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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

• Федеральная адаптированная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденная приказом 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. N 1025 

• ФГОС ООО, утвержденный приказом Минпросвещения РФ от 18.07.2022 № 568. 

• Положение о рабочей программе учителя, реализующего федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного в 2021 году. 

• Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для 

детей с задержкой психического развития МБОУ «Балезинская СОШ №1», реализующая ФГОС 

ООО на 2023- 2028 учебный год 

• Рабочая программа воспитания МБОУ «Балезинская СОШ №1» 

• Приказ Минпросвещения России от 2 августа 2022 г. № 653 «Об утверждении 

федерального Учебный план МБОУ «Балезинская СОШ № 1». 

• Календарный график работы МБОУ «Балезинская СОШ № 1». 

  

Согласно решению ПМПК ученику рекомендовано обучение по адаптированной 

образовательной программе для детей с задержкой психического развития (ЗПР).  

Развитие ребенка с задержкой психического развития (ЗПР), хотя и происходит на дефектной 

основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем 

не менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза. Затруднения в психическом развитии детей с ЗПР обусловлены 

особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и 

торможения, замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 

процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В 

подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с 

задержкой развития, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза.  Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и 

незавершенности возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, 

нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет 

включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 

опыта традиционным путем. В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной активности, что 

обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При задержке развития страдают не только высшие психические функции, 

но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению.  

Развитие всех психических процессов у детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. 

Относительно сохранной у обучающихся с   задержкой психического развития оказывается 

чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие.  Нарушение объема и темпа 

восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния 

на весь ход развития ребенка с ЗПР. Однако особая организация учебной и внеурочной работы, 

основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных 

коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают 

положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение 

отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с задержкой психического процесса обнаруживается в 

развитии их мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой 

категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях 
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установления отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков и 

дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам 

сходства и отличия. Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и 

слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой 

организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с задержкой развития 

пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование 

специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего 

обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с 

задержкой психического развития, в том числе и словесно- логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с задержкой развития также отличается целым рядом специфических 

особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые 

признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, 

чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Недостатки памяти развития проявляются не столько в трудностях 

получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей 

установления логических отношений полученная информация может воспроизводиться 

бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных средств и 

приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической 

наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать 

значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала.  

Особенности познавательной деятельности школьников с задержкой психического развития 

проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 

устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения внимания. 

Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком- либо одном 

объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то 

его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики.                                      

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 

Представлениям детей с задержкой психического развития свойственна 

недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, 

сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее 

сложных процессов отличается значительной несформированностью, что выражается в его 

примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе 

преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и 

обогащению представлений, прежде всего ― представлений об окружающей действительности. 

Речь детей с задержкой психического развития удовлетворяет потребности повседневного 

общения и не имеет грубых нарушений лексики и грамматического строя, но им трудно грамотно 

выражать свои мысли, речь их отличается бессвязностью, отсутствием логики, ясности, 

выразительности. Речь таких детей отличается бедностью словаря и грамматических 

конструкций, у них недостаточно развит фонематический слух. Для грамотного письма 

необходимы, по крайней мере, два условия: правильное, бездефектное произношение всех звуков 

и способность различать их на слух.  

Моторная сфера детей с легкой ЗПР, как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие 

трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной 

координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на 

овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных 
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упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на 

отдельных уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и 

кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми 

действиями, требующими определенной моторной ловкости. Психологические особенности 

обучающихся с задержкой психического развития проявляются и в нарушении эмоциональной 

сферы. При задержке психического развития эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень 

слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности. Волевая сфера учащихся с задержкой психического развития характеризуется 

слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники 

предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности 

предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты 

личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 

особенности волевой сферы школьников с ЗПР оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной 

сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко 

проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без 

необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 

начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 

осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении 

длительной, систематической и специально организованной работы, направленной на обучение 

этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны 

разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе 

дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного 

труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе 

за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. Еще одной 

важной характеристикой психического развития детей с ЗПР являются отклонения в поведении, 

связанные в первую очередь с функциональной незрелостью нервной системы. Поведение детей 

с ЗПР характеризуется как возбудимое, импульсивное, конфликтное и агрессивное. В некоторых 

случаях наблюдается, наоборот, заторможенность, скованность и пугливость, что обычно 

вызывает насмешки со стороны одноклассников. 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования составлена 

на основе требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС 

НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального общего 

образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными 

видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее 

и литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а 

также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 
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Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 

сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения литературного 

чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих задач: 

 формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с 

представленными предметными результатами по классам; 

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

деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации  

 для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного 

содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержание 

программы по литературному чтению раскрывает следующие направления литературного 

образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая 

деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические 

принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия 

обучающимися фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 

произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, 

отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование 

функциональной литературной грамотности обучающегося, а также возможность достижения 

метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные 

тексты при изучении других предметов учебного плана начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося 

за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», 

который изучается в основной школе. 

