
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа  разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного

стандарта  начального  общего  образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и
воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых  результатов  начального  общего
образования и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:

1.  Климанова  Л.Ф.  Литературное  чтение.  Рабочие  программы.  Предметная  линия
учебников «Перспектива». 1-4 классы/ Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. – М.: Просвещение, 2021.

2.  Климанова  Л.Ф.  Литературное  чтение.  Творческая  тетрадь.  4  класс:  пособие  для
общеобразовательных учреждений/ Л.Ф. Климанова, Т.Ю. Коти. – М.: Просвещение, 2020.

3.  Климанова  Л.Ф.  Волшебная  сила  слов.  Рабочая  тетрадь  по  развитию  речи.4  класс:
пособие  для  общеобразовательных  учреждений/  Л.Ф.  Климанова,  Т.Ю.  Коти.  –  М.:
Просвещение, 2020.

4.  Литературное чтение.  4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2ч./
сост. Л.Ф. Климанова (и др.); под ред. Л.Ф. Климановой. – М.: Просвещение, 2020.

Курс литературного чтения охватывает два ключевых направления:
— формирование и совершенствование навыка чтения и коммуникативно-речевых умений;
— приобщение младших школьников к чтению художественной литературы, имеющей огромный

потенциал с точки зрения эстетического и нравственного развития учащихся.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Литературное  чтение  —  один  из  основных  предметов  в  начальной  школе,  объединяет  два
основных  направления  в  обучении,  отражённые  в  его  названии  —  изучение  литературно-
художественных произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая роль предмета связана с
формированием коммуникативно-речевого навыка чтения.  Чтение как обще учебный навык является
основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие ребёнка и его
успешность обучения по другим школьным дисциплинам.

Предмет  «Литературное  чтение»  вводит  учащихся  в  мир  большой  литературы,  пробуждает  у
начинающего  читателя  интерес  к  книге,  воспитывает  потребность  в  систематическом  чтении,
формирует понимание художественных произведений как искусства слова,  развивает воображение и
образное  мышление,  прививает  художественный  вкус.  Благодаря  чтению  и  осмыслению  подлинно
художественных  классических  произведений  происходит  преображение  личности  учащегося,
формируется  нравственно-эстетическое  отношение  к  людям  и  окружающему  миру,  происходит
развитие  его  души,  ума  и  сердца.  Литературное  чтение  формирует  читательскую  компетенцию  —
важное средства самообразования.

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаёт условия для
освоения  детьми  позитивной  модели  общения,  построенной  на  уважении,  доброжелательности  и
бесконфликтном стиле общения.

Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения литературному чтению:

 совершенствование  навыков  сознательного,  правильного,  беглого  и  выразительного
чтения,  а  также  коммуникативно-речевых  умений  при  работе  с  текстами  литературных
произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными
видами информации;

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию
её  как  искусства  слова;  развитие  эмоциональной  отзывчивости  на  слушание  и  чтение
произведений;

 обогащение личного  опыта  учащихся  духовными  ценностями,  которые  определяют
нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру;

 введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя
интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении литературных



произведений,  навыков  работы  с  книгой  и  текстом,  читательской  самостоятельности  и
познавательной активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы с
учебными и научно-познавательными текстами.

Задачи:

 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста;  воспитание интереса  к
чтению вкуса и книге;

 помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой;

 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной
литературе;

 воспитание нравственных  ценностей  и  эстетического  вкуса  младшего  школьника,
понимания им духовной сущности произведений.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Литературное чтение изучается с 1 класса. В 4 классе на изучение литературного чтения  отводится
102 ч, по 3 часа в неделю, на 34 учебные недели. На основании примерных программ Минобрнауки РФ,
содержащих требования к минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с
учетом стандарта конкретного образовательного учреждения реализуется программа базового уровня.

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В  процессе  восприятия  художественного  произведения  реализуется  духовно-нравственное
воспитание учащихся.

Литературное  чтение  как  вид  искусства  знакомит  учащихся  с  нравственно-эстетическими
ценностями  своего  народа  и  человечества,  способствует  воспитанию  личностных  качеств,
соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.

Совершенствуется техника чтения, качество чтения, особенно осмысленность.

