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Литературное чтение 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Основные задачи уроков литературного чтения в 4 классе: 

— развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

— учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

— формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное 

мышление; 

— развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

— формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

— обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

— формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

— обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

— расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

— обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

— работать с различными видами текстов; 

— создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 
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Нормативные правовые документы, 

на основании которых разработана рабочая программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 4 класса 

разработана на основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (2010); 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (2012); 

- Авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г.Горецкого, М.В.Головановой, 

Л.А.Виноградской, М.В.Бойкиной «Литературное чтение» (М.: «Просвещение», 2014). 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

1. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г., 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.12.2001 г. № 1756-Р. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.2, пп 9,10). 

3. ФГОС, п.19.5. 

4. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный 

Минобразования России от 09.03.2004 №1312 « Об утверждении федерального 

базисного плана учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 № 03-1263 « О примерных программах 

по учебным предметам федерального учебного плана». 

6. «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (письмо 

Минобразования России и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ от 28.03.2002  г. № 199/13). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г №189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

8. О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999) 

9. Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ 

1561/14-15 от 19.11.1998) 

Локальные акты ОУ:  

1. Учебный план ГБОУ гимназии № 293 на 2015-2016 учебный год. 

2. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

гимназии №293 на 2014-2018 учебный год. 

3. Положение о рабочей программе. 
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Сведения о программе 

За основу взята авторская программа Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. 

Головановой, Л.А. Виноградской, М.В. Бойкиной «Литературное чтение 1-4 классы » (М.: 

«Просвещение», 2014). 

 

Обоснование выбора авторской программы 

Содержание авторской программы и логика изложения программного материала в 

УМК полностью соответствуют требованиям федерального государственного стандарта 

начального общего образования. 

 

Информация о внесенных изменениях 

В содержание Рабочей программы внесены следующие изменения: сокращено 

количество часов в неделю – из 4 часов проводится 3 часа. Таким образом сокращено 

количество часов (из 136 часов – 102 часа). 

Данные изменения внесены в Рабочую программу в соответствии с учетом 

характеристики класса и результатов диагностических работ за 3 класс. В остальном 

содержание Рабочей программы полностью соответствует содержанию Примерной 

программы МОиН РФ. 

 

Информация об используемом УМК 

Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» построен на единых для 

всех учебных предметов концептуальных основах и имеет полное программно-

методическое обеспечение. На систему учебников «Школа России» и все входящие в неё 

завершенные предметные линии получены положительные заключения Российской 

академии образования и Российской академии наук. 

Комплекс реализует Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования  (ФГОС) и охватывает все предметные области учебного 

плана ФГОС (раздел III, п.19.3.), включая такие новые для начальной школы, как основы 

духовно-нравственной культуры народов России, информатика и иностранные языки. 

УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, 

теориями общепедагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими 

новое качество, как учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого 

учебного предмета в отдельности. При этом, в УМК «Школа России» бережно сохранены 

лучшие традиции российской школы, доказавшие свою эффективность в образовании  

учащихся младшего школьного возраста, обеспечивая как реальные возможности 

личностного развития и воспитания ребёнка, так и достижение положительных 

результатов в его обучении. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) УМК «Школа России» включает: 

концепцию, рабочие программы, систему учебников, составляющие ядро ИОС и мощную 

методическую оболочку, представленную современными средствами обеспечения 

учебного процесса.  

Концепция УМК «Школа России» в полной мере отражает идеологические, 

методологические и методические основы ФГОС. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов ко всем завершённым 

предметным линиям, входящим в состав УМК «Школа России», разработаны в 
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соответствии с требованиями ФГОС (раздел III, п. 19.5.), ориентированы на планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и являются надёжным инструментом их достижения.  

Система учебников «Школа России» разработана на основе единых 

методологических принципов, методических подходов и единства художественно-

полиграфического оформления УМК, представляющего собой единую информационно-

образовательную среду для начальной школы. 