 

На литературное чтение в 4 классе отводится 136 часов (4 часа в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

4 КЛАСС 
О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не 

менее четырёх, например произведения С. Т. Романовского, А. Т. Твардовского, С. Д. Дрожжина, 

В. М. Пескова и др.). Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных 

народов (на примере писателей родного края, представителей разных народов России). Страницы 

истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, Михаила Кутузова и 

других выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной 

идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в 

произведениях литературы (на примере рассказов Л. А. Кассиля, С. П. Алексеева). Осознание 

понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с 

песнями на тему Великой Отечественной войны (2-3 произведения по выбору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине», А.Т. 

Твардовский «О Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. Романовский «Ледовое побоище», С.П. 

Алексеев (1-2 рассказа военно-исторической тематики) и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 

(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый 

(календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной литературы. 

Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А. Н. 

Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в 

произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство 

фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным образам и форме 

(«бродячие» сюжеты).  

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины – 

защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни 

Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства 

художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. 

Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. Народные 

былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки (2-3 

сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки по выбору), былины из цикла об Илье 

Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1-2 по выбору). 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А. С. Пушкина. 

Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 

олицетворение). Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, 

волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», 

«Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: 

басни на примере произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. 

Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её 

герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и 

герои, особенности языка. 

Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квартет», И.И. Хемницер 

«Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» и другие.  

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. Лермонтова 

(не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции 
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стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М. Ю. 

Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, Москва! …Люблю 

тебя как сын…» и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои 

литературных сказок (произведения П. П. Ершова, П. П. Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и 

др.). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь – особенность авторской сказки. 

Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов «Конёк-

Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие.  

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ– ХХ веков. Лирика, лирические 

произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, 

описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти 

авторов по выбору): В. А. Жуковский, И.С. Никитин, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, 

Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт и др. Темы стихотворных произведений, 

герой лирического произведения. Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. 

Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, 

олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем небе плывут 

над полями…», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Весенний дождь», Е.А. 

Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и другие (по 

выбору). 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ 

(художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр 

(общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. 

Отрывки из автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности 

художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения 

в рассказах Л. Н. Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), «Русак», «Черепаха» 

и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, 

защита и охрана природы – тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): 

на примере произведений В. П. Астафьева, М. М. Пришвина, С.А. Есенина, А. И. Куприна, К. Г. 

Паустовского, Ю. И. Коваля и др. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин «Выскочка», С.А. 

Есенин «Лебёдушка» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх 

авторов): А. П. Чехова, Н. Г. Гарина-Михайловского, М.М. Зощенко, К.Г.Паустовский, Б. С. 

Житкова, В. В. Крапивина и др. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский 

способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев.  

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство 

Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1-2 рассказа из цикла), К.Г. 

Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром – пьесой-сказкой. Пьеса – произведение литературы и 

театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. Пьеса и 

сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие.  

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): 

юмористические произведения на примере рассказов В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, М. М. 

Зощенко, В. В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности 

текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и театре. 
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Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения по 

выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 

Литературные сказки Х.-К. Андерсена, Ш. Перро, братьев Гримм и др. (по выбору). 

Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена.  

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Дж. Свифт 

«Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и 

другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Польза 

чтения и книги: книга – друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги (тематический, 

систематический каталог). Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный материал. Очерк как повествование о 

реальном событии. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с источниками периодической 

печати. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 

 читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и запоминания 

текста; 

 анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, 

определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать 

взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

 характеризовать героя и давать оценку его поступкам;  

 сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, самостоятельно 

выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

 составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную последовательность; 

 исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, 

интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

 использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей; 

 характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации, примечания и другое); 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к 

учебным и художественным текстам; 

 пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

 рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; 

 оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 
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 использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 

 сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

 понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

 определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

 оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, 

особенностей произведения и героев; 

 осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины 

возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей 

работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать 

по ролям, разыгрывать сценки); 

 соблюдать правила взаимодействия; 

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в общее дело. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются 

в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета 

«Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и 

отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 

понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных 

видах художественной деятельности; 

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 
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 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения 

по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
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 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 

ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

4КЛАСС 

 осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных 

ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

 демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 

формировать собственный круг чтения; 
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 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к 

познавательным, учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

 соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России 

и стран мира; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; 

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно 

выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное 

отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев 

(портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать 

причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и 

письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного 

текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от 

третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя 

разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный 

текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 
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 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени 

одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 

предложений); 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные 

ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 4 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы  
 

Коррекционная 

работа 

Всего  

 

Конт

роль

ные 

работ

ы  

 

Практи

ческие 

работы  
 

1 

О Родине, 

героические 

страницы истории 

 12   1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/7f412cec 

Развитие речи.  

