
  



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 Нормативную правовую основу рабочей программы по учебному 

предмету «Литературное чтение на родном языке (русском)» составляют 

следующие документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-

ФЗ); 

 приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1576). 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение на родном языке 

(русском)», входящего в образовательную область «Родной язык и родная 

литература», разработана на основе требований федерального 

государственного стандарта начального общего образования, ООП НОО 

МБОУ «СШ № 17», авторской программы Л.А. Ефросининой и М. И. 

Омороковой для 4 класса, реализующего наряду с обязательным курсом 

литературного чтения изучение литературного чтение на русском языке как 

родном языке обучающихся. 

Основная цель изучения предмета «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» — помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию 

богатого мира родной детской литературы на русском языке, обогатить 

читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными 

видами устной и письменной литературной речи: способностью 

воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное 

слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, 

но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); 

воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мысленно 

героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных 

вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением 

ситуации. 

 Задачи курса: 

- обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного 

произведения на русском языке, понимание текста и специфики его 

литературной формы; 

- научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и 

выражать свою точку зрения (позицию читателя); 



- систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, 

пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым и просмотровым); 

- включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе 

чтения, учить работать в парах и группах; 

- формировать литературоведческие представления, необходимые для 

понимания родной литературы как искусства слова; 

- расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся 

и обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных 

действий.  

Общая характеристика учебного предмета 

 Предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» построен с 

учетом следующих концептуальных положений: 

- изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование 

его интеллекта и основных видов речевой деятельности (слушания, 

говорения, чтения и письма); 

- в результате обучения формируется читательская деятельность школьников, 

компоненты учебной деятельности, а также универсальные учебные 

действия; 

- дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей 

каждого ребенка. 

 Основные принципы построения «Литературное чтение на родном 

языке (русском)»: 

● системности – обеспечивает комплексное решение задач обучения, 

воспитания и развития младшего школьника, а так же создание родного 

литературного пространства; 

● эстетический – обуславливает требование к произведениям, вошедшим в 

круг чтения предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)». 

 Постоянное общение младших школьников с лучшими образцами 

родной детской литературы на русском языке создаёт условия для 

формирования их эстетического вкуса и читательских предпочтений; 

● эмоциональности – учитывает воздействие художественного произведения 

на эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, развитие 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам героев, способности 

воспринимать художественный мир автора; 

● преемственности – обеспечивает связь разных уровней (этапов) 

литературного образования и уроков литературного чтения на родного языке 



(русском) с уроками родного языка, окружающего мира, музыки и 

изобразительного искусства. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» рассчитана на 17 часов в 4 классе – 0,5 часа в неделю. 

 

II. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (РУССКОМ)» 

 В начальной школе закладывает фундамент всего последующего 

образования, в котором чтение является важным элементом всех учебных 

действий, носит универсальный метапредметный характер. Данная 

программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в 

ФГОС НОО. 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ (русский) и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 



9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 



10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 



4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к 

дальнейшему обучению и систематическому изучению родной литературы в 

средней школе, будет достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, 

основы элементарной оценочной деятельности. 

Планируемые результаты освоения предмета «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» 

 Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения на родном 

языке для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим 

предметам на основе осознания и развития дошкольного и внешкольного 

опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

К концу 4 класса: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится: 

⎯ осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

⎯ читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

⎯ различать на практическом уровне виды текстов, опираясь на особенности 

каждого вида текста; 



⎯ читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

⎯ использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

⎯ ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно 

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и 

подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы 

и задавать вопросы 

⎯ по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

⎯ использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов 

(делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, 

явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста, находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

⎯ использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой 

основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 

текста); 

⎯ ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

⎯ передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в 

виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

⎯ участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать 

правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

 Выпускник получит возможность научиться: 



⎯ воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

⎯ предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

⎯ выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

⎯ осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

⎯ определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; отмечать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения литературного произведения; 

⎯ оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

⎯ высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

⎯ делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

Раздел «Круг детского чтения» 

Выпускник научится: 

⎯ составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

⎯ пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

⎯ писать отзыв о прочитанной книге; 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится: 

⎯ сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: 

сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

⎯ сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

⎯ создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности 

(в том числе из текста). 

