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Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе федерального государственного стандарта начального 

общего образования, примерной программы НОО по изобразительному искусству, авторской 

программы по учебному предмету «Литературное чтение» автора Л.А. Ефросининой,    

образовательной программы НОО и учебного плана МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. 

Архангельского». Рабочая программа ориентирована на учебник «Литературное чтение» автора 

Л.А. Ефросининой, Москва «Вентана-граф», 2015 год. 

Целями изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе являются: 

 развитие личности; 

 помощь ребёнку в становлении читателем; 

 формирование интеллекта и общей культуры; 

 становление основ читательской деятельности; 

 формирование универсальных учебных действий у каждого выпускника начальной школы; 

Программа курса литературное чтение направлена на реализацию основных задач: 

1. Развитие у детей способности полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

2. Обучение детей чувству и пониманию образного языка художественного произведения, 

выразительных средств, создающих художественный образ, развитие образного мышления 

обучающихся; 

3. Формирование умения воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развитие творческого и воссоздающего воображения обучающихся, и особенно ассоциативного 

мышления;  

4. Развитие поэтического слуха детей, накапливание эстетического опыта слушания 

произведений изящной словесности, воспитание художественного вкуса; 

5. Формирование потребности в постоянном чтении книги, развитии интереса к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

6. Обогащение чувственного опыта ребенка, его реальных представлений об окружающем 

мире и природе; 

7. Формирование эстетического отношения ребенка к жизни, приобщение его к классике 

художественной литературы; 

8. Обеспечение достаточно глубокого понимания содержания произведений различного 

уровня сложности; 

9. Расширение кругозора детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

10. Обеспечение развития речи школьников и активное формирование навыка чтения и 

речевых умений; 

11. Работа с различными типами текстов; 

12. Создание условий для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формирование «читательской самостоятельности». 

Для углубления читательского опыта детей в программу введены некоторые произведения, 

повторяющиеся затем в программе средней школы.  

В классе 19 обучающихся: 14 мальчиков и 5 девочек. Один ученик обучается по адаптированной 

программе 7.1, один по программе 7.2. В работе с этими детьми применяется индивидуальный 

подход, содержание учебного материала адаптирую к интеллектуальным особенностям этих детей. С 

высокой мотивацией 6 обучающихся. Со средней мотивацией к обучению – 11, с мотивацией н/ср.- 3. 

С низкой мотивацией – 3 обучающихся, из них 1 ребёнок   обучается индивидуально, дети с 

ограниченными возможностями здоровья с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  вариант 6.1 (индивидуально на дому). В работе с обучающимися класса 

применяется индивидуальный подход, как и при отборе учебного содержания, адаптируя его к 



индивидуальным особенностям детей, так и при выборе форм и методов его освоения, задания 

подбираются дифференцированно. 

На изучение изобразительного искусства в 4 классе отводится  102 часа (3 часа в неделю, 

34 учебные недели). Срок реализации программы 1 год. 

Формы организации учебного процесса 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, нетрадиционных (уроки-

игры, викторины, путешествия, экскурсии, проекты и т. д.), уроков с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (электронный дневник, 

мессенджеры Skype, Viber, WhatsUp, электронные образовательные платформы «Учи.ру», 

«Яндекс.Учебник», «ЯКласс», «Открытая школа», «Мобильное электронное образование»,  

портал «Российская электронная школа», социальные сети) в форме чат-занятий, видеоуроков, 

онлайн-уроков, онлайн-консультаций, работы с электронным учебником, компьютерного 

тестирования, самостоятельной работы с учебниками и ресурсами сети Интернет, виртуальных 

экскурсий, индивидуальных телефонных консультаций в случае отсутствия технических 

условий в семье обучающегося. 

 

Планируемые результаты изучения   учебного предмета, курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

2. Формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя; 

3. Знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; 

4. Восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

5. Полноценное восприятие художественной литературы; 

6. Эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

7. Высказывание своей точки зрения и уважения мнения собеседника. 