Увеличение 

словарного 

запаса. 

 

2 

Фольклор (устное 

народное 

творчество) 

 11   1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/7f412cec 

Развитие умения 

анализировать 

текст. 

3 
Творчество 

И.А.Крылова 
 4    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/7f412cec 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли и чувства. 

4 
Творчество 

А.С.Пушкина 
 12   1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/7f412cec 

Обучение  

навыками 

смыслового 

чтения. 

5 
Творчество М. Ю. 

Лермонтова 
 4    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/7f412cec 

Развитие умения 

находить в 

тексте средства 

выразительности 

6 
Литературная 

сказка 
 9   1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/7f412cec 

Развитие речи и  

навыков  чтения. 

7 

Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей ХIХ века 

 7    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/7f412cec 

Анализ 

стихотворного 

текста. 

8 
Творчество Л. Н. 

Толстого 
 7   1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/7f412cec 

Развитие 

внимания, 

памяти. 

Умение 

анализировать 

текст. 

9 

Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей XX века 

 6    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/7f412cec 

Анализ 

стихотворного 

текста. 

10 
Произведения о 

животных и родной 
 12   1   

Библиотека 

ЦОК 

Развитие 

внимания, 

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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природе https://m.edsoo

.ru/7f412cec 

памяти 

Умение 

анализировать 

текст 

11 
Произведения о 

детях 
 13   1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/7f412cec 

Делить текст на 

части. 

12 Пьеса  5    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/7f412cec 

Развитие умения 

работать по 

плану, развитие 

речи. 

13 
Юмористические 

произведения  
 6    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/7f412cec 

Обучение 

навыкам 

смыслового 

чтения. 

14 
Зарубежная 

литература 
 8    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/7f412cec 

Отвечать на 

вопросы по 

тексту. 

15 

Библиографическая 

культура (работа с 

детской книгой и 

справочной 

литературой 

 7    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/7f412cec 

Развитие 

основных 

мыслительных 

операций: 

- навыков 

соотносительног

о анализа; 

- навыков 

группировки и 

классификации. 

Резервное время  13   1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 136   8   0   
 

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

4 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  
 

Всего  

 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 

Разнообразие малых 

жанров фольклора 

(назначение, сравнение, 

классификация) 

 1    
 

01.09.2023  

2 

Проявление народной 

культуры в разнообразных 

видах фольклора: 

словесном, музыкальном, 

обрядовом (календарном) 

 1    
 

04.09.2023  

3 

Образы русских 

богатырей: где жил, чем 

занимался, какими 

качествами обладал. На 

примере былины «Ильины 

три поездочки» 

 1    
 

05.09.2023  

4 

Герой былины - защитник 

страны. На примере 

былины "Ильины три 

поездочки" 

 1    
 

06.09.2023  

5 

Резервный урок. Средства 

художественной 

выразительности в 

былине: устойчивые 

выражения, повторы, 

гипербола, устаревшие 

слова 

 1    
 

08.09.2023  

6 

Отражение народной 

былинной темы в 

творчестве художника В. 

М.Васнецова 

 1    
 

11.09.2023  

7 

Резервный урок. Летопись 

«И повесил Олег щит свой 

на вратах Царьграда». 

Знакомство с 

произведением А. С. 

Пушкина «Песнь о вещем 

Олеге» 

 1    
 

12.09.2023  

8 

Путешествие героя как 

основа композиции 

волшебной сказки. На 

примере русской народной 

сказки "Волшебное 

кольцо" 

 1    
 

13.09.2023  

9 Образ Александра  1     
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Невского в произведении 

С.Т.Романовского 

«Ледовое побоище». 

Страницы истории России, 

великие люди и события. 

На примере Житие Сергия 

Радонежского 

15.09.2023  

10 

Представление в сказке 

народного быта и 

культуры: сказки о 

животных, бытовые, 

волшебные 

 1    
 

18.09.2023  

11 

Характеристика героев 

волшебной сказки: чем 

занимались, какими 

качествами обладают. На 

примере русской народной 

сказки "Волшебное 

кольцо" 

 1    
 

19.09.2023  

12 

Сравнение фольклорных 

произведений разных 

народов: тема, герои, 

сюжет. Представление в 

сказке нравственных 

ценностей, быта и 

культуры народов мира 

 1    
 

20.09.2023  

13 

Отражение нравственных 

ценностей на примере 

фольклорных сказок 

народов России и мира 

 1    
 

22.09.2023  

14 

Тематическая проверочная 

работа по итогам раздела 

«Фольклор – народная 

мудрость» 

 1   1   
 

25.09.2023  

15 

Резервный урок.Работа с 

детскими книгами на тему: 

«Фольклор (устное 

народное творчество)»: 

собиратели фольклора 

(А.Н. Афанасьев, В.И. 

