
 



Пояснительная записка 

      Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, основной образовательной программы МБОУ НОШ с. Сигаево, 

авторской программы Л.Ф.Климановой и М.В.Бойкиной.  

      Программа адресована обучающимся четвертого класса МБОУ НОШ с.Сигаево. 

Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач современной 

школы. Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, где идѐт 

интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – чтению и письму, говорению и 

слушанию. Поэтому литературное чтение наряду с русским языком – один из основных предметов в 

системе подготовки младшего школьника. 

Цель уроков литературного чтения–формирование читательской компетенции младшего 

школьника. В начальной школе необходимо заложить основы формирования грамотного читателя. 

Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована 

душевная и духовная потребность в нѐм как средстве познания мира и самопознания. Это человек, 

владеющий техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их 

самостоятельно выбирать.  

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

1) формирование техники чтения и приѐмов понимания и анализа текста – правильного типа 

читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, 

потребности читать;  

2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических 

ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением; формирование 

эстетического вкуса;  

3) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), 

овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих способностей детей;  

4) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает 

литературу художественной, через введение элементов анализа текстов (в том числе средств 

выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными 

понятиями.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса литературное чтение в каждом классе начальной школы отводится 4 ч в 

неделю, всего 540 ч, из них в 4 классе 136 ч (34 учебные недели, 4 раза в неделю). 

 

 

 

4 класс 

№ п/п Наименование этапов и разделов Количество часов 

1. Вводный урок 1 час 

2. Книга в мировой культуре. 8 часов 

3. Истоки литературного творчества. 22 часа 

4. О Родине, о подвигах, о славе. 19 часов 

5. Жить по совести, любя друг друга. 15 часов 

6. Литературная сказка. 27 часов 

7. Великие русские писатели 37 часов 

8. Литература как искусство слова. Обобщение по 

курсу литературного чтения. 

7 часов 

Итого: 136 ч. 

 



 

Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения 

грамоте и идѐт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка, имеющим с ним 

тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно-познавательная основа 

накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением: чтение художественного 

произведения рассматривается в данном курсе как процесс воображаемого общения, как диалог 

ученика с автором произведения и его героями. 

Через приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям автора учащиеся 

ведут диалог с героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение происходящего. 

Понимание художественного произведения как искусства слова во многом обеспечено изучением 

слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи значения слова и его звучания на уроках 

русского языка. Поэтому при анализе художественного произведения работа со словом не сводится 

к подбору сравнений, эпитетов, олицетворений. В курсе литературного чтения слово 

рассматривается как средство создания художественного образа (природы или человека), через 

который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию автора и своѐ 

отношение к героям и произведению в целом. 

Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения 

отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научно-

популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы осмысления 

мира (логические понятия и художественный образ). Сравнение произведений разного вида 

(художественных и научно-познавательных) создаѐт условия для более глубокого понимания 

словесного искусства. 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание интегрирующего 

понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение литературы в тесной взаимосвязи с 

музыкальным и изобразительным искусством, на понимание книги как культурно-исторической 

ценности, развивает чувство сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

    Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое  значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с 

художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, 

в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-

нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

отношении к другим людям и природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека- как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни.  

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребенка к 

литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, идеалу. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная  

и образовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 



Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви 

к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству.  

 

Методы и приемы обучения 

      Широко применяются следующие методы: дифференцированное обучение, исследовательский, 

научно-практический, частично-поисковый, информативный, метод наблюдения. Приемы: 

комментирование, практическая работа, изобразительная деятельность, игровые приемы. 

Форма работы: индивидуальные, групповые, работа в парах. 

Формы реализации программы: фронтальная, парная, групповая, индивидуальная. 

Логические  связи данного предмета с остальными предметами учебного плана: с уроками 

русского языка, математики, информатики, технологии. 

