа произведения; 

- дидактической целесообразности, позволяющий сочетать многоаспектный анализ текста с развитием интенсивного навыка 

чтения; 

- культурно-исторический; 

- взаимосвязи семьи и школы, возрождающий русскую традицию семейного чтения.  

Отличительными особенностями данного курса являются: 

- направленность уроков литературного чтения на формирование ценностных ориентаций находит отражение в первую очередь в 

отборе произведений для чтения и слушания. Тексты содержат нравственные проблемы, актуальные для ребёнка младшего школьного 

возраста, их содержание близко жизненному опыту и интересно им. Ребёнок имеет возможность расширять и углублять свои 

представления о социально-нравственных значимых ценностях от класса к классу.  

- формирование коммуникативных умений (участие в диалоге; отстаивание своей точки зрения); 

- формирование информационной культуры младших школьников, в том числе библиографической культуры, для чего в 

содержании учебника представлен материал, позволяющий вычленять, воспринимать, фиксировать, преобразовывать, подвергать 

сомнению, сохранять, излагать информацию. Ученик работает не только с художественными, но и с учебными, научно-познавательными 

текстами, иллюстрациями, схемами, таблицами. Особое внимание в учебнике уделяется работе в библиотечном пространстве: с 

тематической выставкой, тематическим и авторским каталогами; 

- формирование литературного творчества, в том числе, развитие исследовательского поведения учащихся средствами предмета 

«Литературное чтение». Любое творчество предполагает самостоятельное создание творческого продукта, на основе прочитанного или 

прослушанного текста. Ученики на уроке узнают художественные особенности произведения, определяют отдельные структурные 

элементы текста.  

Выделяются специальные уроки, на которых происходит развитие речи, это рубрики «Наш театр», «Мастерская писателя» и т. д.  



Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

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 бережного отношения 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, представителя 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. 

Коммуникативно-речевые умения и навыки при работе с текстом произведения. 

1. Развитие навыка чтения. 

— Способ чтения: беглое чтение целыми словами. 

— Увеличение «поля» чтения за счет интонационного объединения слов в словосочетания и фразы. 

— Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 



— Качества навыка чтения: сознательное, правильное чтение с ускорением темпа чтения до 80—90 слов в минуту; развитие умения 

читать выразительно, соблюдая интонацию конца предложений, делая паузы на месте, отмеченном знаком препинания. Умение передать 

при чтении свое отношение к содержанию читаемого. 

2. Формирование речевых умений при работе с текстом произведения. 

— Самостоятельный (подробный и выборочный) пересказ текста с использованием приемов словесного рисования. 

3. Воспитание культуры речи и чтения. 

— Воспитание культуры общения с собеседником: умения внимательно его слушать, т. е. анализировать речь, улавливать ее смысл, 

поддерживая диалог вопросами или репликами, строить речевое общение с собеседником на основе доброжелательности, миролюбия и 

уважения. 

— Формирование выразительности речи и чтения: выбор интонации (тона, темпа речи и чтения, логического ударения и пауз) в 

зависимости от содержания речи и коммуникативных задач общения: что-то сообщить, выразить радость или недовольство, сочувствие 

или осуждение и т. д.; умение прочитать один и тот же текст с различным подтекстом: восхищением, удивлением и т. д. (с помощью 

учителя). 

— Формирование потребности в чтении книг по рекомендованному списку; умения давать оценку прочитанному. 

— Ориентировка в учебной книге: умение самостоятельно находить произведение в книге, пользуясь оглавлением; соотносить 

тематические разделы книги с темой отдельных текстов; самостоятельно пользоваться вопросами и заданиями при анализе текста. 

Опыт эстетического восприятия и понимания художественных произведений. Его обогащение на основе знакомства с 

произведениями разных видов искусств и наблюдений за окружающим миром. 

1. Опыт эстетического восприятия мира на основе наблюдений. 

— Сопоставление, сравнение своих наблюдений и впечатлений с теми, которые отражены в произведениях разных видов искусства.  

— Формирование способности эстетически воспринимать театральные представления; составление рассказов с элементами 

описания на основе увиденного. 

— Развитие умения находить темы для обобщения размышления о том, что прочитал ребенок в художественных произведениях, 

увидел в спектаклях, на картинах. 

2. Слушание художественных произведений. 

— Слушание литературных произведений в исполнении одноклассников, умение эмоционально откликаться на услышанное. 

— Восприятие чтения одного и того же произведения разными исполнителями, сравнение, сопоставление, отбор наиболее удачных 

вариантов исполнения. Стимулирование творческой активности детей. 

— Приобщение школьников к миру поэзии, наблюдение за мелодией стиха, звукописью, звукоподражанием. 