Даль) 

 1    
 

26.09.2023  

16 

Составление устного 

рассказа «Моё любимое 

произведение А.С. 

Пушкина» 

 1    
 

27.09.2023  

17 

Составление выставки 

«Произведения А.С. 

Пушкина». Написание 

аннотации к книгам на 

выставке 

 1    
 

29.09.2023  



20 
 

18 

Оценка настроения и 

чувств, вызываемых 

лирическим 

произведением А.С. 

Пушкина. На примере 

стихотворения «Няне» 

 1    
 

02.10.2023  

19 

Картины осени в 

лирических произведениях 

А.С. Пушкина: сравнения, 

эпитет, олицетворения 

 1    
 

03.10.2023  

20 

Восприятие пейзажной 

лирики А.С. Пушкина: 

средства художественной 

выразительности в 

стихотворении «Зимняя 

дорога» и других его 

произведениях 

 1    
 

04.10.2023  

21 

Сравнение стихотворения 

А. С. Пушкина с 

репродукцией картины. На 

примере стихотворения 

"Туча" и репродукции 

картины И. И. Левитана 

«Вечерний звон» 

 1    
 

06.10.2023  

22 

Знакомство с 

литературной сказкой 

А.С.Пушкина «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях»: сюжет 

произведения 

 1    
 

09.10.2023  

23 

Характеристика 

положительных и 

отрицательных героев, 

волшебные помощники в 

сказке А.С. Пушкина 

«Сказка о мёртвой царевне 

и о семи богатырях» 

 1    
 

10.10.2023  

24 

Наблюдение за 

художественными 

особенностями текста, 

языком авторской сказки 

А.С. Пушкина «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях» 

 1    
 

11.10.2023  

25 

Фольклорная основа 

литературной сказки А.С. 

Пушкина «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях» 

 1    
 

13.10.2023  

26 
Сходство фольклорных и 

литературных 
 1    

 

16.10.2023  
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произведений А.С. 

Пушкина, В.А. 

Жуковского по тематике, 

художественным образам 

(«бродячие» сюжеты) 

27 

Тематическая проверочная 

работа по итогам раздела 

«Творчество А.С. 

Пушкина» 

 1   1   
 

17.10.2023  

28 

Составление сообщения о 

М. Ю. Лермонтове. 

Строфа как элемент 

композиции 

стихотворения М.Ю. 

Лермонтова «Парус» 

 1    
 

18.10.2023  

29 

Работа со стихотворением 

М.Ю. Лермонтова «Утёс»: 

характеристика средств 

художественной 

выразительности 

 1    
 

20.10.2023  

30 

Наблюдение за 

художественными 

особенностями 

лирических произведений 

М.Ю. Лермонтова. 

Стихотворения о Кавказе 

 1    
 

23.10.2023  

31 

Патриотическое звучание 

стихотворения М.Ю. 

Лермонтова «Москва, 

Москва! …Люблю тебя 

как сын…»: метафора как 

«свёрнутое» сравнение 

 1    
 

24.10.2023  

32 

Творчество Л.Н. Толстого 

– великого русского 

писателя 

 1    
 

25.10.2023  

33 

Общее представление о 

повести как эпическом 

жанре. Знакомство с 

отрывками из повести 

Л.Н.Толстого «Детство» 

 1    
 

27.10.2023  

34 

Чтение научно-

познавательных рассказов 

Л.Н.Толстого. Примеры 

текста-рассуждения в 

рассказе «Черепаха» и в 

повести Л.Н. Толстого 

"Детство" 

 1    
 

07.11.2023  

35 

Анализ художественных 

рассказов Л.Н.Толстого. 

Особенности 

 1    
 

08.11.2023  
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художественного текста-

описания на примере 

рассказа «Русак»и 

отрывков из повести Л. 

Толстого "Детство". 

Составление цитатного 

плана 

36 

Роль портрета, интерьера в 

создании образа героя 

повести «Детство» 

 1    
 

10.11.2023  

37 

Басни Л.Н.Толстого: 

выделение жанровых 

особенностей 

 1    
 

13.11.2023  

38 

Тематическая проверочная 

работа по итогам раздела 

«Жанровое многообразие 

творчества Л.Н. Толстого» 

 1   1   
 

14.11.2023  

39 

Резервный урок. 

Подготовка выставки книг 

Л. Толстого. Подготовка 

сообщения о книгах Л. 