 

Информация о количестве учебных часов 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

Таблица №1 

Количество учебных часов по четвертям 

Период обучения Количество часов 

В неделю 3 ч 

1 четверть 27 ч 

2 четверть 21 ч 

3 четверть 30 ч 

4 четверть 24 ч 

За учебный год 102 ч 

 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

Создание на уроке атмосферы творческого поиска, коллективного и 

индивидуального труда благотворно влияет на общее развитие учащихся. В этом поможет 

объяснительно-иллюстративное обучение (выдача учебной информации, наглядность), 

разноуровневое обучение (дифференцированный подход по уровню обученности), 

учебно-деловая игра (создание проблемной ситуации и др.), элементы развивающего 

обучения (личностно-ориентированное обучение), проектирование и другие технологии.  

Программа «Литературное чтение» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего 

задания. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и 

решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе 

товарища, а дает общий положительный результат – стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то 

большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия 

каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

 

Виды и типы уроков, используемых  в курсе «Литературное чтение»: 

• комбинированный урок; 

• урок изучения нового материала; 

• урок совершенствования знаний, умений и навыков; 
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• урок обобщения и систематизации знаний; 

• контрольно-обобщающий урок; 

• нетрадиционные формы уроков:  

урок-игра, урок-театр, урок-КВН, урок-проект, урок-концерт, урок-драматизация,  

урок-викторина, урок-исследование, урок-путешествие в прошлое.  

• урок внеклассного чтения; 

 

Формы проведения учебных занятий: 

• индивидуальные; 

• индивидуально-групповые; 

• фронтальные; 

• работа в парах. 

 

Формы контроля: 

• наблюдение; 

• беседа; 

• фронтальный опрос; 

• тестирование; 

• проверочные работы; 

• контрольные работы; 

• проверка техники чтения; 

• проверка усвоения прочитанного. 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» способствует расширению круга 

интересов детей, направленных на познание и моделирование окружающего мира, и 

создает условия для активного выхода на разнообразные виды творческого досуга. Это 

благоприятно сказывается на возрождении ценных традиций, в частности семейного 

творчества, объединения школьников разновозрастных групп по интересам и т. д. 

Базовые знания и умения, опыт творческой деятельности реализованы во 

внеурочное время в следующей форме: индивидуальная работа над проектами, темы 

которых предложены в тематическом планировании предмета «Литературное чтение» с 

последующей презентацией своих результатов. 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

Особенности организации контроля по литературному чтению: 

В 4 классе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); 

умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 

развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 
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произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 

жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Текущий контроль по чтению проходится на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания 

произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. 

Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в 

устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на 

вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, 

иллюстрациями и оглавлением. Письменные работы для текущего контроля проводятся 

один раз в неделю в форме теста. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы, как в 

устной, так и в письменной форме. Письменная работа проводится в виде тестовых 

заданий, построенных с учетом предмета чтения. На выполнение такой работы отводится 

10 минут урока. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 

знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки 

понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про 

себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает 

индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут 

быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки 

навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. Итоговый контроль по 

литературному чтению проводится в форме контрольных работ комбинированного 

характера. 

Таблица №2 

Распределение видов контроля по четвертям 

 

 

Период обучения Контрольно-измерительный материал 

1 четверть Тесты-2 

Диагностика-1 

Техника чтения-1 

2 четверть Тесты-1 

Проверочные работы-1 

Диагностическая работа -1 

Контрольная работа-1 

3 четверть Тесты-5 

Диагностическая работа -1 

4 четверть Тесты-3 

Диагностика-1 

Контрольные работы-1 

Техника чтения -1 

Административная контрольная работа - 1 
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Итого Тесты-11 

Диагностика-2 

Диагностическая работа -2 

Контрольные работы- 2 

Техника чтения-2 

Административная контрольная работа - 1 

 

Таблица №3 

График проведения контрольно – измерительных работ 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

Тесты Проекты Техника 

чтения 

Диагно

стика  

Диагно

стичес

кая 

работа 

1 Летописи. 

Былины. Жития. 