Читая  и  анализируя  произведения,  ребенок  задумывается  над  вечными  вопросами  (базовыми
ценностями): добром, справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль в этом играет эмоциональное
восприятие  произведения,  которое  способствует  совершенствованию  умений  различать,  понимать  и
контролировать свои эмоции позитивно и конструктивно.

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса.  В 4 классе учащиеся в процессе
обучения литературному чтению работают с текстом (подбирают заглавие,  пересказывают),  решают
коммуникативные речевые задачи,  учатся  понимать  и анализировать  художественные произведения,
определяют содержание и выбор книг чтения,  выполняют творческие задания.  Кроме того,  ученики
продвинутого  уровня  будут  вовлекаться  в  дополнительную  подготовку  к  урокам  и  олимпиадам.
Учащиеся будут осваивать материал каждый на своем уровне и в своем темпе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Планируемые результаты на конец 4 класса:

Личностными результатами  изучения предмета «Литературное  чтение» являются
следующие умения и качества:

– умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
– умение осознавать  и  определять эмоции других  людей; сочувствовать другим людям,
сопереживать;
– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы,  бережно  относиться ко
всему  живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к
совершенствованию собственной речи;

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности,  ответственности по
отношению к своим близким;



– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к
предпочтениям других людей;

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих  и окружающих
людей;
– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений,
вопросы и задания к ним, авторские тексты –  диалоги постоянно действующих героев;
технология продуктивного чтения.

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать тему и цели урока;
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
– в диалоге с  учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.

Средством формирования регулятивных УУД служит технология  продуктивного
чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД:
– вычитывать все виды текстовой  информации: фактуальную,  подтекстовую,
концептуальную;
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
– извлекать информацию,  представленную в   разных   формах (сплошной текст; не
сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
– перерабатывать  и преобразовывать информацию из одной  формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения;

Средством развития познавательных УУД служат  тексты учебника  и его
методический аппарат; технология продуктивного чтения.

Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
– адекватно использовать речевые средства для  решения различных  коммуникативных
задач; владеть монологической и диалогической формами речи.
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать  и слышать других, пытаться принимать иную  точку  зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
– задавать вопросы.

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4 года обучения

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся получать возможность
научиться:

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст
по  страницам  «Содержание»  и  «Оглавление»;  быстро  находить  выделенный  фрагмент  текста,
выделенные строчки и слова на странице и развороте;

• работать с  несколькими источниками информации (с  частями учебной книги и тетрадью для
самостоятельной работы; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту);



• работать со словарями: находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать
словарную статью, извлекая необходимую информацию.

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся, получать возможность
научиться:

а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою

часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;
• выполнять работу по цепочке;

б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно

присоединяться к одной из них;
• использовать  правила,  таблицы,  модели для подтверждения  своей позиции или высказанных

героями точек зрения.

В  области  контроля  и  самоконтроля  учебных  действий  обучающиеся  научатся  получать
возможность научиться:

•научиться проверять выполненную работу, используя словари, художественную литературу, а
также самостоятельно находить ответы на поставленные вопросы.

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся на конец 4класса
Учащиеся должны знать:
— отличительные  особенности  произведений  различных  жанров:  сказки  (элементы чудесного,

волшебные предметы, волшебные события), стихотворения, басни;
— наизусть 10—12 стихотворений;
— 5—6 книг по темам детского чтения.
Учащиеся должны уметь:
— читать текст бегло, правильно, осознанно в темпе не менее 80 слов в минуту;
— читать про себя произведения различных жанров;
— читать выразительно, интонационно объединяя слова в предложения и предложения в составе

текста;
— передавать при чтении свое отношение к содержанию, героям произведения;
— выражать свое отношение к прочитанному как к произведению словесного искусства;
— находить средства художественной выразительности: олицетворение, сравнение, эпитет;
— находить метафоры и сравнения на примере загадки;
— различать народные и литературные сказки, знать имена и фамилии их авторов;
— пересказывать тексты произведений подробно, выборочно и кратко;
— соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий;
— составлять план, озаглавливать текст;
— различать  художественный и  научно-познавательный  текст,  высказывать  свое  отношение  к

прочитанным произведениям;
— пересказывать текст с элементами описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или

рассуждения с заменого диалога повествованием;
— выбирать  при  выразительном  чтении  интонацию,  темп,  логические  ударения,  паузы,