Толстого (сказки, 

рассказы, были, басни) 

 1    
 

15.11.2023  

40 

Взаимоотношения со 

сверстниками – тема 

рассказа А.П. Чехова 

«Мальчики» 

 1    
 

17.11.2023  

41 

Образы героев-детей в 

рассказе А.П. Чехова 

«Мальчики» 

 1    
 

20.11.2023  

42 

Соотнесение заглавия и 

главной мысли рассказа 

А.П. Чехова «Мальчики» 

 1    
 

21.11.2023  

43 
Осознание ценности 

чтения для учёбы и жизни 
 1    

 

22.11.2023  

44 

Поэты о красоте родной 

природы: анализ 

авторских приёмов 

создания художественного 

образа 

 1    
 

24.11.2023  

45 

Составление устного 

рассказа по репродукции 

картины на основе 

изученных произведений 

 1    
 

27.11.2023  

46 

Описание явления 

природы в стихотворении 

В.А. Жуковский 

«Загадка»: приёмы 

создания художественного 

образа 

 1    
 

28.11.2023  
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47 

Сравнение образа радуги в 

стихотворениях В.А. 

Жуковского «Загадка» и 

Ф.И. Тютчева «Как 

неожиданно и ярко» 

 1    
 

29.11.2023  

48 

Восприятие картин 

природы в стихотворении 

А.А. Фета «Весенний 

дождь» и других его 

стихотворений 

 1    
 

01.12.2023  

49 

Авторские приёмы 

создания художественного 

образа в стихотворении 

Е.А. Баратынского «Весна, 

весна! Как воздух чист»..» 

 1    
 

04.12.2023  

50 

Резервный урок. Анализ 

настроения в 

стихотворении 

 1    
 

05.12.2023  

51 

Выразительность 

поэтической речи 

стихотворения И.С. 

Никитина «В синем небе 

плывут над полями…» и 

другие на выбор 

 1    
 

06.12.2023  

52 

Анализ чувств и 

настроения, создаваемых 

лирическим 

произведением. На 

примере произведения 

А.А. Прокофьева "Люблю 

берёзу русскую..." 

 1    
 

08.12.2023  

53 

Образное изображение 

осени в стихотворении 

И.А. Бунина «Листопад» 

 1    
 

11.12.2023  

54 

Средства создания речевой 

выразительности в 

стихотворения К.Д. 

Бальмонта. На примере 

стихотворения "Камыши" 

 1    
 

12.12.2023  

55 

Резервный урок. 

Составление текста-

рассуждения на тему 

«Зачем нужна поэзия 

современному человеку» 

 1    
 

13.12.2023  

56 

Темы лирических 

произведений А.А. Блока. 

На примере стихотворения 

«Рождество» 

 1    
 

15.12.2023  

57 
Составление устного 

рассказа по репродукции 
 1    

 

18.12.2023  
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картины на основе 

изученных лирических 

произведений 

58 

Резервный урок. 

Читательский дневник 

(правила оформления) 

 1    
 

19.12.2023  

59 

Характеристика героя 

литературной сказки. На 

примере сказки В. Ф. 

Одоевского «Городок в 

табакерке» 

 1    
 

20.12.2023  

60 

Народные образы героев 

сказа П.П.Бажова 

«Серебряное копытце» 

 1    
 

22.12.2023  

61 

Наблюдение за 

художественными 

особенностями, языком 

сказа П.П.Бажова 

«Серебряное копытце» 

 1    
 

25.12.2023  

62 

Иллюстрации как 

отражение сюжета сказов 

П.П.Бажова 

 1    
 

26.12.2023  

63 

Литературная сказка 

П.П.Ершова «Конёк-

Горбунок»: сюжет и 

построение (композиция) 

сказки 

 1    
 

27.12.2023  

64 

Речевые особенности 

(сказочные формулы, 

повторы, постоянные 

эпитеты) сказки 

П.П.Ершова «Конёк-

Горбунок» 

 1    
 

29.12.2023  

65 

Литературная сказка С.Т. 

Аксакова "Аленький 

цветочек" (сюжет, 

композиция, герои) 

 1    
 

09.01.2024  

66 

Фольклорная основа 

литературной сказки С.Т. 

Аксакова "Аленький 

цветочек". Сочинение по 

сказке 

 1    
 

10.01.2024  

67 

Тематическая проверочная 

работа по итогам раздела 

«Литературная сказка» 

 1   1   
 

12.01.2024  

68 

Расширение круга 

детского чтения. 

Знакомство с авторами 

юмористических 

произведений 

 1    
 

15.01.2024  
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69 

Средства создания 

комического в 

произведениях Н.Н.Носова 

и других авторов на выбор 

 1    
 

16.01.2024  

70 

Знакомство с 

экранизацией 

произведений 

юмористических 

произведений. На примере 

экранизации "Сказки о 

потерянном времени" Е. Л. 