8  1 1  1  

2 Чудесный мир 

классики 

16  1  1   

3 Поэтическая 

тетрадь 1 

8  1     

4 Литературные 

сказки 

12 1     1 

5 Делу время – 

потехе час 

6  1     

6 

 

Страна детства 

 

6  1     

7 Поэтическая 

тетрадь 

4  1     

8 Природа и мы    11  1 1   1 

9 Поэтическая 

тетрадь 

6  1     

10 Родина 6  1 1    

11 Страна Фантазия 5  1     

12 Зарубежная 

литература 

13 1 1  1 1  

 

Планируемый уровень подготовки 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные УУД: 

1. Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка). 
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2. Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков,  

поэтов и разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в высказываниях при 

работе с художественными произведениями. 

3. Осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать 

уважительное отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед при изучении 

произведений других народов. 

4. Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных писателей 

и поэтов, подбирать схожие по тематике и нравственной проблематике произведения 

других народов, проявлять чувство уважения к авторам других народностей. 

5. Иметь представление о существовании других народов и культур, называть 

наиболее известные, близкие собственному опыту и представлениям (н-р, татарскую, 

коми, чеченскую и др.). 

6. Допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не 

перебивать, высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские аргументы и 

факты. Задумываться о причине возникновения конфликтной ситуации. 

7. Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в 

свободное время посещать библиотеку, готовить материал к урокам, обращаясь к 

разнообразным источникам информации. 

8. Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов, 

обосновывать свой выбор. 

9. Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по 

собственному желанию, осознавать её необходимость для развития собственных 

способностей. 

10. Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках 

литературного чтения, обосновывать их существование и пользу для ученика. Приводить 

примеры «высокого» ученичества из прочитанных произведений. 

11. Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки. 

12. Знать, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения. 

13. Понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при 

выполнении каких-либо заданий на уроках и дома. 

14. Приводить примеры ответственного/безответственного, 

самостоятельного/несамостоятельного поведения героя литературного произведения. 

15. Делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности. 

16. Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и выражения, 

которые использованы автором для создания художественного образа. 

17. Доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств для 

выразительности, яркости, точности и лаконичности описания. 

18. Выписывать лучшие поэтические обороты в «Словарик настроений» или 

«Словарик образов» (по темам: небо, звёзды, ветер, тучи, река, горы и пр.). 

19. Использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в своих 

художественных высказываниях, УСР. 

20. Фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических текстов и 

текстов-описаний в «радуге чувств», объяснять, почему разные чувства обозначены 

различной цветовой гаммой. 
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21. Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том числе 

сказки, делать выводы о том, что идеалы, к которым стремятся герои литературных 

произведений – это идеалы автора, его ценности, к которым он стремится приобщить 

читателя. 

22. Различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками 

литературных героев, доказывать соответствие. 

23. Предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм. 

24. Строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе моральных 

понятий и норм о поступке того или иного персонажа произведения. 

25. Проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, уметь 

слушать других, высказывать собственное мнение без агрессии и раздражения, помня, что 

более сильным орудием является подтверждение своего мнения аргументами и фактами. 

26. Знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с 

компьютером. 

27. Пользоваться основными приёмами сбережения зрения и осанки, делать 

гимнастику для глаз и туловища, следя за своим состоянием усталости. 

28. Предлагать свои способы сохранения зрения и осанки. 

Пользоваться изученными приёмами сохранения здоровья в домашних условиях 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

1. Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в  

процессе его изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в 

соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с 

целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.). 

2. Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 

темы. Коллективно составлять план для пересказа литературного произведения. 

Контролировать выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать результаты 

своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем. Оценивать результаты 

работы сверстников по совместно выработанным критериям. 

3. Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре. Фиксировать по ходу урока и в 

конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное отношение 

к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения 

учебных задач. 

4. Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию. Осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае 

неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

 

Познавательные УУД 

1. Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации. 

2. Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и 

научно-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя. Понимать переносное 
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значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с помощью приёмов 

устного словесного рисования. Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, 

называя общее и различное в них (лирические и прозаические произведения, басню и 

стихотворение, народную и литературную сказку). Сравнивать литературное 

произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, 

репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла. 

Анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника 

(«Рабочей тетради»). Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 5-6 предложений. 

3. Осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, басен 

И.А. Крылова как часть русской национальной культуры. 

4. Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический, 

содержание текста, тема текста и основная мысль, автор, авторская позиция, 

литературный и научно-познавательный текст, басня, художественные ремёсла и 

народные промыслы. 

5. Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 

сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при выполнении проектных заданий. Перебирать варианты решения 

нравственной проблемы, поставленной автором в произведении. 

6. Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при осмыслении структуры 

текста и пр.). 

 

Коммуникативные УУД 

1. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Строить диалог в 

паре или группе, задавать вопросы на уточнение. Строить связное высказывание из  5-6 

предложений по предложенной теме. 

2. Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания. 

3. Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои. Не конфликтовать, осознавать 

конструктивность диалога, использовать вежливые слова. 

4. Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые 

оценочные средства  (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо,  

нравственно/ безнравственно и др.). 

5. Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

6. Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения). Оценивать достижения сверстников по выработанным критериям. 

Оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях. 
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7. Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

погашения конфликтов. Употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога. 

Находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 

произведений, описываемых конфликтную ситуацию. 

8. Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет. Готовить 

небольшую презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых  по теме проекта, озвучивать 

её с опорой на слайды. 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 4 

класса: 

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2. Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4. Использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

5. Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6. Умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7. Умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 

по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8. Развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 
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Таблица №3 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Обучающийся научится: Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

Виды речевой и читательской деятельности 

 осознавать цель чтения в 

соответствии с содержанием  шмуцтитула и 

собственным интересом к чтению; 

пользоваться в читательской практике 

приёмами  вдумчивого чтения под 

руководством учителя (комментированное 

чтение, чтение в диалоге автор – читатель);   

выборочного чтения в соответствии с 

задачами чтения и под руководством 

учителя 

 читать  целыми словами со 

скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст;  при чтении 

отражать  настроение автора читаемого 

текста;   

 ориентироваться в информационном 

аппарате учебной  книги, её элементах, 

опираться на них при выборе книги; 

находить сходные элементы в книге 

художественной; 

 просматривать и выбирать книги для 

самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по 

совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в «Рабочей тетради по 

литературному чтению»; 

 осмыслять нравственное содержание 

пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их 

нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями и реалиями жизни; 

 распределять загадки на 

тематические группы, составлять 

собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с его 

содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержание текста с его заголовком 

 осознавать смысл традиций и 

праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, осмысленно 

готовится к национальным праздникам; 

составлять высказывания   о самых ярких и 

впечатляющих событиях, происходящих в 

дни семейных праздников,  делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями и 

товарищами по классу;  

 употреблять пословицы и поговорки 

в учебных диалогах и высказываниях на 

заданную тему. 

 читать вслух бегло, осознанно, без 

искажений,  выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при 

чтении важные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и частями 

текста;  

 понимать и осознавать, почему поэт 

воспевает родную природу, какие чувства 

при этом испытывает, как это характеризует 

самого поэта;  

 рассуждать о категориях «добро» и 

«зло», «красиво» и «безобразно», 

употреблять данные понятия и их 

смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты 

разрешения конфликтных ситуаций и 

нравственных дилемм 

 пользоваться элементарными 

приёмами анализа текста по вопросам 

учителя (учебника). 

 осуществлять переход с  уровня 

событий  восприятия произведения к 

пониманию главной мысли; соотносить 

главную мысль произведения с пословицей 

или поговоркой; понимать, позицию какого 

героя произведения поддерживает автор, 
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(почему так называется); определять 

характер  литературных героев,  приводить 

примеры их поступков в соответствии с 

качествами  героя прочитанного или 

прослушанного текста. 

 

находить этому доказательства в тексте. 

 задавать вопросы по прочитанному 

произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного 

произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать 

части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством  учителя 

план;  

 находить книги для 

самостоятельного чтения в различных 

библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе 

книг и поиске информации опираться на 

информационный аппарат книги, её 

элементы; получать удовольствие от 

самостоятельного чтения произведений 

различных жанров;  делиться своими 

впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях о 

прочитанных книгах;  

 пользоваться тематическим 

каталогом в школьной библиотеке. 