соответствующие содержанию произведения;
— находить слова и выражения, указывающие на отношение автора к героям и событиям;
— находить в произведении слова и выражения, подтверждающие собственные мысли о герое,

событиях;
— пользоваться ориентировочно-справочным аппаратом учебника (оглавление, вопросы, задания,

заголовки, подзаголовки, сноски, абзацы);
— выбирать книги для самостоятельного чтения, ориентируясь на фамилию автора, заглавие и

тематику книг;
— определять  содержание  книги,  ориентируясь  на  титульный  лист,  оглавление,  иллюстрации,

предисловие.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Виды речевой и читательской деятельности

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных
текстов).  Адекватное  понимание  содержания  звучащей  речи,  умение  отвечать  на  вопросы  по
содержанию услышанного  произведения,  определение  последовательности  событий,  осознание  цели
речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному
и художественному произведению.

Чтение вслух. Сознательное,  правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и
перестановок  букв  и  слогов  в  словах.  Постепенный переход  от  слогового  чтения  к  осмысленному,
плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в словосочетания; увеличение от
класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст. Установка на смысловое
чтение,  позволяющее  связать  звучащее  слово  (словосочетание  и  предложение)  с  его  значением.
Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения;
понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному
произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями
общения.  Чтение  предложений  с  интонационным  выделением  знаков  препинания.  Понимание
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.

Чтение  про  себя. Постепенный  переход  от  чтения  вслух  к  чтению  про  себя  произведений,
доступных  по  объёму  и  жанру.  Осознание  смысла  прочитанного  текста,  использование  приёмов
контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы.

Умение  находить  информацию  в  учебном  или  научно-познавательном  тексте,  используя
различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое.

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественном,
учебном,  научно-популярном  –  и  их  сравнение.  Определение  целей  создания  этих  видов  текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.

Самостоятельное  определение  темы  и  главной  мысли  текста;  установление  причинно-
следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной мысли каждой части и
всего текста,  их озаглавливание; составление плана в виде назывных предложений из текста,  в виде
вопросов  или  самостоятельно  сформулированного  высказывания.  Пересказ  текста  (подробно,
выборочно, кратко), по опорным словам, или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при
пересказе логической последовательности и точности изложения событий. Составление текстов разного
типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по предложенному
образцу).  Определение  целей  использования  их  в  общении.  Умение  работать  с  разными  видами
информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать
выступления  товарищей,  дополнять  ответы  по  ходу  беседы,  используя  текст.  Справочные  и
иллюстративно-изобразительные материалы.

Воспроизведение  содержания  текста  с  элементами  описания  (природы,  внешнего  вида  героя,
обстановки) и рассуждения, с заменого диалога высказыванием (о чём говорили собеседники, основная
мысль беседы).

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений.  Наблюдение и различение
целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и сообщить что-то, объяснить
читателю).

Библиографическая культура. Книга  как  особый вид искусства.  Книга  как  источник  знаний.
Первые  книги  на  Руси  и  начало  книгопечатания  (общее  представление).  Книга  учебная,
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, титульный лист,
аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние
показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).



Типы книг  (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,  собрание  сочинений,  периодическая
печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам
в  библиотеке.  Алфавитный  каталог.  Самостоятельное  пользование  соответствующими  возрасту
словарями и справочной литературой.

Определение  (с  помощью  учителя)  особенностей  учебного  (передача  информации)  и  научно-
популярного текстов (сообщение, объяснение).

Работа  с  художественным  произведением. Понимание  содержания  художественного
произведения,  умение  эмоционально  откликаться  на  него.  Понимание  заглавия  произведения,  его
адекватное соотношение с содержанием.

Определение  особенностей  художественного  текста,  понимание  цели  его  создания
(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств языка). Анализ
слова со  стороны звучания  и  его  значения,  прямое  и  переносное  значение  слов.  Умение  мысленно
нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем.

Самостоятельное  воспроизведение  текста  художественного  произведения  (эпизода)  с
использованием выразительных средств  языка.  Составление  рассказа  по рисункам и  иллюстрациям;
нахождение  в  художественном  произведении  фрагментов,  созвучных  иллюстрациям.  Словесное
рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов.