— Заучивание стихотворений и отрывков из прозаических текстов (по выбору). 

3. Перечитывание художественного произведения и его анализ. 

— Побуждение детей к самостоятельному перечитыванию произведений. Формирование умения внимательно относиться к 

авторскому слову. 



— Наблюдение за мастерством автора, его умением выбирать слова и выражения для описания места действия, характеристики 

событий и героев. 

— Размышления над мотивами поступков персонажей, сравнение героев, нахождение слов и выражений для их характеристики.  

— Формирование умения давать эстетическую и нравственную оценку поступков героев произведения, обсуждать данные оценки. 

— Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, жестов и мимикой персонажей. 

— Умение обращать внимание на место действия, окружающую обстановку, давать им эстетическую оценку. 

— Наблюдение за средствами художественной выразительности в поэтических текстах, нахождение сравнений, олицетворений, 

эпитетов, метафор (без терминов). 

— Формирование умения воссоздавать поэтические образы произведения (описание предмета, природы, места действия, героя, его 

эмоциональное состояние) на основе анализа словесной ткани произведения. 

— Развитие умения отбирать из словесной ткани произведения отдельные детали и объединять их для создания целостного 

художественного образа. 

— Формирование умения сопоставлять произведения разных видов искусств (словесного, музыкального, изобразительного) по 

теме, по настроению и главной мысли. 

4. Опыт творческой деятельности. Практическое знакомство с литературными жанрами и терминами. 

— Практическое знакомство с литературными жанрами и терминами. 

—Практическое различение фольклорных жанров: загадка, пословица, небылица, считалочка. Составление (придумывание) 

загадок и считалок. 

— Различение жанров литературных произведений: рассказы, сказки, стихотворения. 

— Умение самостоятельно подобрать пословицы к прочитанному произведению, соотнести их с темой или главной мыслью. 

— Развитие умения сопоставлять два ряда представлений о природе — реальных и словесных, образных, выраженных тем или 

иным автором в своем стихотворении. 

— Коллективная драматизация художественных произведений. Введение игровых ситуаций с переменой ролей их участников: 

переход с позиции слушателя на позицию исполнителя роли, режиссера, художника, автора текста. 

— Развитие умения выделять отличительные признаки сказки: волшебные события, предметы, герои, чудеса, сказочные формулы 

начала и конца. 

— Умение выделять характерные элементы басни как вымышленного рассказа (вымышленные персонажи, олицетворение, 

нравоучение — мораль). 

— Умение составлять рассказы в стиле определенного писателя (как рассказал бы тот или иной писатель, например, о птице или 

звере и т. д.). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Программа по литературному чтению составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы, представленной в федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объёме 105 часов в 4 классе, в неделю 3 часа. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Роль, значимость, преемственность, практическая направленность учебного предмета, в достижении обучающимися планируемых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.  
2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.  
4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах 

общения. 

5. Формирование эстетических чувств  
6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей.  
7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, гуманистической моделью 

доброжелательного общения; развитие умения находить выходы из спорных ситуаций.  
8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
 

Метапредметные результаты  
Регулятивные: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, рассматриваемую на уроке; 

- составлять возможный план решения вопросов совместно с учителем; 

- учитывать правило в планировании и контроля решения; работать в соответствии с заявленным планом; 

- умения корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными ошибками; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения задания. 

 

 

Познавательные: 



- умения осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и справочной 

литературы; 

- умения устанавливать причинно-следственные связи в тексте; создавать высказывание (пересказ); собственное высказывание по 

аналогии; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое высказывание; 

- самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на основе плана самостоятельно 

представлять героев, события. 

- умения использовать разные виды чтения: (изучающее, просмотровое, ознакомительное) и выбирать разные виды чтения в 

соответствие с поставленным заданием; 

- умение находить разные виды информации посредством разных объектов: книга, предложение, текст, иллюстрация, схема, 

таблица; 

- умение преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

-умение пользоваться справочной и энциклопедической литературой. 

Коммуникативные:  

- умения составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

- умения владеть монологической и диалогической формами речи. 

- умения высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

- строить понятные для партнера (собеседника) высказывание, договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- участвовать в работе пары, группы; планировать работу группы в соответствии с поставленным заданием; 

- готовить самостоятельно проекты; 

- создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий 

Предметные результаты  
1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций.  
2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности.  
3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 
4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы народов многонациональной России.  



5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; формирование представлений о мире, российской 

истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении.  

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев.  

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. 
овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий.  