 

Творческая деятельность 

 читать текст, соблюдая при 

чтении  орфоэпические и интонационные 

нормы чтения; отражая настроение автора; 

 пересказывать текст  подробно на 

основе коллективно составленного плана 

или опорных слов под руководством 

учителя; 

 составлять собственные 

высказывания на основе чтения или 

слушания произведений, высказывая 

собственное отношение к прочитанному. 

 сочинять свои произведения  малых 

жанров устного народного 

творчества  в соответствии с 

жанровыми особенностями и 

индивидуальной задумкой. 

 пересказывать содержание 

произведения  выборочно и сжато. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

 различать потешки, небылицы, 

песенки, считалки, народные сказки, 

осознавать их культурную ценность для 

русского народа;  

 находить отличия между научно-

 понимать особенности 

стихотворения: расположение строк, 

рифму, ритм. 

 определять героев басни, 

характеризовать их, понимать 
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познавательным и художественным 

текстом; приводить факты из текста, 

указывающие на его принадлежность к 

научно-познавательному или 

художественному; составлять таблицу 

различий. 

 использовать знания о рифме, 

особенностях жанров (стихотворения, 

сказки, загадки, небылицы, песенки, 

потешки), особенностях юмористического 

произведения в своей литературно-

творческой деятельности. 

мораль и разъяснять её своими 

словами. 

 находить в произведении средства 

художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение). 

 

 

Содержание рабочей программы 

Таблица №4 

4  класс (102 ч) 

№ Наименование 

разделов и тем 

Содержание Всего часов 

1. Вводный урок  1 

2. Летописи, былины, 

жития 

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. 

Жития. «И повесил Олег щит свой на вратах 

Цареграда...», «И вспомнил Олег коня своего...», 

«Житие Сергия Радонежского». 

Проект «Создание календаря 

исторических событий». 

 

8 

3. Чудесный мир классики 1. П. П. Ершов. «Конек-горбунок» 

(отрывок); 2. А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», 

«Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

3. М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), 

«Ашик-Кериб»; 4. А. П. Чехов. «Мальчики». 

16 

4. Поэтическая тетрадь произведения Ф. Тютчева, А. Фета, Е. 

Баратынского, Н. Некрасова, И. Никитина, И. 

Бунина. 

8 

5. Литературные сказки 1. В. Ф. Одоевский. «Городок в 

табакерке»; 2. П. П. Бажов. «Серебряное 

копытце»; 3. С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; 

4. В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

12 

6. Делу время – потехе 

сейчас 

1. Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном 

времени»; 2. В. Ю. Драгунский. «Главные реки», 

«Что любит Мишка»; 3. В. В. Голявкин. «Никакой 

горчицы я не ел». 

6 
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7. Страна детства 1. Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; 

2. К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 

шишками»; 3. М. М. Зощенко. «Елка». 

6 

8. Поэтическая тетрадь 1. В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; 2. 

С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»; 3. М. И. 

Цветаева. «Бежит тропинка  бугорка...», «Наши 

царства». 

4 

9. Природа и мы 1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; 2. 

А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; 3. М. 

Пришвин. «Выскочка»; 4. К. Г. Паустовский. 

«Скрипучие половицы»; 5. Е. И. Чарушин. 

«Кабан»; 6. В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Проект «Природа и мы». 

11 

10. Поэтическая тетрадь    1. Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; 2. С. 

А. Клычков. «Весна в лесу»; 

3. Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; 4. Н. М. Рубцов. 

«Сентябрь»; 5. С. А. Есенин. «Лебедушка». 

6 

11. Родина 1. И. С. Никитин «Русь»; 2. С. Д. 

Дрожжин. «Родине»; 3. А. В. Жигулин.    «О,    

Родина!    В    неярком    блеске...». 

Проект «Они защищали Родину» 

6 

12. Страна Фантазия Е. С. Велтистов. «Приключения 

Электроника». К. Булычев. «Путешествие 

Алисы». 

5 

13. Зарубежная литература 1. Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; 

2. Г. X. Андерсен. «Русалочка»; 3. М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера»; 4. С. Лагерлёф. 

«Святая ночь», «В Назарете». 