 



Раздел «Творческая деятельность» 

Выпускник научится: 

⎯ читать по ролям литературное произведение; 

⎯ создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта; 

⎯ реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

⎯ творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

⎯ создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

⎯ работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

⎯ создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение 

– развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

4 класс (17 ч) 

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 отзывчивость, 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 собственной оценки, подтверждение собственных 

суждений текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, 

запоминать слова, характеризующие персонажей, образные выражения, 

создающие картины природы, рисующие человека. Понимать роль описания 

природы, интерьера, портрета и речи героя. 

Умение определять 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 фантастических. 

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в 

соответствии с нормами литературного произношения вслух, чтение молча. 

Выразительное чтение подготовленного произведения или отрывка из него; 

использование выразительных средств чтения (темп, тон, логические 

ударения, паузы, мелодика речи). 

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: былины. 

Стихотворные и прозаические произведения русских писателей-классиков, 

русских детских писателей. Очерки и воспоминания. 

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей- 

сверстников, о Родине, о труде и творчестве, о путешествиях и 

приключениях. 

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых 

особенностей сказки, рассказов, басен (стихотворных и прозаических), 

былин и сказок, очерковых произведений. Сравнение, авторских 

произведений, разнообразных по жанрам и темам. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные 

эпитеты («сыра земля», «богатырский конь» и т. д.), гиперболы 

(преувеличения), 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, эмоциональных переживаний. 



Рассказы. 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. 

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. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, 

фольклор, литературное произведение, литературное творчество. 

Литературные жанры. 

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. 

 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших 

произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

 

Чтение: работа с информацией 

Работа с информацией. Информация о произведении до чтения 

(фамилия автора, заголовок, подзаголовок); прогнозирование содержания 

книги по ее 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 ее для решения учебных задач. 

Определение порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) 

решения учебной задачи. 

Оценка полученной информации. 

Межпредметные связи: 



- с уроками русского языка, родного языка (русского): устные и письменные 

рассказы о героях литературных произведений, отзывы о прочитанной книге, 

- 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. 



IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название 

 раздела (темы) 

Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

Былины.  

Былина «Вольга 

Святославович». 

Предметное содержание: повторение изученных 

былин, понятие о былине как жанре фольклора. 

Выделение особенностей былин: напевность, 

повторы, устойчивые эпитеты, гипербола. 

Сравнение её с былиной «Волх Всеславович» 

Воспринимать тексты прослушанных произведений, адекватно 

реагировать на содержание произведения, высказывать своё 

мнение о произведении, уметь выслушивать и уважительно 

относиться к мнению одноклассников и учителя. 

Воспринимать художественные произведения и учиться 

соотносить их с произведениями живописи и музыки. 

Учиться относиться к литературным произведениям как к 

словесному искусству. 

Понимать и усваивать общечеловеческие ценности: гуманизм, 

справедливость, честность, уважение к другим людям и т. д. 

Сравнивать тексты, воспринимаемые на слух: выделять 

особенности каждого, устанавливать общие черты и различия. 

Учиться слушать и слышать собеседников, аргументировать 

свою точку зрения, признавать мнение одноклассников. 

Воспроизводить основное содержание прослушанного 

произведения, уметь вести беседу о прослушанном, учиться 

слушать собеседников и исправлять ошибки в своей речи и речи 

одноклассников. Формулировать вопросы по содержанию 

произведения, о героях и об особенностях их поведения. 

Умение читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать 

прочитанное. Темп чтения вслух — не менее 80–90 слов в минуту. 

Читать в соответствии с основными правилами орфоэпии, уметь 

видеть в тексте произведения слова с трудными звукосочетаниями, 

подвижным и постоянным ударением, произносить правильно 

слова, вынесенные в словарь к тексту произведения, проверять 

звучание непонятных слов по словарю. 

Уметь читать осознанно произведение: темп и тон чтения, 

соответствующие содержанию и эмоциональной насыщенности 

произведения; передавать при чтении точку зрения автора; читать 

Былина «Святогор». Предметное содержание: Образы былинных 

героев: их внешность, поступки, миссия – служение 

Родине». Анализ содержания, составление плана. 