 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, 

чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

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

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 



Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления 

о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ 

по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ 

(с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 



внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа 

на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 



чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими именно 

действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в 

ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для последующего 

обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 



С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о 

смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые 

результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты 

по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных 

потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, 

которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной  

школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы 

оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой 

работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур,  

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом  



невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности 

обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального общего 

образования (за исключением родного языка, литературного чтения на родном языке и основ 

духовнонравственной культуры народов России). 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-

методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 



– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 



– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 



преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 



– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Литературное чтение. 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения 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. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить 

его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и 

чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению 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. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 



Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

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; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

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: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные 

автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова 

с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в 

явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на 

его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста;  



– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 

природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) 



и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Название Авторы сборника Издательство 

Литературное чтение. Учебник в 2-х 

частях. 4 класс 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

Виноградская Л.А. 

Просвещение 

Литературное чтение. Методическое 

пособие . 4 класс 

Климанова Л.Ф. Просвещение 

 

 

 

Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся 

4 класс 

 

Раздел Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности учащихся Количество 

практических работ 
Контроль

ная 

работа 

Проект Итогова

я 

работа 

Вводный урок 1 Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. Объяснять 

условные обозначения. Находить нужную 

главу в содержании учебника. 

 
 
 

 

  

Книга в 

мировой 

культуре 

8 Предполагать на основе названия 

раздела учебника, какие произведения 

будут рассматриваться в данном разделе. 

Определять конкретный смысл понятий: 

библиотека, каталог, аннотация. 

1   



Рассуждать о роли книги в мировой 

культуре. 

Читать вслух и про себя. Группировать 

высказывания по темам. 

Составлять рассказы на тему; 

представлять свои рассказы в группе; 

оценивать в соответствии с 

представленными образцами. 

Участвовать в работе группы; отбирать 

необходимую информацию для 

подготовки сообщений. 

Уметь работать с информацией 
самостоятельно, искать и упорядочивать 
информацию, давать разнообразные по 

форме ответы (с выбором одного или 
нескольких правильных ответов. 

Истоки 

литературног

о творчества 

22 Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. 

Определять конкретный смысл понятий: 

притчи, былины, мифы. Различать виды 

устного народного творчества; выявлять 

особенности каждого вида. Читать вслух 

и про себя. Объяснять смысл пословиц. 

Сравнивать пословицы и поговорки 

разных народов. Группировать 

пословицы и и поговорки по темам. 

Составлять на основе пословицы 

письменный ответ на вопрос, какие 

ценности переданы в народной 

мудрости. Обсуждать в группе 

высказывания из Ветхого Завета. 

Выявлять особенности притч. Объяснять 

нравственный смысл притч. Выявлять 

особенности былинного текста. 

Рассказывать о картине. Сравнивать 

былину и сказочный текст. Сравнивать 

поэтический и прозаический тексты 

былины. Находить постоянные 

эпитеты,   которые 

используются в былине. Выявлять 

особенности мифа. Пересказывать текст 

подробно. Предполагать, о чѐм будет 

рассказываться в тексте дальше. 

Находить в мифологическом словаре 

необходимую информацию. Определять 

тему и название выставки книг. 

Группировать книги по подтемам. 

Представлять выбранную книгу. 

Находить нужную книгу по 

тематическому каталогу. Составлять 

сказку по аналогии с данной сказкой. 

Распределять роли. Инсценировать 

произведение. Размышлять над тем, что 

такое тщеславие, гнев, самообладание, 

терпение, миролюбие. 

1   



О Родине, о 

подвигах, о 

славе 

19 Предполагать на основе названия 

раздела учебника, какие произведения 

будут рассматриваться в данном разделе. 

Определять конкретный смысл понятий: 

поступок, подвиг. Объяснять смысл 

пословиц. Строить высказывание на 

тему «Что для меня значит моя Родина». 

Подбирать близкие по смыслу слова к 

слову «Родина». Сравнивать тексты о 

Родине: смысл текстов. Сравнивать 

произведения литературы и живописи. 

Читать вслух и про себя. Находить в 

научно- познавательной литературе 

необходимую информацию для 

подготовки сообщения. Рассказывать о 

картине, об изображѐнном на ней 

событии. Называть особенности 

исторической песни. Определять ритм 

стихотворения. Читать выразительно с 

опорой на ритм стихотворения. 

Выполнять творческий пересказ; 

рассказывать от лица. 

Определять тему и название выставки 

книг. Группировать книги по подтемам. 

Представлять выбранную книгу. 