13 

 Итого  102 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Слушание (аудирование). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, 

за особенностью авторского стиля. 

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход 

от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. 



16 

 

Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 

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. Развитие 

поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон 

и темп чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от 

чтения вслух и чтению про себя. 

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

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

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное 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. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. 

 Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

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

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

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 
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литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов 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 события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста (деление текста на 

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

части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе 

подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор 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. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебными и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами 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). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. Умение 

говорить(культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 
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речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом 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, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 

литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 

восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. 

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

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 
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Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, 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, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

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 ис-

пользование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, 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). Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 

свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

Последовательность изучения учебного материала  

(внутрипредметные и межпредметные логические связи) 

         Взаимосвязи гуманитарных предметов определяются общими объектами - 

«общество» и «человек» и методами их изучения. Изучение литературы идет в единстве с 

лингвистическим развитием учащихся. Взаимосвязь литературы и истории раскрывают 

социально-историческую обусловленность творчества того или иного писателя и 

способствуют образной характеристике исторических этапов в развитии общества. У 

истории и литературы общий объект изучения - общество и человек. Сходен и логический 

анализ фактов в сочетании с эстетической оценкой. Литература вступает в тесный контакт 

с предметами эстетического цикла.  

      Изучение родного языка связано со всеми остальными предметами. Специфика этих 

связей состоит в том, что они разнокачественные и могут быть схематично выражены в 

таких группах: 

1) родной язык - русский и иностранный языки; 

2) родной язык - литература;  

3) родной язык - естествознание, математика;  

4) родной язык - пение, рисование, физкультура, труд.  
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Содержательная сторона этих групп связей различна. В первом случае связи носят 

сопоставительный или генетический характер; во втором связь выступает как 

«первоэлемент» для изучения литературы; в третьем связи выражаются в использовании 

материала того или иного предмета для развития речи и для раскрытия общности 

естественного языка и языка науки; обогащают речь образностью, показывают 

интонационную общность поэтического слова и музыки и специфику словоупотребления 

в спорте, в трудовых процессах. 

Литература и средства обучения 

 

Для реализации программного содержания используются: 

1. Сборник рабочих  программ к УМК «Школа России» 1-4 классы / С.В. 

Анащенкова, М.А. Бантова и др.- М: Просвещение, 2013. 

2. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение: учебник для 4 класса: в 2 

частях /Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. – М.: Просвещение, 2014 г. 

3. М.В. Бойкина, Л.А.Виноградская. Рабочая тетрадь по литературному чтению для 3 

класса /М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская. – М.: Просвещение, 2014 г. 

4. Методические рекомендации к учебнику «Литературное чтение: 3 класс» 

/Н.А.Стефаненко: Просвещение, 2014 г. 

5. Поурочные разработки по литературному чтению к УМК Л.Ф.Климановой, 

В.Г.Горецкого и др./ С.В. Кутявина- М.: «Вако»– 2014 г. 

6. С.В.Кутявина. Контрольно-измерительные материалы: 4 класс – М.: ВАКО, 2014 г. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Печатные пособия: 

таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к правильной осанке; 

демонстрационный материал в соответствии с основными темами программы обучения. 

Технические средства обучения: 

классная доска с креплениями для таблиц; 

магнитная доска; 

компьютер; 

МФУ; 

мультимедийный проектор; 

аудиомагнитофон; 

СD/DVD –проигрыватель; 

телевизор; 

Экранно-звуковые пособия: 

аудиодиск к учебнику Л.Ф.Климановой и др. («Школа России») «Литературное чтение 4 

класс»; 

видеофильмы, соответствующие тематике программы по литературному чтению; 

мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по 

литературному чтению. 

Учебно-практическое оборудование: 

простейшие школьные принадлежности: ручка, карандаш, линейка, ластик. 

материалы: бумага (писчая). 

Демонстрационные пособия: 
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портреты писателей, художников-иллюстраторов; 

демонстрационные пособия;  

классная библиотека 

Оборудование класса: 

ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

стол учительский с тумбой; 

шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий; 

настенные доски для вывешивания иллюстративного материала; 

устройство для выставки художественных книг, детских журналов, проектов. 