Шварца (1964 г.) 

 1    
 

17.01.2024  

71 

Резервный урок. Работа с 

детскими книгами 

"Произведения В. Ю. 

Драгунского" 

 1    
 

19.01.2024  

72 

Герой юмористических 

произведений 

В.Ю.Драгунского. 

Средства создания 

юмористического 

содержания 

 1    
 

22.01.2024  

73 

Средства выразительности 

текста юмористического 

содержания: гипербола. На 

примере рассказа В.Ю. 

Драгунского «Главные 

реки» 

 1    
 

23.01.2024  

74 

Знакомство с пьесой как 

жанром литературы. Как 

подготовить произведение 

к постановке в театре? 

 1    
 

24.01.2024  

75 

Создание ремарок (их 

назначение и содержание) 

на основе анализа 

характера героев 

произведения. На примере 

рассказа В.Ю. 

Драгунского "Главные 

реки" 

 1    
 

26.01.2024  

76 

Создание реквизита для 

инсценивроания 

произведения. Подготовка 

пригласительных билетов 

и афишы на примере 

рассказа В.Ю. 

Драгунского "Главные 

реки" 

 1    
 

29.01.2024  

77 

Пьеса и сказка: 

драматическое и 

эпическое произведения, 

 1    
 

30.01.2024  
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их структурные и 

жанровые особенности 

78 

Работа с пьесой-сказкой 

С.Я. Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

 1    
 

31.01.2024  

79 

Характеристика героев 

юмористических 

произведений. На примере 

рассказа Л. Д. Каминского 

"Автопортрет" 

 1    
 

02.02.2024  

80 

Резервный урок. 

Знакомство с детскими 

журналами:«Весёлые 

картинки», «Мурзилка» и 

другие. Сочинение 

весёлой истории 

 1    
 

05.02.2024  

81 

Приёмы раскрытия 

главной мысли рассказа. 

На примере произведения 

Б. С. Житкова "Как я 

ловил человечков" 

 1    
 

06.02.2024  

82 

Работа с рассказом К.Г. 

Паустовского «Корзина с 

еловыми шишками» 

 1    
 

07.02.2024  

83 

Особенности 

художественного текста-

описания: пейзаж, портрет 

героя, интерьер на 

примере рассказа К.Г. 

Паустовского «Корзина с 

еловыми шишками» 

 1    
 

09.02.2024  

84 

Отличие автора от героя и 

рассказчика на примере 

рассказов М.М. Зощенко 

«О Лёньке и Миньке» 

 1    
 

12.02.2024  

85 

Отражение нравственно-

этических понятий в 

рассказах М.М. Зощенко 

«О Лёньке и Миньке». На 

примере рассказа "Ёлка" 

 1    
 

13.02.2024  

86 

Знакомство с отрывками 

из повести Н.Г. Гарин-

Михайловского «Детство 

Тёмы» (отдельные главы): 

основные события сюжета 

 1    
 

14.02.2024  

87 

Словесный портрет героя 

повести Н.Г. Гарин-

Михайловского «Детство 

Тёмы» (отдельнеы главы) 

 1    
 

16.02.2024  

88 Осмысление поступков и  1     
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поведения главного героя 

повести Н.Г. Гарин-

Михайловского «Детство 

Тёмы» (отдельные главы) 

19.02.2024  

89 

Темы лирических 

произведений. На примере 

стихотворений М.И. 

Цветаевой "Наши 

царства", "Бежит тропинка 

с бугорка…" 

 1    
 

20.02.2024  

90 

Резервный урок. 

Выразительность 

поэтических картин 

родной природы. На 

примере стихотворения 

И.А. Бунина «Детство» 

 1    
 

21.02.2024  

91 

Любовь к природе и 

родному краю – тема 

произведений поэтов. На 

примере стихотворений 

С.А. Есенина 

 1    
 

26.02.2024  

92 

Тематическая проверочная 

работа по итогам раздела 

«Произведения о детях и 

для детей» 

 1   1   
 

27.02.2024  

93 

Составление устного 

рассказа «Герой, который 

мне больше всего 

запомнился» 

 1    
 

28.02.2024  

94 

Книга как источник 

информации. Виды 

информации в книге 

 1    
 

01.03.2024  

95 

Человек и животные – 

тема многих произведений 

писателей 

 1    
 

04.03.2024  

96 

Писатели – авторы 

произведений о животных: 

выставка книг 

 1    
 

05.03.2024  

97 

Наблюдательность 

писателей, выражающаяся 

в описании жизни 

животных. На примере 

рассказа А.И. Куприна 

«Скворцы» 

 1    
 

06.03.2024  

98 

Раскрытие темы о 

бережном отношении 

человека к природе 

родного края 

 1    
 

11.03.2024  

99 
Особенности 

художественного 
 1    

 

12.03.2024  
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описания родной природы. 