Находить нужную книгу по 

тематическому каталогу. Участвовать в 

работе группы. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 
Выбирать произведения для заучивания 
наизусть. 

 1  

Жить по 

совести, любя 

друг друга 

15 Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. 

Определять нравственный смысл 

понятий: ответственность, совесть. 

Читать вслух и про себя. Рассуждать о 

том, похож ли Никита на нас, наших 

друзей; о том, какие качества мы ценим в 

людях. Характеризовать героев рассказа; 

называть их качества. Объяснять смысл 

их поступков. Сравнивать поэтический и 

прозаический тексты на одну и ту же 

тему. Составлять текст по аналогии с 

данным. Рассуждать о том, какие 

качества прежде всего ценятся в людях. 

Соотносить содержание текста и 

пословицу. Определять тему и название 

выставки книг. Составлять 

тематический 
список книг. Выявлять особенности 
юмористического текста. 
Обсуждать в группе, что такое 

ответственность, взаимопонимание, 

1   



любовь, сопереживание. Участвовать в 

работе группы, договариваться друг с 

другом. Различать жанры 

художественных произведений: 

стихотворение, 
рассказ, сказка. Распределять роли. 
Инсценировать произведение. 

Литературна

я сказка 

27 Предполагать на основе названия 

раздела учебника, какие произведения 

будут рассматриваться в данном разделе. 

Определять конкретный смысл понятий: 

отзыв на книгу, переводная литература. 

Определять тему и название выставки 

книг. 

Писать отзыв на книгу. Представлять 

книгу в группе; давать ей оценку. 

Выявлять особенности литературной 

сказки. Характеризовать героев сказки; 

называть качества героев сказки. 

Сравнивать сказки разных писателей. 

Обсуждать в группе, что значит жить по 

совести, жить для себя, жить, даря 

людям добро. 

Сочинять сказку по аналогии с авторской 

сказкой. Выявлять особенности 

поэтического текста сказки. Участвовать 

в работе группы, договариваться друг с 

другом. Распределять роли. 

Инсценировать произведение. 

Составлять аннотацию на книгу. 

Составлять каталог на определѐнную 

тему. 
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения на основе 
диагностической работы, представленной 
в учебнике. 

1   

Великие 

русские 

писатели 

37 Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. 

Определять конкретный смысл понятий: 

средства художественной 

выразительности- метафора, 

олицетворение, эпитет, сравнение. 

Называть изученные произведения 

А.С.Пушкина. Читать наизусть 

понравившиеся произведения. Читать 

вслух и про себя. 

Выбирать стихи для выразительного 

чтения. 

Выбирать из статьи информацию, 

необходимую для подготовки сообщения 

1 1 1 



по теме. Составлять собственный текст 

«Что для меня значат сказки А.С. 

Пушкина». Сравнивать сюжет народной 

и сюжет литературной сказок. 

Характеризовать героев сказки; называть 

качества их характера. Определять 

нравственный смысл сказочного текста. 

Называть и характеризовать волшебные 

предметы в сказке. Называть и 

характеризовать волшебных помощников 

в сказке. 

Сравнивать литературные сказки. 

Сравнивать произведения живописи и 

литературы. Находить в тексте средства 

художественной выразительности: 

метафора, олицетворение, эпитет, 

сравнение. Употреблять средства 

художественной выразительности в 

собственной речи. 

Читать по ролям. Задавать 

самостоятельно вопросы по тексту; 

давать оценку вопросов. 

Готовить экскурсию по материалам 

содержания раздела. Пересказывать 

тексты подробно и кратко. Участвовать в 

работе группы, договариваться друг с 

другом. Распределять роли. 

Инсценировать произведение. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 

Уметь работать с информацией 

самостоятельно, искать и упорядочивать 

информацию, давать разнообразные по 

форме ответы (с выбором одного или 

нескольких правильных ответов; со 

свободным развернутым ответом, на 

установление последовательности и 

соответствия; со свободным кратким 

ответом) 

Литература 

как искусство 

слова. 

Обобщение 

по курсу 

литературног

о чтения 

7 Проверять себя и самостоятельно 

оценивать     свои достижения. 

1   

Всего 136 часов 10   

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п.п Тематический раздел/ перечень уроков 

Кол-во часов 

для изучения 

раздела 

Домашнее задание 

 Вводный урок. 1 ч.  