Рассказывание былины по плану. Подробный 

пересказ отдельных эпизодов. 

А.С.Пушкин «Песнь 

о вещем Олеге». 

Предметное содержание: расширение 

представлений учащихся о жанровом и 

тематическом разнообразии произведений 

А.С.Пушкина. Слушание «Песни о вещем Олеге» 

А.С.Пушкина, работа с текстом 

А.С.Пушкин «Песня 

о Стеньке Разине». 

Предметное содержание: расширение 

представлений учащихся о жанровом и 

тематическом разнообразии произведений 

А.С.Пушкина. Слушание «Песни о» о Стеньке 

Разине А.С.Пушкина, сравнение «Песни о вещем 

Олеге» и «Песни о Стеньке Разине», работа с 

текстом. 

М.Ю. Лермонтов 

«Три пальмы. 

Восточное сказание». 

Предметное содержание: определение тона и 

темпа чтения. Наблюдение за употреблением 

знаков препинания, указанием пауз, выделение 

логических ударений, работа с текстом. 

Авторские сказки. 

Л.Н.Толстой «Два 

брата». 

Предметное содержание: повторение 

произведений Л.Н. Толстого. Многообразие тем и 

жанров. Герои произведений. Знакомство со 



сказками Л.Н. Толстого – народными в пересказе, в 

обработке, авторскими. Герои сказки. Диалоги 

героев. 

незнакомое произведение осознанно, понимать его содержание, 

показывая своё отношение к героям и их поступкам. 

Учиться читать выразительно: определять задачу чтения, 

интонационный рисунок, выделять паузы и логические ударения, 

обращать внимание на знаки препинания, слушать и оценивать своё 

чтение. 

Пользоваться алгоритмом учебных действий для формирования 

универсального умения читать выразительно 

Читать молча (без речедвижения) в темпе, позволяющем 

понимать прочитанное. Темп чтения молча (про себя) — не менее 

100–130 слов в минуту. 

Использовать разные виды чтения для решения учебных задач, 

выполнения заданий к тексту произведения, поиска ответов на 

вопросы по содержанию. 

Пользоваться умением читать молча для ознакомительного 

(первичного) чтения учебных текстов, художественных и научно-

популярных произведений, справочных статей и книг. 

Пользоваться умением читать молча и разными видами чтения 

(изучающим, поисковым, просмотровым, выборочным) для работы 

с содержанием произведений, поиска информации, обогащения 

читательского опыта и развития интеллекта. 

Уметь пользоваться чтением молча для поиска в текстах 

произведений описаний, повествований, рассуждений. 

Использовать умение читать молча для самостоятельного чтения 

книг по изучаемому разделу, детских газет и журналов 

Определять цели чтения текстов: изучающее чтение, поисковое 

чтение (выбор нужной информации), дополнительное чтение по 

изучаемому разделу, самостоятельное чтение по желанию. 

Воспринимать произведения на слух и при чтении; выделять 

основные смысловые эпизоды, последовательность и логику 

событий в изучаемых произведениях. 

Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя знаково-символическое 

Стихи русских 

поэтов. А. Блок «На 

поле Куликовом».  

Предметное содержание: чтение стихотворения А. 

Блока «На поле Куликовом». Повторение стихов 

А.Блока. 

Стихи русских 

поэтов. К. Бальмонт 

«Русский язык», 

«Золотая рыбка». 

Предметное содержание: слушание стихотворения 

К.Бальмонта «Русский язык». Повторение 

произведений, о которых говорится в 

стихотворении. Самостоятельное чтение 

стихотворения К. Бальмонта «Золотая рыбка». 

Стихи русских 

поэтов. Н.А. 

Некрасов «Генерал 

Топтыгин». 

Предметное содержание: работа со 

стихотворением – первичное восприятие, 

комментирование заголовка, определение позиции 

поэта. Определение интонационного рисунка, 

подготовка выразительного чтения отрывка. 

Очерки и 

воспоминания. А. 

Куприн «Сказки 

Пушкина», 

«Воспоминания об 

А.П. Чехове». 

Предметное содержание: слушание очерков. 

Особенности жанра (документальность, сходство с 

рассказом). Поиск информации о Пушкине и 

Чехове. 