На примере рассказа 

В.П.Астафьева «Весенний 

остров» 

100 

Отражение темы 

«Материнская любовь» в 

рассказе В.П. Астафьева 

«Капалуха» и 

стихотворении С.Есенина 

«Лебёдушка» 

 1    
 

13.03.2024  

101 
Образ автора в рассказе 

В.П. Астафьев «Капалуха» 
 1    

 

15.03.2024  

102 

М.М. Пришвин - певец 

русской природы. Чтение 

произведения М.М. 

Пришвина «Выскочка» 

 1    
 

18.03.2024  

103 

Авторское мастерство 

создания образов героев-

животных. На примере 

произведения Максима 

Горького "Воробьишка" 

 1    
 

19.03.2024  

104 

Человек и его отношения с 

животными. Обсуждение в 

классе темы "Что такое 

самопожертвование" 

 1    
 

20.03.2024  

105 

Развитие речи: 

озаглавливание частей. На 

примере произведения В. 

П. Астафьева «Стрижонок 

Скрип» 

 1    
 

22.03.2024  

106 

Тематическая проверочная 

работа по итогам раздела 

«Произведения о 

животных и родной 

природе» 

 1   1   
 

01.04.2024  

107 

Резервный урок. Работа с 

детскими книгами на тему: 

«Книги о Родине и её 

истории»: типы книг 

(изданий). Презентация 

книги, прочитанной 

самостоятельно 

 1    
 

02.04.2024  

108 

Составление устного 

рассказа "Моя любимая 

книга" 

 1    
 

03.04.2024  

109 

Проявление любви к 

родной земле в литературе 

народов России. На 

примере стихотворных и 

прозаических 

 1    
 

05.04.2024  
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произведениях писателей 

и поэтов XIX и XX веков 

110 

Образ родной земли в 

стихотворении 

С.Д.Дрожжина «Родине» 

 1    
 

08.04.2024  

111 

Раскрытие главной идеи 

произведения А.Т. 

Твардовского «О Родине 

большой и малой» 

(отрывок): чувство любви 

к своей стране и малой 

родине 

 1    
 

09.04.2024  

112 

Характеристика народной 

исторической песни: темы, 

образы, герои 

 1    
 

10.04.2024  

113 

Осознание понятий 

поступок, подвиг на 

примере произведений о 

Великой Отечественной 

войне 

 1    
 

12.04.2024  

114 

Наблюдение за 

художественными 

особенностями текста 

авторской песни. 

Знакомство с песнями на 

тему Великой 

Отечественной войны 

 1    
 

15.04.2024  

115 

Тема героического 

прошлого России в 

произведениях 

литературы. На примере 

"Солдатской песни" Ф. Н. 

Глинки 

 1    
 

16.04.2024  

116 

Составление устного 

рассказа «Защитник 

Отечества» по изученным 

произведениям 

 1    
 

17.04.2024  

117 

Тематическая проверочная 

работа по итогам раздела 

«О Родине, героические 

страницы истории» 

 1   1   
 

19.04.2024  

118 

Патриотическое звучание 

произведений о Родине, о 

славных и героических 

страницах истории России 

 1    
 

22.04.2024  

119 
Книги о приключениях и 

фантастике 
 1    

 

23.04.2024  

120 

Зарубежные писатели-

сказочники: раскрытие 

главной мысли и 

 1    
 

24.04.2024  
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особенности композиции 

121 

Особенности басни как 

лиро-эпического жанра. 

Басни стихотворные и 

прозаические 

 1    
 

26.04.2024  

122 

Сравнение басен: темы и 

герои, особенности языка. 

На примере басен Крылов 

И.А. «Стрекоза и 

муравей», И.И. Хемницера 

«Стрекоза», Л.Н. Толстого 

«Стрекоза и муравьи» 

 1    
 

27.04.2024  

123 

Аллегория и ирония как 

характеристика героев 

басен. На примере басни 

И.А. Крылова «Мартышка 

и очки» 

 1    
 

03.05.2024  

124 

Работа с баснями И.А. 

Крылова. Инсценирование 

их сюжета 

 1    
 

06.05.2024  

125 

Язык басен И.А. Крылова: 

пословицы, поговорки, 

крылатые выражения 

 1    
 

07.05.2024  

126 

Особенности сюжета 

«Путешествия Гулливера» 

Джонатана Свифта 

(отдельные главы) 

 1    
 

08.05.2024  

127 

Характеристика главного 

героя «Путешествия 

Гулливера» Джонатана 

Свифта (отдельные главы) 

 1    
 

13.05.2024  

128 

Особенности построения 

(композиция) 

литературной сказки: 

составление плана. Х. К. 

Андерсен "Русалочка" 

 1    
 

14.05.2024  

129 

Средства художественной 

выразительности в 

литературной сказке. Х. К. 