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и алфавитный каталоги и 
рекомендательный список литературы, оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  
Требования к уровню подготовки учащихся 
— наизусть 5—6 стихотворений русских и зарубежных классиков;  
— 5—6 русских народных пословиц, считалок, загадок; 

— имена и фамилии 5—6 отечественных писателей.  
— читать текст вслух целыми словами в темпе не менее 80 слов в минуту(1 полугодие) и 90 слов ( во 2 полугодие) без искажений 

слов; 

— читать текст про себя с воспроизведением его содержания по вопросам (90-100 слов) 

— читать небольшой художественный текст выразительно, соблюдая интонацию предложений различного типа; 
— практически различать сказку, рассказ и стихотворение;  
— объяснять заглавие прочитанного произведения; 

— высказывать свое отношение к содержанию прочитанного, к поступкам героев;  
— устно рисовать словесную картину к отдельным эпизодам текста; 
— пересказывать небольшое произведение с отчетливо выраженным сюжетом, сообщая последовательность изложения событий;  
— делить текст на части в соответствии с предложенным планом; 

— отгадывать загадки;  
— находить в тексте слова, характеризующие поступки героя;  
— различать слова автора и героев; 
— определять тему произведения по заглавию;  
— различать и называть сказки о животных и бытовые сказки; 

— находить в тексте сравнения (простейшее средство художественной выразительности) с опорой на слова точно, как, словно;  
— ориентироваться в учебной книге: уметь пользоваться оглавлением, методическим аппаратом учебника; 

— составлять рассказ по предложенным опорным словам или картинному плану.  



Учащиеся научатся использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
самостоятельно выбирать и читать книги;  
высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении (герое, событии); 

определять содержание книги по заглавию, аннотации;  
находить в словаре значение неизвестного слова. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   
Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения отечественных и зарубежных писателей, 

которые изучаются в сопоставлении с научно-популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы 
осмысления мира (логические понятия и художественный образ). Сравнение произведений разного вида (художественных и научно-
познавательных) создаёт условия для более глубокого понимания словесного искусства.  

Отличительной особенностью курса является включение в содержание интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает 

учащихся на изучение литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на понимание книги как 
культурно-исторической ценности, развивает чувство сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России. 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими видами деятельности:  
Виды речевой деятельности. Культура речевого общения. 

Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность.  
Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная деятельность. 

Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 
 

 

   Название раздела Количество 

    часов 

1  Вводный урок         
2  Книга в мировой культуре         
3  Истоки литературного творчества         
4  О Родине, о подвигах, о славе         
5  Жить на свете, любя друг друга         
6  Литературная сказка         
7  Великие русские писатели         
8  Литература как искусство слова   



     
   Всего 68 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно-методическая литература 

Для учителя:   

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Виноградская Л.А. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2-х частях, Москва   «Просвещение» 

2014 год  

Для учащихся:  

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Виноградская Л.А. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2-х частях, Москва   «Просвещение» 

2014 год  

Специфическое оборудование: 

классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц; 

магнитная доска; 

наглядные пособия (таблицы, учебные картины, схемы, плакаты, таблицы с терминами).  
Электронно-программное обеспечение: 

видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие основные темы курса; 

презентации по чтению. 

Технические средства обучения: 

1) мультимедийный проектор 

2) компьютер с учебным программным обеспечением;  
  

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основные виды учебной деятельности 

I. По работе со словом, предложением, текстом: 

- различные виды чтения (выразительное, беглое, по ролям, поисковое, выборочное); 

- различные виды пересказа (сжатый, подробный, выборочный, от другого лица); 

- размышления над мотивами поступков персонажей, сравнение героев, нахождение слов и выражений для их характеристики; 

-  постановка вопросов, ответы на вопросы, анализ прочитанного; 

- слушание и анализ выступлений своих товарищей, нравственно-этическое оценивание; 



- самостоятельная работа с учебником; 

- отбор и сравнение материала; 

- составление разного вида планов; 

- наблюдение за словом в тексте, предложении; 

II. Творческая деятельность: 

- выражение своих мыслей, составление рассказов, мини-сочинения, словесное рисование картин, художественное творчество, 

конструирование, инсценирование, театрализация, подбор пословиц к прочитанному произведению, соотнесение их с темой или главной 

мыслью. 

III. Регулятивная деятельность: 

-  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, саморегуляция, рефлексия 

Основными формами организации образовательного процесса по литературному чтению являетсятрадиционный урок. 

Типы уроков: 

- урок открытия нового знания (ОНЗ); 

- урок закрепления (урок рефлексия); 

- урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

- комбинированный урок;  
- урок контроля умений и навыков. 