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его поступков и
мотивов  поведения.  Освоение  разных  видов  пересказа  художественного  текста:  подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков героев по аналогии или
по  контрасту;  нахождение  в  тексте  соответствующих  слов  и  выражений.  Выявление  авторского
отношения  к  герою  на  основе  анализа  текста  (с  помощью  учителя);  понимание  главной  мысли
произведения.

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. Самостоятельный
выборочный  пересказ  по  заданному  фрагменту,  отбор  слов  и  выражений  в  тексте,  позволяющих
составить рассказ.

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске,
характеру поступков героев; их обобщение и формулировка выводов.

Заучивание  наизусть  небольших стихотворений и произведений игрового фольклора (потешек,
скороговорок, песенок, загадок).

Осознание  понятия  «Родина»,  представления  о  проявлении  любви  к  ней  в  литературных
произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в фольклоре
разных народов. Приобщение к культурным, духовно-нравственным традициям России.

Осмысление  нравственно-этических  понятий,  раскрытых  в  литературно-художественных
произведениях:  добро,  честность,  смелость,  дружба,  вражда,  зло,  достоинство,  справедливость.
Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отношений литературных
героев к людям, природе, окружающему миру.

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, чего не
желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в повседневном общении;
желание избегать проявлений эгоизма, зависти, недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков
литературных  персонажей,  доказывающих  неэффективность  общения,  основанного  на  вражде,
агрессии, эгоизме, неуважении к личности и жизни другого человека.

Умение  приводить  примеры  общения  героев  из  рассказов  и  сказок,  которые  строят  свои
отношения  с  друзьями  (близкими  и  родными)  на  позитивной  модели  общения,  на  чувстве  любви,
терпения,  взаимопомощи,  сострадания  и  милосердия,  умеют выручить  из  беды,  держат  своё  слово,
избегают нечестности и обмана.



Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё мнение
(с  помощью  учителя).  Анализ  своих  собственных  поступков,  желание  подражать  любимым
положительным героям литературных произведений.

Работа  с  учебными,  научно-популярными  и  другими  текстами. Понимание  заглавия
произведения,  адекватное  соотношение  с  его  содержанием.  Определение  особенностей  учебного  и
научно-популярного  текстов  (передача  информации).  Понимание  отдельных,  наиболее  общих
особенностей  текстов  былин,  легенд,  библейских  рассказов  (по отрывкам или  небольшим текстам).
Знакомство  с  простейшими  приёмами  анализа  различных  видов  текста:  установление  причинно-
следственных  связей.  Определение  главной  мысли  текста.  Деление  текста  на  части.  Определение
микротем.  Ключевые или  опорные слова.  Построение  алгоритма  деятельности  по  воспроизведению
текста.  Воспроизведение  текста  с  опорой  на  ключевые  слова,  модель,  схему.  Подробный  пересказ
текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в которой
говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения: понимать его цель,
обдумывать вопросы и ответы,  выслушать, не перебивая,  собеседника,  поддерживая разговор с ним
вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или
произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с
особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание
небольшого объёма с опорой на текст  (заданную тему или поставленный вопрос),  отражение в нём
основной  мысли  и  её  доказательство  (объяснение).  Передача  прочитанного  или  прослушанного  с
учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов.

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, затем и чем
закончу  своё  высказывание);  отбор  речевых  средств  языка  в  соответствии  с  целью  высказывания.
Составление  устного  короткого  рассказа  по  рисункам,  прочитанному  тексту  или  заданной  теме  с
соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм речевого высказывания.

Письмо  (культура  письменной  речи). Соблюдение  норм  письменной  речи:  соответствие
содержания  заголовку,  отражение  в  нём  темы  (места  действия,  характера  героя).  Использование  в
письменной  речи  выразительных  средств  языка  (синонимы,  антонимы,  сравнения).  Контроль  и
корректировка письменного текста.

Написание  сочинений-миниатюр  (на  заданную  тему,  по  наблюдениям  или  прочитанному
произведению),  отзывов  о  книге,  небольших  рассказов  (повествований  о  случаях  из  жизни)  с
использованием приёмов описания и рассуждения.