Андерсен "Дикие лебеди" 

 1    
 

15.05.2024  

130 

Описание героя в 

произведении Марк Твена 

«Том Сойер» (отдельные 

главы) 

 1    
 

17.05.2024  

131 

Анализ отдельных 

эпизодов произведения 

Марк Твена «Том Сойер» 

(отдельные главы): 

средства создания 

комического. Написание 

 1    
 

20.05.2024  
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отзыва 

132 
Книги зарубежных 

писателей 
 1    

 

21.05.2024  

133 
Работа со словарём: поиск 

необходимой информации 
 1    

 

22.05.2024  

134 

Знакомство с 

современными изданиями 

периодической печати. 

Золотой фонд детской 

литературы. В.Ю. 

Драгунский, 

И.П.Токмакова и другие - 

авторы детских журналов 

 1    
 

24.05.2024  

135 

Резервный урок. 

Проверочная работа по 

итогам изученного в 4 

классе 

 1   1   
 

27.05.2024  

136 

Резервный урок. 

Рекомендации по летнему 

чтению. Правила читателя 

и способы выбора книги 

(тематический, 

систематический каталог) 

 1    
 

28.05.2024  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 136   8   0   

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

необходимо призавершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 
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итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. Специальные условия проведения 

текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с 

ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для  

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения  

заданий);  

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

адаптирование 

Критерии и нормы оценок по литературному чтению 

Отметки выставляются по пятибалльной шкале. В конце года предусматривается выполнение 

комплексных контрольных работ. Контроль за уровнем достижений обучающихся по 

литературному чтению в основном проводится в форме устной оценки. В конце изучения каждого 

раздела обучающиеся выполняют тестовые задания в рабочей тетради по предмету в блоке 

«Проверь себя». Содержание заданий тестов соответствует блокам изучения курса по 

литературному чтению. Тесты составлены таким образом, что показывают уровень 

сформированности учебных умений – воспринимать и выполнять учебную задачу, контролировать 

и корректировать собственные действия по ходу выполнения задания. На выполнение тестовой 

работы отводится 1 урок. 

Оценивание тестов: 

Для обработки тестов учитель может пользоваться пятибалльной системой оценки. 

Исправления¸ сделанные ребёнком, ошибкой не считаются. Особенностью проведения тестовых 

работ является полная самостоятельность учащихся. Учитель не должен помогать учащимся 

выполнять тестовые задания. Если учитель видит, что ученик затрудняется в выполнении какого – 

либо задания, нужно предложить ему перейти к следующему заданию. 

Рекомендации по оцениванию тестов: 

Работа не содержит ошибок- оценка «5»; 

выполнено не менее 75% объёма работы - оценка «4»; 

не менее 50% объёма работы - оценка «3»; 

менее 40 % объёма работы - оценка «2». 

Особенности организации контроля по чтению. 
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 

программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - 

небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя с книгой, иллюстрациями и 

оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи 

предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определённой темы и может проходить как в 

устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде 

тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам 

относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает 

после чтения вопросы.  

Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной слоговой 

структуры прочитывает по слогам (1 полугодие); 

читает целыми словами (2 полугодие); 
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читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, 

передает содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, 

используемые автором для изображения действующих лиц и описания природы; 

твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - по слогам (1 

полугодие); 

читает целыми словами, допускает 1 -2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и логических 

ударений (2 полугодие); 

допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на части, 

нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 

правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 

знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные ошибки 

(повторы, длительные паузы и др.). 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие); 

переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, перестановка букв, 

слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие); 

последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит текст на 

части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает последовательность 

изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с помощью учителя, воспроизводит 

наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, читает монотонно. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

читает монотонно, по слогам (1 полугодие); 

читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие); 

допускает более 6-7 ошибок; 

искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и 

разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

Чтение наизусть 

Оценка "5" -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4"- не соблюдены 1-3 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по 3- 4 требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по 4-5 требованиям  

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.    Подбирать правильную интонацию 
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3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по 2-3 каким -то требованиям 

Оценка "3" - допущены ошибки по 4 требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки более 5-6 

Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-4 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя,  не умеет последовательно  

передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

 

УЧЕТ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА УРОКОВ  

  Воспитательный потенциал предмета «Литературное чтение» реализуется через: 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организацию работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего отношения к ней; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Литературное чтение: 4 й класс: учебник: в 2 частях, 4 класс/ Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

С.В. Кутявина Поурочные разработки по литературному чтению. 4 класс. К учебнику Л.Ф. 

Климановой. К УМК "Школа России" 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

учи.ру https://uchi.ru/    

https://uchi.ru/
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Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411a40 

https://m.edsoo.ru/7f411a40
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https://uchi.ru/
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