


I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литературное    чтение» к концу 4 класса 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание 

этнической принадлежности; 

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных 

народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями; 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, 

выражающееся в конкретных поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

 могут быть сформированы: 

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

Метапредметные 

Регулятивные 

 Учащиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 



 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и 

их оценки. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве 

с учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действий как по ходу 

их выполнения, так и в результате проведённой работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

 Познавательные 

 Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике 

(толковый, синонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по 

заданным критериям; 

 устанавливать причинно - следственные связи между словами, чувствами, 

побуждениями и поступками героев произведений; 

 устанавливать аналогии. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, 

фонды библиотек и Интернет; 

 •сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных 

произведений, героев, выбирая основания для классификации; 

 •строить логические рассуждения, включающие определение причинно - 

следственных связей в устной и письменной форме, в процессе анализа 

литературного произведения и на основании собственного жизненного 

опыта; 



 работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план 

статьи). 

 Коммуникативные 

 Учащиеся научатся: 

 работая в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией 

партнёров при выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной 

проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе 

 
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. 

 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; 

 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; 

 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. 
 

 

 



II. Содержание учебного предмета  

 

Летописи. Былины. Жития (10 ч) 

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. 

Чудесный мир классики (18ч) 

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

художественной выразительности в стихотворном произведении 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора). Круг чтения: 

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. 

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. 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 стихотворения. Переносное 

значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М. Ю. 

Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три 

по выбору). Герои литературных сказок (произведения М. Ю. 

Лермонтова, 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. 

Поэтическая тетрадь (9ч) 

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, Е. А. Баратынский, Ф. И. 

Тютчев, А. А. Фет, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. 

Бальмонт, М. И. Цветаева и др. Темы стихотворных произведений, герой 

лирического произведения. Авторские приёмы создания художественного 

Литературные сказки -14 ч. 

Прогнозирование содержание раздела. Планировать работу на уроке. Читать 

и воспринимать на слух прочитанное. Сравнивать народную и литературную 

сказки. Определять виды текстов. Знать отличительные особенности 

литературной сказки. Рассказывать о герое с опорой на текст сказки. 

Определять главную мысль произведения и смысл заглавия. Делить текст на 

части. Составлять план сказки с опорой на главные события. Пересказывать 

сказку по плану подробно и выборочно. Придумывать свой вариант сказки, 

используя литературные приёмы. Составлять рекомендованный список 

литературы. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Делу время – потехе час – 11 ч. 

Прогнозировать содержание раздела. Объяснять смысл пословицы, 

определяющей тему раздела. Воспринимать на слух художественное 

произведение. Читать без ошибок, в темпе разговорной речи. Определять 



нравственный смысл произведения. Определять жанр произведения. 

Анализировать заголовок произведения. Соотносить его с темой и главной 

мыслью произведения. Определять прямое и переносное значение слов. 

Понимать, как поступки характеризуют героев произведения; определять их 

нравственный смысл. Инсценировать произведение, распределяя роли, 

выбирать режиссёра. Пересказывать текст от лица автора или одного из 

героев. Узнавать, что произведения могут рассказать о своём авторе. 

Находить необходимую информацию в справочной литературе для 

подготовки сообщения о творчестве изучаемого писателя. Готовить 

сообщение о писателе. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. Подбирать книги по теме, ориентируясь на авторские 

произведения 

Страна детства –11 ч. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Подбирать книги по теме, рассказывать об их содержании. Воспринимать на 

слух художественное произведение, читать выразительно диалоги. 

Находить смешные эпизоды из юмористических рассказов: определять 

отношение автора к героям. Определять, что важное и серьёзное скрывается 

за усмешкой автора. Анализировать возможные заголовки произведений. 

Использовать в своей речи средства художественной выразительности 

(сравнения, эпитеты). Придумывать музыкальное сопровождение к 

прозаическому тексту. Составлять план текста. Пересказывать текст на 

основе плана. Придумывать смешные рассказы о школьной жизни, не 

обижая своих друзей. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Природа и мы – 10 ч. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Воспринимать на слух художественное произведение, высказывать своё 

мнение. Читать текст вслух и про себя, понимать смысл прочитанного. 

Анализировать заголовок произведения. Характеризовать героя 

произведения на основе поступка. Определять отношение автора к героям на 

основе текста. Наблюдать, как авторы передают красоту природы с помощью 

слова. Объяснять нравственный смысл рассказа. Определять тему, которая 

объединяет рассказы в разделе, формулировать основную мысль темы. 

Делить текст на части. Пересказывать текст подробно и выборочно. 

Находить необходимую информацию в разных источниках для подготовки 

выступления по теме. Составлять самостоятельно текст для 



энциклопедического словаря. Читать выразительно диалоги из текста. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Родина-7 ч 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, 

подбирать книги по теме. Воспринимать на слух художественное 

произведение. Читать стихи выразительно, передавая чувство гордости за 

своих предков. Понимать особенности поэтического текста. Рассказывать о 

своей Родине, используя прочитанные произведения. Предполагать 

содержание произведения по его названию. Участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу. Писать сценарий поэтического вечера. Составлять 

рассказы о Родине, передавая свои чувства, своё отношение. Проверять себя 

и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Страна «Фантазия» - 5 ч. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать и воспринимать на слух. 