1 Внеклассное чтение. Самые интересные 
книги, прочитанные летом 

1  

 Книга в мировой культуре. 8 ч.  

2 Вводный урок по содержанию раздела. Высказывание о книгах 
известных людей прошлого. 

1 Стр.4-5 выучить 3 пословицы 

3 Устное сочинение на тему «Книга в нашей 
жизни» современности. 

1 Стр 7, в. 4 

4 Из Повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор. 1 Стр.9 чит, подготовить доклад 

5 М. Горький. О книгах. Рассказ о своей домашней библиотеке. 1 Стр. 9, вопр. 2 

6 История книги. Подготовка сообщения на тему. 1 Стр. 10-13 , пересказ 

7 Удивительная находка.  Пересказ текста. 1 Стр.14-15, краткий пересказ 

8 Экскурсия в библиотеку. Подготовка сообщений о 
старинных и современных книгах. 

1 Подготовить доклад о старинных книгах 

9 Входная контрольная работа. Проверка техники      чтения. 1  

 Истоки литературного творчества 22 ч.  

10 Виды устного народного творчества 1 Стр. 18-19 

11 Пословицы разных народов. 1 стр. 18-21, в3 

12 Библия - главная священная книга христиан. 1 стр.22, выразительное чтение 

13 Из книги Притчей Соломоновых (из Ветхого Завета) 1  

14 Притча о сеятеле (Из Нового Завета). Смысл притчи. 1 Стр 24 пересказ притчи 

15 Милосердный самарянин (из Нового Завета). Смысл притчи. 1 Стр25 составить устное 
сочинение по картине 

16 Былины. Особенности былинных текстов. 1 стр.28-31, читать 

17 Былина . Исцеление Ильи Муромца. 1 стр.32-37, составить рассказ об Илье Муромце 

18 Сравнение былины Ильины три поездочки. 1 стр.32 выразительное чтение 



19 Сравнение поэтического и прозаического текстов былины 1 стр.33-37, читать 

20 Устное сочинение по картине В. Васнецова «Богатырский скок» 1 Читать былины 

21 Особенности славянского мифа. 1 стр.39-40, пересказ 

22 Мифы Древней Греции. Деревянный конь. 1 стр.41 - 46 

23 Мифологический словарь Е. Мелетинского 1 С 46, в 9 

24 Самостоятельное чтение. Сказки о животных. Болтливая птичка. 1 С 49 чит . 

25 Немецкая народная сказка. Три бабочки. 1 С 50-51 

26 Семейное чтение. Царь и кузнец 1 С 52 Подробный пересказ 

27 Притча. Шрамы на сердце. Притча. 1 С 53 выразительное чтение 

28 Наш театр. Подготовка сценария к сказке о лисе. 1  

29 Маленькие и большие секреты страны  Литературии. 
Обобщение по разделу. 

1 С 55, в. 7 

30 Контрольная работа по теме «Истоки     литературного 

творчества» 

1  

31 Внеклассное чтение. Урок- дискуссия по теме «Былины» 1  

 О Родине, о подвигах, о славе 19 ч.  

32 Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия 

раздела: поступок, подвиг. Пословицы о Родине. 

1 С 56, 

33 К.Ушинский. Отечество. В. Песков. Отечество. 
Сравнение текстов о Родине. 

1 С 58.-59 

34 Н. Языков. Мой друг! Что может быть милей… 1 Выразительное чтение  наизусть 

35 А.Рылов. Пейзаж с рекой. С. Романовский. Русь. Сравнение 

произведений художественной литературы и живописи. 

1 Выразительное чтение 

36 Александр Невский. Подготовка сообщения о святом Александре 

Невском. 

1 Подробный пересказ 

37 Дмитрий Донской. Куликовская битва. 1  

38 Историческая песня. Ф. Глинка. Солдатская  песнь. 1  

39 Великая  Отечественная война 1941-1945 годов. Р. 
Рождественский. Реквием. 

1 Найти в энциклопедии материал о Куликовской 
битве 

40 А. Приставкин. Портрет отца. 1 Составить рассказ о войне 1812 г. 