Круг детского чтения

Произведения  устного  народного  творчества  разных  народов.  Произведения  классиков
отечественной  (с  учётом  многонационального  характера  России)  и  зарубежной  литературы  XIX—
XX вв.,  классиков  детской  литературы,  произведения  современных  писателей  народов  России  и
зарубежных  стран,  доступные  для  восприятия  младшими  школьниками.  Книги  художественные,
научно-популярные,  исторические,  приключенческие,  справочно-энциклопедическая  литература,
детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и
слушания  в  классе,  самостоятельного  и  семейного  чтения,  для  совместного  обсуждения  детьми  и
родителями  в  кругу  семьи  (русские  народные  сказки,  сказки  народов  России;  загадки,  песенки,
скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины).

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, её истории и
природе;  о  детях,  семье  и  школе;  братьях  наших  меньших;  о  добре,  дружбе,  справедливости;
юмористические произведения.

Общие  для  каждого  класса  темы:  «Самостоятельное  чтение»  и  «Читалочка-обучалочка»,
предназначенные  для  отработки  навыков  чтения;  «Семейное  чтение»,  «Наш  театр»,  «Маленькие  и
большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», где проводится рекомендательный
список литературы для свободного выбора чтения.



Литературоведческая пропедевтика

(практическое освоение)

Нахождение  в  тексте  и  практическое  различение  средств  выразительности,  используемых  в
художественной  речи:  синонимов,  антонимов;  эпитетов,  сравнений,  метафор,  олицетворений  (с
помощью учителя).

Ориентировка в литературных понятиях:  художественное произведение,  искусство слова,  автор
(рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора к герою (с помощью
учителя).

Общее  представление  о  композиционных  особенностях  построения  повествования  (рассказ),
описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги героев).

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм,
рифма).

Жанровое разнообразие  произведений.  Историко-литературные понятия:  фольклор и  авторские
художественные произведения (различение).

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) —
узнавание, различение, определение основного смысла.

Сказки  (о  животных,  бытовые,  волшебные).  Художественные  особенности  сказок:  сказочные
герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка.

Рассказ,  стихотворение,  басня  —  общее  представление  о  жанре,  особенностях  построения  и
выразительных средствах.

Творческая деятельность

Придумывание  сказок  и  составление  рассказов  по  аналогии  с  прочитанным  произведением,
включение  в  рассказ  элементов  описания  или  рассуждения;  придумывание  возможного  варианта
развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя).

Интерпретация  текста  литературного  произведения:  чтение  по  ролям,  инсценирование;
выразительное  чтение,  устное  словесное  рисование;  использование  различных  способов  работы  с
деформированным  текстом  (установление  причинно-следственных  связей,  последовательности
событий, соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.

Сопоставление  произведений  словесно-художественного,  музыкального,  изобразительного
творчества; составление высказываний на основе прослушивания музыки и стихов, выражение своего
отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя).

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

Тема Количество
часов

В том числе на:
Уроки Контрольные

работы,
зачёты,
выставки.

Экскурсии Проекты,
исследования

1 Книга в мировой 
культуре 

7 3 1 1 2

2 Истоки 
литературного 
творчества 

15 10 1 0 4

3 О Родине, о 14 10 1 0 3



подвигах, о славе
4 Жить по совести, 

любя друг друга 
13 9 1 0 3

5 Литературная 
сказка 

20 16 1 0 3

6 Великие русские 
писатели 

30 25 1 1 3

7 Литература  как
искусство слова

3 2 1 0 0

Итого 102 75 7 2 18

Описание материально-технического обеспечения 
образовательного процесса

1. Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников «Перспектива» 1-4 классы / - М. : Просвещение, 2011.

2. Литературное чтение. Учебник. 4класс. В 2 ч. Ч. 1,2 / Сост. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. 
Виноградская – М.: Просвещение, 2014.

3. Климанова Л.Ф. Литературное чтение. Творческая тетрадь. 4класс: пособие для 
общеобразовательных учреждений/ Л.Ф. Климанова, Т.Ю. Коти. – М.: Просвещение, 2014.

4. Климанова Л.Ф. Волшебная сила слов. Рабочая тетрадь по развитию речи.4 класс: пособие для 
общеобразовательных учреждений/ Л.Ф. Климанова, Т.Ю. Коти. – М.: Просвещение, 2014.

5. Литературное чтение: Уроки чтения: 4класс/ Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина. – М.: Просвещение, 
2014.