 Метапредметные результаты  
1. Освоение приёмов поиска нужной информации; 

2. Овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение 

средств художественной выразительности), умением высказывать и пояснять свою точку 

зрения;  

3. Освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; формирование 

представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; 

4. Овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознания 

значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

Предметные результаты   

1. Формирование необходимого уровня читательской компетентности;  

2. Овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения;  

3. Умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; умение пользоваться 

словарями и справочниками;  

4. Осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности;  

5. Умение составлять несложные монологические высказывания о произведении, устно 

передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания; 

6. Умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения; 

7. Выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с 

небольшими сообщениями. 

Планируемые результаты изучения  курса  «Литературное чтение» 4 класс 



Личностные  результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 • ориентации на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• развития чувства гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

• развития этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

• эмпатии как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

•принятия ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

людей; 

• различать способ и результат действия. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые); 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• устанавливать аналогии; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 



• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

• задавать вопросы. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

• понимание того, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира;  

• понимание того, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются 

носителями духовной культуры; 

• понимание того, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни  

и нашего общения; 

• работа с пластилином, конструирование из бумаги макетов; 

• использование элементарные приемы изображения пространства; 

• правильное определение и изображение форм  предметов, их пропорций; 

• называние новых терминов: прикладное искусство, книжная иллюстрация, живопись, 

скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет: 

• называние разных типов музеев; 

• сравнение различных виды изобразительного искусства; 

•называние народных игрушек, известных центров народных промыслов; 

• использование различных художественных материалы. 

  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

ПРОГРАММЫ 

Виды речевой и читательской деятельности 
Обучающийся научится: 

- проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для работы с 

любым произведением и любым источником информации, для обогащения читательского 

опыта; 

- воспринимать умение читать как инструмент для своего  интеллектуального, духовно-

нравственного, эстетического развития, способ приобретения знаний и опыта; 

- пользоваться чтением для решения различных учебных задач и удовлетворения 

читательского интереса, поиска нужной информации на межпредметном уровне; 

- читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать прочитанное (читать 

вслух не менее 80 слов в минуту, молча – не менее 100 слов в соответствии с индивидуальными 

возможностями); 

- читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга чтения, 

определяя задачу чтения в соответствии с орфоэпическими нормами; 

- пользоваться разными видами чтениями (ознакомительным, изучающим, поисковым, 

просмотровым (выборочным), осознавать и объяснять выбор вида и формы чтения для той или 

иной работы; 

- различать художественную, научно-популярную, учебную  и справочную литературу; 

- ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или 

прочитанного; самостоятельно определять тему, жанр, авторскую принадлежность и главную 

мысль; выделять сюжетную линию: устанавливать причинно-следственную связь в развитии 

событий и их последовательность, отвечать на вопросы, задавать вопросы и дополнять ответы 

одноклассников по сюжету произведения; 

- работать с учебным, научно-популярным и справочными текстами: понимать смысл, 

определять тему и выделять микротемы (подтемы), отвечать на вопросы и задавать вопросы по 

тексту, дополнять ответы и подтверждать их цитатами из текста; 

- понимать и объяснять поступки героев, высказывать своё мнение о них, соотносить с 

нравственными нормами и определять авторскую позицию; 



- пересказывать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, устно или 

письменно; 

- выразительно декламировать подготовленные стихотворные произведения; 

- составлять по образцу  краткую аннотацию и отзыв на книгу или литературное 

произведение; 

- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в 

библиотеке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- определять авторскую позицию и высказывать свой отношение к произведениям, героям и 

их поступкам; 

- отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения; 

- сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделяя 2-3 

отличительные особенности; 

- формулировать свою мысль в форме монологического высказывания небольшого объёма 

(повествование, рассуждение, описание) с опорой на авторский текст; 

- работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить нужную 

информацию, знакомиться с современной детской литературой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

- различать  тексты произведений: стихотворный и прозаический,  учебный,  

художественный и научно-популярный; соотносить типы текста с жанром; 

- сопоставлять жанры произведений фольклора (сказка, былина, песня, пословица, загадка) 

по структуре; 

- использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и главная мысль 

произведения, диалог, монолог,  герой произведения, автор произведения, жанр произведения, 

автор – герой произведения, автор-рассказчик, главный и второстепенные герои, 

положительные и отрицательные герои произведения; 

- практически находить в тексте произведения средства выразительности - эпитеты, 

сравнения, олицетворения, метафоры и объяснять их роль; 

- подбирать к словам синонимы и антонимы, ориентируясь на их контекстное значение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия 

(прозаическая и стихотворная форма, фольклорное и авторское произведение); 

- находить в тексте диалоги и монологи героев произведений, описания (пейзажи и портреты 

героев), повествования и рассуждения; 

- различать понятия « произведение», «книга», «периодические издания» (газеты, журналы), 

использовать их для решения учебных задач. 

Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 

- читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, моделировать 

«живые картины» к эпизодам произведения или элементам сюжета (вступление, кульминация, 

заключение); 

- создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, былины, рассказы); 

- выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты (собирать 

информацию, оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, книг-самоделок; 

представлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях, библиотечных уроках, 

школьных праздниках); 

- писать небольшие сочинения на заданную тему по иллюстрациям или репродукциям 

картин к произведению; отзывы о произведениях, о героях произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



- творчески пересказывать текст от имени героя, от лица автора, от своего имени; 

- сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам; 

- пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с 

рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 

- создавать собственные тексты (повествование – по аналогии, рассуждение – развёрнутый 

ответ на вопрос; описание – характеристика героя или пейзаж).  

Чтение: работа с информацией 

Обучающийся научится: 

- находить и выделять главную и второстепенную  информацию  в тексте произведения; 

- прогнозировать содержание книги, исходя из названия (фамилия автора и заголовок) и 

анализа её структуры (оглавление (содержание), аннотация, титульный лист); 

- работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; использовать 

моделирование для решения учебных задач; 

- использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, портретов 

героев; 

- пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными 

справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими возрасту, сравнивать информацию 

из разных источников. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте; 

- находить необходимую информацию о книгах, об авторах книг и произведений в 

справочниках и энциклопедиях, в том числе электронных; 

- собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, развивая 

эрудицию и читательский кругозор; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников, выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Содержание изучаемого курса 

Круг детского чтения 

Произведения фольклора (сказки, легенды, былины, сказы, героические песни, пословицы, 

поговорки, дразнилки, скороговорки) народов России и мира. 

Басни русских баснописцев (И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, А.Е. Измай-

лова, И.И.Дмитриева). 

Произведения русской классической литературы (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов, П.П. Ершов, В.М. Гаршин, Н.Г. Гарин-Михайловский, К.М. Станюкович, Н.А. 

Некрасов). 

Произведения и книги зарубежных писателей-классиков (Марка Твена, Х.-К. Андерсена, 

Виктора Гюго). 

Произведения отечественной и зарубежной литературы разных жанров о детях и для 

детей. 

Произведения отечественной литературы XX в. (А.Н. Толстого, А.А. Блока, К.Д. Баль-

монта, А.И. Куприна, И.А. Бунина, С.Я. Маршака, Н.А. Заболоцкого, Н.М. Рубцова, С.В. 

Михалкова, В.П. Катаева, А.П. Платонова). 

Научно-популярные произведения: очерки и воспоминания С.В. Михалкова, К.И. Чуков-

ского, К.Г. Паустовского, А.И. Куприна, В. Рыбакова, В.М. Пескова, Р. Сефа, М.А. Шолохова, 

И.С. Соколова-Микитова, Н.С. Шер. 

Произведения и книги о путешествиях и приключениях (А.П. Платонова, Н.П. Вагнера, 

Дж. Свифта). 

Детские периодические журналы («Костёр», «Чудеса и тайны планеты Земля», «Отчего и 

почему?», «Чудеса и приключения», «Юный эрудит»). 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения 



Создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве содержания и 

формы, в единстве образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная от-

зывчивость, понимание настроения литературного произведения, осознание схожести и 

различий настроений героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. 

Оценка эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение 

персонажей разных произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание соб-

ственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, ха-

рактеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, рисующие 

человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. Умение оп-

ределять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, сообщается. Умение 

находить средства выразительного чтения произведения: логические ударения, паузы, тон, темп 

речи в зависимости от задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении - реальных и фанта-

стических. 