41 В. Костецкий. Возвращение. 1 С 80, устное сочинение 



42  

Е. Благинина. Папе на фронт. 
1 Выразительное чтение  наизусть 

43 В. Лактионов. Письмо с фронта. Сравнение произведений 

художественной литературы и живописи. 

1 С 83 наизусть 

44 Мы идѐм в библиотеку. Историческая литература для 
детей. 

1 С 85 ответить на вопросы 

45 Самостоятельное чтение. С.Фурин. Чтобы   солнышко светило. В. 

Орлов. Разноцветная 

1 С 86 выразительное чтение 

46 Ф.Семяновский. Фронтовое  детство.  Фотография -
источник получения информации. 

1 С 88-94 

47 Маленькие и большие секреты страны  Литературии. 1 С 95, в 5 Подготовка к творческому проекту 
«Нам  не нужна война» 

48 Творческий проект на тему  «Нам не нужна            война» 1  

49 Проверочная работа на тему: «О Родине, о подвигах, о славе» 1  

50 Внеклассное чтение. «Кто с мечом к нам придѐт, от меча и 
погибнет!» 

1 С 97 наизусть 

 Жить по совести, любя друг друга 15 ч.  

51 Вводный урок по содержанию раздела «Жить по совести, любя 

друг друга». 

1  

52 А.Толстой. Детство Никиты. Смысл рассказа. 1 Выразительное чтение 

53 А.Толстой. Детство Никиты. Герои рассказа. 1 Описать Аркадия Ивановича, используя 
слова  из текста 

54 И.Суриков. Детство. Сравнение прозаического и 

поэтического текстов на тему. 

1 Сочинение – рассуждение (устно) о том, какие черта 

характера вы цените в людях 

55 А.Гайдар.   Тимур   и   его команда. Смысл   рассказа. 1 С 112-122 читать 

56 А.Гайдар. Тимур и его команда. Создание текста по аналогии. 1 Создание текста по аналогии 

57 М.Зощенко. Самое главное. Смысл рассказа. 1 Подготовить выразительное чтение 

58 М.Зощенко. Самое главное. Герои рассказа. 1 Подготовить пересказ 

59 И.Пивоварова. Смеялись мы – хи-хи… Соотнесение 
содержания текста с пословицей. 

1 Выразительное чтение весѐлых, смешных эпизодов 

60 Н.Носов. Дневник Коли Синицына 1 Стр.137, в. 3, принести           книги детских писателей 

61 Мы идем в библиотеку. Создание выставки «Писатели – 1 С 135-137 пересказ 



детям». 

62 Н.Носов. Метро. Особенности                 юмористического рассказа. 1 Создание текста по         аналогии 

63 В.Драгунский. …бы. 1 С 142-144 

64 Н.Носов. Витя Малеев в школе и дома. 1 Пересказ эпизода, кот.         Показался самым смешным 

65 Контрольная работа по разделу «Жить по совести, любя друг 
друга». 

1  

 Литературная сказка 27 ч.  

66 Вводный урок по содержанию раздела «Литературная 
сказка». 

1 Написать отзыв на любимую книгу 

67 Собиратели русских народных сказок: А.Афанасьев, В.Даль, 

К.Ушинский, Л.Толстой, А.Толстой 

1  

68 Вильгельм и Якоб Гримм- собиратели немецких 
народных сказок 

1  

69 Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. 1 С 6-9, в. 7 

70 Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. 1 стр. 19, вопрос 2, 

71 Шарль Перро – собиратель народных  сюжетов. Сказки 
Ш.Перро 

1 Читать сказку 

72 Шарль Перро. Мальчик- с –пальчик.   Особенности 
зарубежного сюжета 

1 Деление сказки на части,  озаглавливание. Стр. 32, в.7 

73 Шарль Перро. Мальчик- с – пальчик. Герои сказки. 1 Краткий пересказ 

74 Шарль Перро. Спящая красавица. Представление 

книги 

1 Подготовить представление          книги 

75 Сказки Г.-Х. Андерсена 1 Составить список известных сказок Андерсена 

76 Г.-Х. Андерсен. Дикие лебеди. Сравнение с русской 
литературной сказкой 

1 Прочитать сказку до конца 

77 Г.-Х. Андерсен Дикие лебеди. Герои сказки 1 Составить характеристику главных героев 