Стихи русских 

поэтов о природе. И. 

Бунин «Листопад» 

(отрывок). 

Предметное содержание: первичное восприятие 

стихотворения. Работа над выразительностью 

чтения. Закрепление понятий «эпитет», 

«сравнение», «олицетворение» 

Книги С.Я. Маршака. 

С.Маршак «Ледяной 

остров» (повесть в 

стихах). 

Предметное содержание: игра «По страницам книг 

Маршака». Слушание повести в стихах С.Маршака 

«Ледяной остров». Творческая работа «Остров 

Удрест» (текст и рисунок). 

Произведения о 

Родине. Сказка-быль 

А. Платонова 

Предметное содержание: слушание сказки-были 

А. Платонова «Любовь к Родине, или Путешествие 

воробья», «Неизвестный цветок». Выполнение 



«Любовь к Родине, 

или Путешествие 

воробья», 

«Неизвестный 

цветок». 

заданий по карточке. моделирование. 

Определять и сравнивать форму текста (стихотворная и 

прозаическая), специфику художественного, научно-популярного, 

учебного текстов. 

Определять темы самостоятельно прочитанных произведений, 

уточнять темы исходя из содержания произведения (о детях, 

о дружбе детей, о войне, о дружбе людей, о гуманном отношении к 

животным, о добрососедских отношениях, о милосердии и 

справедливости). 

Сравнивать произведения одного автора по теме и жанру, 

произведения разных авторов по жанру или теме, произведения 

стихотворные и прозаические одного автора. 

Понимать и объяснять сущность духовно-нравственных 

ценностей; осознавать понятия (жизнь, ценность жизни, уважение 

к человеку, чувство долга, человеческое достоинство, свобода 

вероисповедания, равноправие, толерантность и др.) и рассуждать 

о них. 

Оценивать поступки героев и собственные исходя из критериев 

общечеловеческих ценностей; следовать нравственно-этическим 

нормам поведения в жизни. 

Самостоятельно работать с текстом произведения: знакомиться 

до чтения, читать молча, составлять вопросы и отвечать на вопросы 

к тексту, делить текст на смысловые части, составлять простейший 

план, определять идею произведения. 

Использовать знаково-символическое моделирование для работы с 

произведением. 

Составлять и использовать алгоритм учебных действий при 

самостоятельной работе с новым произведением. 

Ориентироваться в структуре текста: заглавие, части, главы, 

абзацы; использовать знания о структуре текста при анализе. 

Аргументировать соответствие заглавия содержанию 

произведения. 

Уметь слушать вопросы по содержанию произведения, 

Басни С. Михалкова 

«Зеркало», 

«Любитель книг», 

«Чужая беда». 

Предметное содержание: повторение понятий 

«басня», «вступление», «развитие действия», 

«мораль», «аллегория». Чтение басен, выполнение 

заданий в учебнике. Выразительное чтение басен. 

Заучивание одной басни наизусть. 

Книги С. 

Михалкова.Сказка С. 

Михалкова «Как 

старик корову 

продавал».  

Предметное содержание: самостоятельное чтение 

сказки в стихах «Как старик корову продавал». 

Самостоятельная работа со схемой «Жанры 

произведений С. Михалкова». 

Юмористические 

произведения для 

детей. М. Горький 

«Пепе». 

Предметное содержание: чтение рассказа М. 

Горького «Пепе». Выполнение заданий по карточке. 



объяснения учителя и ответы одноклассников; отвечать на 

вопросы и подтверждать свой ответ примерами из текста. 

Формулировать вопросы и ответы на вопросы по содержанию 

произведения, высказывать суждения о произведении и его героях. 

Уметь пересказывать тексты произведений и эпизоды подробно, 

кратко и выборочно. 

Анализировать внутритекстовые иллюстрации для более глубокого 

понимания содержания произведения, соотносить иллюстрации с 

эпизодами произведения, сравнивать своё представление о 

прочитанном с авторским текстом и представлением художника 

(иллюстрацией). 

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. 

Выражать своё мнение о литературном произведении, сравнивать 

литературное произведение с музыкальным и художественным на 

одну тему. 

Анализировать особенности авторских выразительных средств, 

способы эмоционального воздействия на читателя и выражения 

идейно-нравственного содержания. 