Определять особенности фантастического жанра. Придумывать 

фантастические истории. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Зарубежная литература -6 ч. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Подготовить к выставке книги зарубежных писателей. Читать и 

воспринимать на слух художественное произведение. Пересказывать самые 

интересные эпизоды из произведений от лица. Составлять рассказ о герое, 

используя авторский текст. Характеризовать поступки героев произведения. 

Пользоваться списком рекомендованной литературы. 



III. Тематическое планирование учебного материала с указанием 

количества часов на освоение темы. 4 класс. 

102часа (34 недели\3 часа в неделю) 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч.)  

1 Введение. Знакомство с учебником по литературному чтению. 1 

Летописи. Былины. Жития (10 ч)  

2 
Вводный урок к разделу «Летописи. Былины.Жития! Знакомство с 

былинами 

1 

3 Поэтический текст былины «Ильины три поездочки» 1 

4 Прозаический текст былины в пересказе И. Карнауховой. 1 

5 
Герой былины – защитник Русского государства. Картина В.Васнецова 

«Богатыри» 

1 

6 «Богатыри» 1 

7 
События летописи – основные события Древней Руси. Сравнение текста 

летописи и исторических источников. 

1 

8 Знакомство с отрывком из летописи «И вспомнил Олег коня своего». 1 

 
9 

Сергий Радонежский – святой земли Русской. В. Клыков «Памятник 

Сергию Радонежскому». 

Входная контрольная работа 

1 

10 «Житие Сергия Радонежского» памятник древнерусской литературы. 1 

11 Обобщение по разделу «Летописи. Былины. Жития». 1 

Чудесный мир классики (18ч)  

12 Знакомство с названием раздела. Выставка книг 1 

13 
А.С.Пушкин-великий русский поэт. А.Л.Слонимский об 

А.С.Пушкине. 

1 

14 А.С. Пушкин «Няне» 1 

15 А.С. Пушкин «Унылая пора!», «Туча». Настроение стихотворения 1 

16 
Волшебные сказки: народные и литературные. А.С. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях». 

1 

17 
А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

Характеристика героев 

1 



18 
А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Деление 

сказки на части. 

1 

19 
А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Постановка 

вопросов к прочитанному Мотивы народной сказки в литературной.. 

1 

20 Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова. 1 

21 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». 1 

22 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». Идея произведения. 1 
 
 

23 Сравнение мотивов русской и турецкой сказок. 

М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб».Характеристика героев. 

1 

24 Жизнь и творчество Л. Н. Толстого 1 

25 Главы из автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». 1 

26 Главы из автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». 1 

27 А.П. Чехов «Мальчики». 1 

28 А.П. Чехов «Мальчики». Главные герои рассказа – герои своего времени. 1 

29 Обобщение по разделу «Чудесный мир классики». 1 

Поэтическая тетрадь(9ч)  

30 Знакомство с разделом. Выставка книг. 1 

31 
К. Ушинский. Четыре желания. Сравнение картин природ, созданных 

художниками и писателями. 

1 

 
32 

Ф.И. Тютчев «Еще земли печален вид...», 

«Как неожиданно и ярко…» Ритм, порядок слов, знаки препинания как 

отражение особого настроения в лирическом тексте. 

1 

33 А.А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка». Тон, паузы, темп стихотворения. 1 

34 
Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..». «Где сладкий 

шепот...» Художественные выразительные средства стихотворения. 

1 

35 
И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями...». Изменение картин 

природы в стихотворении 

1 

36 Н.А. Некрасов «Саша». Анализ языковых средств 1 

37 
Картина осени в стихотворении И.А. Бунина «Листопад». Слово как 

средство художественной выразительности. Сравнения, эпитеты 

1 

38 
Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». 

Проверочная работа по итогам 1 полугодия. 

1 

Литературные сказки (14ч)  



39 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование его содержания. 

Выставка книг по теме. 

1 

40 
Научно-познавательная сказка. Сочетание реальных и фантастических 

событий в сказке В. Ф. Одоевского «Городок в табакерке». 

1 

41 
Особенности поведения, внешнего облика, речи героев сказки В. Ф. 

Одоевского «Городок в табакерке». 

1 

42 
Особенности поведения, внешнего облика, речи героев сказки В. Ф. 

Одоевского «Городок в табакерке». 

1 

 
43 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Составление плана и подробный 

пересказ. 

1 

44 
Сказ П. П. Бажова «Серебряное копытце». Отражение в сказке реальной 

жизни 

1 

45 
П.П.Бажов «Серебряное копытце». Мотивы народных сказок в авторском 

тексте. 

1 

 
 

46 
П.П.Бажов «Серебряное копытце». Герои художественного 

произведения. 

1 

47 П.П. Бажов «Серебряное копытце». Отношение автора к героям. 1 

48 
С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Персонажи сказки, фантастические 

события, волшебные предметы в сказке 

1 

49 
Борьба добра и зла, торжество справедливости в сказке С.Т. Аксакова 

«Аленький цветочек» 

1 

50 
С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» Деление текста на части. 