78 Отзыв на книгу Г.-Х. Андерсена «Дикие лебеди» 1 Написать отзыв о  прочитанной сказке, дать 

оценку прочитанному 

79 Г.-Х. Андерсен. Пятеро из одного стручка. Смысл сказки 1  

80 Г.-Х. Андерсен. Пятеро из одного стручка. Судьба героев 
сказки 

1 Инсценирование сказки 

81 Г.-Х. Андерсен. Чайник. Смысл сказки 1 Стр.47-48, в. 3 



82 Создание сказки по аналогии. 1 С.50-53,  вопросы и задания, с 53; 
составить сказку по аналогии 

83 Мы идем в библиотеку. Сказки зарубежных писателей 1 Стр. 54-62, в.3,5 

84 И.Токмакова. Сказочка о счастье 1  

85 С.Аксаков. Аленький цветочек. 1 Выразительное чтение понравившихся эпизодов 
сказки 

86 С.Аксаков. Аленький цветочек. Особенности литературной 
сказки 

1 С.54-56 читать выразительно 

87 С.Аскаков. Аленький цветочек. Ш. Перро. Красавица и 
Чудовище 

1  

88 Э.Хогарт. Мафин печет пироги 1 Инсценирование сказки 

89 Маленькие и большие секреты страны      Литературии. 
Обобщение по разделу 

1 Стр. 69, в. 2, составить  таблицу 

90 Маленькие и большие секреты страны Литературии. 
Составление каталога на тему 

1 Стр. 70, в.9. Составить  каталога на тему 

91 Маленькие и большие секреты страны Литературии. 
Составление аннотации 

1 Составить аннотацию к сказке «Аленький 
цветочек» 

92 Контрольная работа по разделу 

«Литературная сказка». 
1  

 Великие русские писатели 37 ч.  

93 Вводный урок по содержанию раздела «Великие русские 
писатели». 

1 Стр. 68 

94 Великие русские писатели. А.С.Пушкин. Стихотворения и 
сказки. 

1 Выразительное чтение наизусть 

95 К.Паустовский. Сказки А.С.Пушкина. 1 Подготовка сообщения на основе статьи 

96 Устное сочинение на тему «Что для меня значат сказки 

А.С.Пушкина» 

1 Составить текст «Что для меня значат сказки 

А.С.Пушкина». 

97 А.С.Пушкин. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. 
Сравнение с народной сказкой 

1 Доказать что прочитанное   произведение является 
сказкой 

98 А.С.Пушкин. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. 
Особенности литературной сказки 

1 Назвать особенности  литературной сказки 

99 А.С.Пушкин. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. 
Герои сказки. 

1  



100 А.С.Пушкин. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. 
Волшебные предметы в сказке. 

1 Составить план, отражающий основные события 
сказки 

101 А.С.Пушкин. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. 
Волшебные помощники в                   сказке. 

1 Выразительное чтение к.- л. части сказки 

102 А.С.Пушкин. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. В 

Жуковский. Спящая красавица 

1 Составить аннотацию на одну из сказок 

А.С.Пушкина 

103 А.С.Пушкин. Осень. Е.Волков. Октябрь. 1  

104 А.С.Пушкин. Гонимы вешними   лучами… Сравнение 
произведения живописи и литературы 

1 Выразительное чтение                                      наизусть 

105 Ф.И.Тютчев. Еще земли печален вид… А.Куинджи, 

Ранняя весна 

1 Выразительное чтение                                              наизусть 

106 И.Козлов. Вечерний звон. И.Левитан. Вечерний звон 1  

107 Сочинение по картине И.Левитана «Вечерний звон» 1 Составить рассказ по                        картине 

108 М.Лермонтов. Рождение стихов. Подготовка сообщения о 
М.Лермонтове 

1 Сообщение – презентация о М. Лермонтове 

109 М.Лермонтов. Горные вершины. Гете. Перевод 
В.Брюсова. Сравнение текстов 

1  

110 М.Лермонтов. Тифлис. Дары Терека. 1 Выразительное чтение по ролям 

111 М.Лермонтов. Крестовая гора. Утес. 1 Выразительное чтение,  найти ср-ва 

худ.выразительности 

112 Итоговая комплексная работа 1 Выразительное чтение 

113 М.Лермонтов. Песня про царя Ивана  Васильевича, 
молодого опричника и удалого купца Калашникова. 