- урок в нетрадиционной форме (урок-игра, урок-исследование, урок театрализации, урок-проект, урок-практика, урок-

конференция, урок-викторина и др.) 

- экскурсия;. 

Организационные формы: фронтальные, индивидуальные, групповые (парные, кооперативно-групповые, дифференцированно-

групповые) 

Методы обучения: 
Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1. Словесные, наглядные, практические. 

2. Индуктивные, дедуктивные. 

3. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

4. Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

1. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

2. Стимулирование долга и ответственности в учении. 



Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

1. Устного контроля и самоконтроля. 

Педагогические технологии 
- Технология деятельностного метода обучения 

Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса: 

-Педагогика сотрудничества (С.Т. Шацкий, В.А.Сухомлинский, К.Д. Ушинский, Ж.Ж. Руссо, Я. Корчак и др.); 

-Гуманно – личностная технология Ш.А. Амонашвили. 

Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: 

-Игровые технологии. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

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 каждый ученик. 

Задания на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения 
учитель пользуется соответствующей схемой. 

В обязательном минимуме содержания основных образовательных программ (Федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта) определяет подходы к оцениванию навыка чтения младшего школьника.  

Способ чтения: чтение целыми словами. 
 Правильность чтения чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения. 
 Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Установка на 
постепенное увеличение скорости чтения. 

 Выразительное чтение: использование интонаций, соответствующих смыслу текста.  
В требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу указано, что в результате изучения литературного чтения 

ученик должен уметь читать осознанно текст художественного произведения про себя (без учета скорости). Следовательно, при проверке 
техники чтения производится оценивание четырех качеств навыка, и ведущим является осознанность.  

Для проверки навыка чтения вслух подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Темп чтения не менее 
80-90 слов в минуту в I полугодии, во втором полугодии – 90-100 слов в минуту.  

Итоговые отметки по литературному чтению выставляются по отметкам текущего контроля, в ходе которого проверяется: 

 Выразительное чтение текста; 

 Пересказ содержания произведения (полно, выборочно, кратко);  
 Выразительное чтение наизусть; 

 Составление простого плана; 

 Создание небольших устных (письменных) текстов на заданную тему; 

 Работа с детской книгой и т.д. 
В ходе фронтального опроса, также проверяются умения определять тему и главную мысль произведения; составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на авторский текст; оценивать события, героев произведения; приводить примеры 

произведений фольклора, различать жанры художественной литературы, определенные программой; приводить примеры 
художественных произведений разной тематики по изученному материалу; высказывать оценочные суждения о прочитанном 
произведении; работать с различными источниками информации. 

  
Классификация ошибок недочетов, влияющих на снижение оценки.  
Ошибки:  
  искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов);  

 неправильная постановка ударений (более двух);  
  чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух;  



  неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание 
основного содержания прочитанного; 
 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  
Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 
 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения;  
 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при передаче характера персонажа. 

Оценка «5» -ставится ученику, если он даёт правильный, логически законченный ответ с опорой на собственный опыт, чувства, 
отношения. При чтении в 4 классе, читает отдельные простые слова читает целиком, в словах не допускает искажений, замены, 
перестановки букв и слогов в словах, правильно ставит ударение в словах, соблюдает при чтении паузы и интонации, соответствующие 

знакам препинания в конце предложения: умеет правильно найти в тексте ответ на вопрос учителя и последовательно передать содержание 
прочитанного, твёрдо знает текст для заучивания наизусть, умеет его выразительно читать. 

Оценка «4» - понимает основное содержание прочитанного. В 4 классе в I полугодии читает плавно, целыми словами, темп не менее 

80 слов в минуту, во II полугодии не менее 90 слов в минуту, допускает при чтении 1-2 ошибки в словах, в расстановке ударения и при 

соблюдении пауз и интонации в конце предложения, правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, знает 
наизусть стихотворение, но допускает перестановку слов, легко и самостоятельно исправляет ошибки. 

Оценка «3» - ставится ученику, если он разбирается в прочитанном произведении только с помощью учителя. В 4 классе в I 

полугодии читает отрывисто по слогам со скоростью не менее 5 0 слов в минуту, во II полугодии читает плавно по слогам не менее 60 
слов в минуту, допускает 3-5 ошибок на замену слов, пропуск, перестановку слогов и букв, не соблюдает пуз между словами и 
предложениями, знает наизусть стихотворение, но при воспроизведении обнаруживается нетвёрдое усвоение текста. 

Оценка «2» - ставится ученику, если он: затрудняется в чтении даже легких слов; допускает более пяти ошибок при чтении и 
соблюдении синтаксических пауз; в ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не 
использует помощь учителя. 

 
 