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение вслух в соответствии с нормами 

литературного произношения, чтение молча. Выразительное чтение подготовленного 

произведения или отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, тон, 

логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. 

Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4 

классе — не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. Определение 

мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и 

выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в тексте 

эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, краткий и 

выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа (изменение лица 

рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании собственных предположений, 

воссоздание содержания произведения в форме словесной картины). Выявление авторского и 

своего отношения к событиям, героям, фактам. 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского народа и народов 

мира: сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие 

произведения фольклора разных народов, специфика художественной формы разных про-

изведений словесного творчества. Отрывки из Библии, из летописи. Стихотворные и про-

заические произведения отечественных и зарубежных писателей-классиков, детских писателей. 

Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-

познавательная книга: о природе, путешествиях, истории, научных открытиях. 

Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. Справочная детская лите-

ратура (детские энциклопедии, словари). 

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о 

Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно- 

познавательные произведения: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях и 

изобретателях. 

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей сказки 

(народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и сказок, 

очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-художественных произведений, 

авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам. Народные сказки: плавный ритм 

чтения, фантастические превращения, волшебные предметы, повторы слов («жили-были», 

«день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна девица»), устойчивые вы-

ражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их варианты, присказки, особые концовки. 

Борьба добра и зла, отражение мечты народа. Былины: плавный, напевный ритм чтения, по-



вторы, постоянные эпитеты («сыра земля», «богатырский конь» и т.д.), гиперболы (преувеличе-

ния), яркость описания героев, порядок действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное 

сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, эмо-

циональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: 

эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, возбуждающее 

воображение читателя. Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства 

выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные описания 

природы, художественный образ и познавательная, реальная информация. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия; тер-

мины; развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 

действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением 

человека к Родине, к людям, к природе. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, ог-

лавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. 

Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные 

знания о времени создания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное 

произведение, литературное творчество. Литературные жанры: сказка, былина, пословица, 

загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса- сказка, 

очерк, научно-популярное и научно-художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет, 

композиция; изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, олицетворение, 

гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. Фантастическое и 

реальное. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произве-

дений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по аналогии с про-

изведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее ка-

таложную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в 

играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

Чтение: работа с информацией 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. 

Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок); 

прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 

Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с 

таблицами, схемами, моделями. Использование поискового, ознакомительного, изучающего и 

просмотрового видов чтения для получения информации. 

Нахождение информации, применение её для решения учебных задач. Определение 

порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи. 

Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 

Межпредметные связи: 

с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литературных про-

изведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться основными формами речи 



(описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера (сочинение сказок, рас-

сказов, былей, забавных историй и т. д.); 

с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой произведениях 

русской музыки на тексты или по мотивам изученных литературных произведений, о 

взаимообогащении музыки и литературы; 

с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости произведений 

словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, об искусстве книжной 

иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять о том, как художник 

понял и передал свое понимание прочитанного. 

 

Тематическое планирование 

 
 

  

№ Наименование разделов Всего часов 

1 Произведения фольклора. 7 

2 Басни.    5 

3 Произведения В. А. Жуковского. 4 

4 Произведения А.С. Пушкина. 4 

5 Произведения М.Ю. Лермонтова 2 

6 Произведения П. П. Ершова. 2 

7 Произведения В. М. Гаршина. 4 

8 Произведения русских писателей о детях. 4 

9 Произведения зарубежных писателей. 8 

10 В мире книг. 7 

11 Произведения Л. Н. Толстого. 7 

12 Стихи А. А. Блока. 2 

13 Стихи К. Д. Бальмонта. 5 

14 Произведения А. Н. Куприна. 4 

15 Стихи И. А. Бунина. 4 

16 Произведения С. Я. Маршака. 7 

17 Стихи Н. А. Заболоцкого. 3 

18 Стихи М. Рубцов. 2 

19 Произведения С. В. Михалкова. 5 

20 Юмористические произведения. 2 

21 Произведения о детях войны. 3 

22 Очерки. 5 

23 Путешествия. Приключения. Фантастика. 6 

 Итого: 102 часа 