1 Выразительное чтение                                       наизусть 

114 М.Лермонтов. Бородино. Особенности художественных и  

исторических текстов. 

1  

115 Л.Толстой. подготовка сообщения о Л.Толстом 1 Сообщение о жизни и творчестве Л.Толстого 

116 Л.Толстой. Maman. 1 Составить характеристику главных героев рассказа 

117 Л.Толстой. Ивины. 1  

118 И.Никитин. Средства художественной 
выразительности для создания картины 

1 Составить  рассказ  по картине, используя ср-
ва худ.выразительности 

119 И.Никитин. Когда закат прощальными лучами… 
И.Левитан. Тишина. 

1 Выразительное чтение наизусть 



120 И. Никитин. Гаснет вечер, даль синеет… 1 Подготовить вопросы к стихотворению 

121 И.Бунин. Еще холодно и сыро. 1 Выразительное чтение наизусть 

122 Н.Некрасов. Мороз, красный нос. Сравнение со сказочным 
текстом 

1  

123 Проект. Мы идѐм в музей. Подготовка к экскурсии 1 Проект. Мы идѐм в музей.                   Виртуальная экскурсия 

124 Самостоятельное чтение Л.Толстой. Был русский князь 
Олег. 

1  

125 Л.Толстой. Басни Л.Толстого. 1 Выразительное чтение  наизусть 

126 Л.Толстой. Петя Ростов. Пересказ 1 Краткий пересказ по                                                 составленному плану 

127 Наш театр. И.Крылов. Ворона и лисица. 1 Инсценирование 

128 Маленькие и большие секреты страны 
Литературии. Составление аннотации 

1  

129 Контрольная работа по разделу «Великие                   русские писатели». 1  

 Литература как искусство слова. 7 ч.  

130 Литература как искусство слова. Чему я                                  научился на уроках 
чтения 

1 Составить сообщение «Чему я научился на 
уроках чтения» 

131 Литература как искусство слова. Виды литературных 
произведений, их особенности 

1  

132 Литература как искусство слова. Виды литературных 
произведений, их особенности 

1  

133 Литература как искусство слова. Средства художественной  
выразительности 

1 Найти в стих. С.Есенина средст ва художественной 

выразительности 

134 Проверка техники чтения. 1  

135 Литература как искусство слова. Обобщение знаний. 1  

136 Литература как искусство слова. Обобщение знаний. 1  

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительный материал 

 

Контрольные работы и тестирование -  

Высокий уровень - работа выполнена от 70 до 100% 

Средний уровень - работа выполнена от 69 до 50% 

Низкий уровень  - работа выполнена менее 50% 

Личностные УУД проверяются через участие детей в олимпиадах по предмету, конкурсах творческих работ. Результаты складываются в 

портфолио ученика. 

В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

обучающиеся получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных 

действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение 

общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Характеристика оценки 

       Высокий уровень — уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

Средний уровень - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность 

раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2—3 ошибок или 4—6 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала 

Низкий уровень — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

Оценка устных ответов учащихся: 

Высокий уровень -  ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 



Средний уровень - ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 – 2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1 – 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Низкий уровень - ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности 

в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 

Критерии оценки индивидуального проекта 

 

Изделие – 20 баллов 

Оригинальность дизайнерского решения (сочетание 

конструкции, цвета, композиции, формы; гармония) 

6  

Качество представляемого изделия, товарный вид, 

соответствие модным тенденциям 

6  

Практическая значимость 8  

Защита проекта – 14 баллов 

Четкость и ясность, логика изложения     проблемы 

исследования 

5  

Презентация (умение держаться при выступлении, время 

изложения), культура подачи материала, культура речи 

5  

Самооценка, ответы на вопросы 4  

Дополнительные критерии – 2 балла 

Самостоятельность выполнения проекта (собственный вклад 

автора), использование знаний вне школьной программы, 

владение понятийным профессиональным аппаратом по 

проблеме, способность проявлять самостоятельные 

оценочные суждения, качество электронной презентации; 

сложность изделия, оригинальность представления 

2  

Итого 36  

 