Находить средства выразительности, выделять их особенности в 

произведениях разных жанров, объяснять их функцию. 

Адекватно выражать эмоциональную реакцию на содержание 

прослушанного или прочитанного произведения, выделять 

особенности авторского текста. Различать прямое и контекстное 

значение слов. 

Различать и сравнивать образы положительных и отрицательных 

героев. Находить в тексте портреты героев, описание поступков. 

Использовать выборочное чтение для составления плана рассказа о 

герое, выбора опорных слов и подготовки подробного или краткого 

рассказа. Использовать умение рассказывать о герое в 

самостоятельной работе. 

Сравнивать образы героев, авторское отношение к ним; выражать 

своё отношение к героям. Составлять сопоставительные таблицы. 



Оперировать понятиями: главные и второстепенные герои 

произведения, различать положительных и отрицательных героев. 

Пересказывать кратко и подробно произведения, отдельные 

эпизоды с опорой на алгоритм подготовки пересказа. 

Готовить выборочный пересказ отдельных эпизодов или 

фрагментов, раскрывающих образ героя. 

Работать с сюжетом и его частями, выборочно читать и 

пересказывать отдельные части произведения (завязка, развитие 

действия, кульминация, заключение). 

Определять авторское отношение к героям произведения, 

формулировать своё мнение о произведении, героях и их 

поступках. 

Классифицировать произведения по жанрам, темам, авторской 

принадлежности, составлять таблицы, работать с таблицами и 

схемами. 

Уметь работать с аппаратом книги, ориентироваться в структуре 

учебной книги, самостоятельно находить вопросы и задания в 

учебнике; обращаться к учебнику для самопроверки и самооценки 

выполненной работы. 

Воспринимать художественное произведение, эмоционально 

реагировать на него. 

Бережно относиться к авторскому тексту, сохраняя при пересказе 

особенности авторской речи. 

Наблюдать и выделять в тексте произведения пословицы, 

устойчивые выражения, диалоги и монологи героев, а затем 

использовать их в речи. 

Уметь вести диалог — обсуждение изучаемого произведения, 

задавать вопросы по содержанию произведения, формулировать 

ответы на вопросы и подтверждать их примерами из 

произведения; поддерживать беседу и выражать интерес. 

Читать диалоги героев выразительно, по ролям; инсценировать 

отдельные эпизоды или произведения в группах. 

Уметь конструировать монолог-высказывание о произведении, 



героях, прочитанных книгах; аргументировать свою точку зрения 

по обсуждаемому вопросу. 

Высказывать своё суждение о поступках героев, соотносить их с 

общепринятыми нормами поведения. 

Сравнивать диалоги и монологи героя произведения, выделять в 

них описания и рассуждения. 

Моделировать диалог или монолог по изучаемому произведению, 

работая в группах, парами, индивидуально. 

Готовить небольшие сообщения (монологи) об авторах 

произведений, о прочитанных книгах, о результатах проектной 

деятельности. 

Использовать в речи понятия: диалог, монолог, вопрос, реплика и 

формулы вежливости 

Воспринимать произведения как образцы письменной речи. 

Выделять особенности жанров произведений. 

Называть особенности стихотворной и прозаической форм записи 

текста. 

Находить в текстах произведений описания, повествования, 

рассуждения, а также средства выразительности: эпитеты, 

сравнения, синонимы и антонимы. 

Писать небольшие по объёму творческие письменные работы: 

рассказ о герое или описание пейзажа, отзыв о прочитанной книге. 

 



V. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

1. Литературное чтение: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч.1,2 / [авт.-сост. Л.А. 

Ефросинина, М. И. Оморокова].  – 3-е изд., дораб. - М.: Вентана – 

Граф. 2014. – (Начальная школа 21 века). 

2. Литературное чтение: класс: учебные хрестоматии для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч.1,2 / Л.А. Ефросинина. – 2-

е изд., доп. - М.: Вентана – Граф. 2013. – (Начальная школа 21 века). 

 

Специфическое оборудование 

1. портреты писателей; 

2. репродукции картин;  

 

Электронно –программное обеспечение 

1. компьютер; 

2. презентационное оборудование; 

3. выход в интернет; 

4. Веб- камера. 



 