1 

51 
С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». Выборочный пересказ сказки. 

Словесное иллюстрирование. 

1 

52 
Оценка достижений. 1 

Делу время – потехе час (11 ч)  

53 
Знакомство с разделом «Делу время – потехе час». Прогнозирование 

содержания раздела. Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 

1 

54 
Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл 

произведения. 

1 

55 
Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». Инсценирование 

фрагментов произведения. 

1 

56 
В.Ю. Драгунский «Главные реки». Особенности юмористических 

произведений 

1 



57 
В.Ю. Драгунский «Главные реки». Средства создания комического 

эффекта 

1 

58 
В.Ю. Драгунский «Главные реки». Средства создания комического 

эффекта 

1 

59 Юмористические рассказы В.Ю.Драгунского. Выставка книг. 1 

60 Поговорим о самом главном. 1 

61 В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. 1 

62 
В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Инсценирование 

произведения. 

1 

 
63 

Обобщающий урок по теме «Делу время-потехе час». Проверим себя 1 

Страна детства (11ч)  

64 
 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. 

Выставка книг. 

1 

65 Б.С. Житков «Как я ловил человечков». Герои произведения 1 

66 
Б.С. Житков «Как я ловил человечков». Плохое и хорошее в поступках 

людей. 

1 

67 
Б.С. Житков «Как я ловил человечков». Взаимоотношения детей и 

взрослых. 

1 

68 
К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками». Поступки как средство характеристики героев. 

1 

69 
К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». Музыкальное 

сопровождение произведения 

1 

 

70 
Поговорим о самом главном. М.М. Зощенко «Елка». Комическое в 

рассказе, средства его создания 

1 

71 
Как хорошо уметь читать. М.И. Цветаева «Наши царства». Картины 

природы в стихотворении. 

1 

72 
М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка». Тема детства в 

произведениях Цветаевой. 

1 

73 
С.А. Есенин «Бабушкины сказки». Развитие чувства в лирическом 

произведении. 

1 

74 Обобщающий урок по теме «Страна детства». Оценка достижений. 1 

Природа и мы (10 ч)  

75 Знакомство с разделом «Природа и мы». 
1 



 Прогнозирование содержания раздела. Д.Н. МаминСибиряк 

«Приёмыш». 

 

 
76 

Знакомство с разделом «Природа и мы». 

Прогнозирование содержания раздела. Д.Н. МаминСибиряк 

«Приёмыш». 

1 

77 
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Смысл названия. Выборочный 

пересказ 

1 

78 
С.Есенин. Лебедушка. Средства художественной выразительности. 

1Традиции народного творчества в лирическом произведении. 

1 

79 М.М.Пришвин «Выскочка». Характеристика героев на основе поступка. 1 

80 Поговорим о самом главном. А.И. Куприн «Барбос и Жулька». 1 

81 
А.И. Куприн «Барбос и Жулька». Характеристики и портреты животных 

в рассказе. 

1 

82 В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа 1 

83 В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Составление плана 1 

84 Обобщение по разделу «Природа и мы». 1 

Родина (7ч)  

 
85 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. 

Образ Родины в поэтическом тексте И. С. 

Никитина «Русь». 

1 

86 И.С. Никитин «Русь». Ритм стихотворения. 1 

87 
Патриотическое звучание, выразительность стихотворения С. Д. 

Дрожжина «Родине». 

1 

88 
Красота и величие природы в стихотворении А. В. Жигулина «О, 

Родина! В неярком блеске». 

1 

89 Поговорим о самом главном. Песня защитников Брестской крепости 1 

90 Проект: «Они защищали Родину». 1 

91 Обобщение по разделу «Родина». 1 

Страна Фантазия (5ч)  

 
92 

Знакомство с разделом «Страна Фантазия». Е. С. 

Велтистов «Приключения 

Электроника». Особенности фантастического жанра. 

1 

93 
Е. С. Велтистов «Приключения 

Электроника». Герои произведения 

1 

94 
К. Булычев «Путешествие Алисы». Особенности фантастического 

жанра. 

1 



95 
К. Булычев «Путешествие Алисы». Сравнение героев фантастических 

рассказов 

1 

96 
Проверим себя и оценим свои достижения Путешествие по стране 

Фантазии 

1 

Зарубежная литература (6 ч)  

97 
Знакомство с разделом «Зарубежная литература». Фантастические 

события в произведении Д. Свифта «Путешествие Гулливера». 

1 

98 
Персонажи в произведении Д. Свифта «Путешествие Гулливера». 

Проверочная работа по итогам 2 полугодия. 

1 

99 
Г.-Х. Андерсен «Русалочка». Деление произведения на части. Поступки, 

действия как основное средство изображения персонажей в сказке 

1 

100 
М.Твен «Приключения Тома Сойера 1 

101 
Проверим себя и оценим свои достижения по Зарубежной литературе 

1 

102 Обобщающий урок по теме «Зарубежная литература. Урок-игра 

«Литературные тайны. 

1 

 
Итого: 

 
102 ч 
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