
 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Примерной образовательной программы начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, авторской программы по литературному чтению и авторской программы 

Климанова Л. Ф., Бойкина М.В. М.: «Просвещение», 2011г.). 
 

Цели изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

 формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; 

 воспитание гражданина и патриота своей страны России, 

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка. 

Задачи: 

 воспитание ценностного отношения к литературному чтению на родном 

языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа. 

 
 развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; 

 учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое мышление; 

 развивать поэтический слух; 

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей; 

 обогащать чувственный опыт ребёнка; 

 формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров; 

 обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения. 
 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение на русском языке» в 3 – 4 классах отводится 1 час в 

неделю, всего выделяется 68 часов ( 34 часа в 3 классе и 34 часа в 4 классе). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

3 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:   

 - внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного чтения и к 

процессу чтения, ориентация на содержательные моменты школьной действительности; 



- мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения; мотивация 

обращения к справочной и энциклопедической литературы как источнику получения информации; 

- первоначальные представления о нравственных понятиях (поступок, честность, верность слову), 

отраженных в литературных произведениях; 

- умение отвечать на вопросы «Что значит поступать по совести, жить по совести, жить с чистой 

совестью?»; 

- умение самостоятельно понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с реальными 

жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор; 

- способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных критериев или образца. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, рассматриваемую на уроке; 

- составлять план решения вопросов совместно с учителем; 

- работать в соответствии с заявленным планом; 

- корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными ошибками; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения 

задания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять планирование своей и коллективной деятельности на основе осознаваемых целей; 

– корректировать свои действия с учетом поставленных задач; 

– работать с учебником, Хрестоматией и дополнительной литературой во внеурочное время; 

– проявлять инициативу при ответе на вопросы и при выполнении заданий; 

– адекватно оценивать действия окружающих и свои действия 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной и справочной литературы; 

- устанавливать причинно-следственные связи в тексте; пересказывать; создавать собственное высказывание 

по аналогии; 

- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

- находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое высказывание; 

- самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на основе плана 

рассказывать о героях, событии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– пересказывать небольшие по объему и разные по жанру тексты, формулировать выводы; 

– участвовать в обсуждении содержания и основной мысли текста; 

– ориентироваться в словарях и справочниках, в контролируемом пространстве Интернета; 

– проявлять инициативу в поиске дополнительной информации; 

– создавать художественные тексты разных жанров в устной и письменной форме; 

– понимать структуру построения рассуждения. 

Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 

- составлять высказывания под руководством учителя в устной и письменной форме; 

- владеть монологической и диалогической формой речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою 

точку зрения; 

- строить понятные для партнера (собеседника) высказывание; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных в литературных произведениях; 

– уважать мнение собеседников; 

– принимать участие в подготовке и проведении спектаклей; 

– проявлять инициативу и самостоятельность в построении коммуникации; 

– контролировать свои действия в коллективной работе; 

– оценивать групповую работу и результаты коллективной деятельности. 

Предметные результаты 
- понимание родной литературы как одной из основных национально - культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

 - осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о 

мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 



нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 - достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Обучающийся 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). 

 

 

4 класс 

Личностные: 

          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, учебно-

познавательные 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; 

–устойчивогоучебнопознавательного интереса к новымобщим 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: 

Выпускник научится: 

–принимать и сохранять учебную задачу; 

–учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

 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 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: 
             Выпускник научится: 

–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в томчисле контролируемом пространстве сети Интернет; 

–о существлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

–использоватьзнаковосимволические 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 позаданным 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. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

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 причинно-следственных связей; 

–произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

           Коммуникативные: 
          Выпускник научится: 

–адекватно использовать коммуникативные, прежде всег о 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 

 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. 

 

 Содержание учебного предмета, курса 

 

3 класс (34 ч) 

 

Речь. Слово (32ч.) 

История рождения славянской письменности. 

«Застывшие письмена». Некоторые сведения о происхождении письменности. 

Рассказы И.Соколова – Микитова о природе . 

Умение уместного употребления пословиц в речи. 

Книги прочитанные летом. 

Умение раскрывать смысл пословицы. В.Осеева «Плохо». Заголовок текста. Умение 

редактировать текст, исправлять лексические и стилистические ошибки. 

Л.Толстой «Два товарища». Умение составлять текст в художественном 

стиле. 

Рассказы В.Бурлакова о природе. Умение составлять текст в художествен- ном стиле. 

Рассказы А.Тихонова о жителях водоемов. Главные герои текста. Умение 

определять стихи, определенный ритм. 

Рассказы и сказки Е.Пермяка. Диалог и монолог как форма речи. С.Михалков 

«Аисты и лягушки». Уметь трансформировать рассказ в пьесу. 

Весёлые стихи Б.Заходера. 

Уметь определять все части текста. И.Пузанов «Рыбалка». 

Уметь определять элементы композиции текста. 

Сказки Г.Х Андерсена. Фразеологизмы. 

Писать сочинение на определенную тему. 

Рассказы Е.Чарушина. 

Составлять текст в художественном стиле. 

Рассказы Н.Н.Носова. Олицетворение. 

Сочинение сказки по опоре. 

Стихи В.В.Маяковского для детей. Уметь писать сочинения в публицистическом 

стиле. 

Знакомство с журналом «Мурзилка» Уметь определять корреспонденцию, репортаж, 

статью. 

Рассказы о животных В.Чаплиной. Формирование умения выпускать стенную 

газету. 



Рассказы о дрессированных животных и о людях, которые их дрессируют..В.Л.Дуров. 

Формировать умение написания деловых документов. 

Стихи русских поэтов –классиков о природе. 

Формировать умение написания конспектов статей. 

Сказки-несказки В. Бианки и Э. Шима. Формировать умение составления аннотации к 

прочитанным книгам. 

Сказки А, Пушкина и П.П.Ершова. Формирование умения оформления адреса на 

письме. 

Сказки А. Толстого для детей. Умение вести записи в личном дневнике. 

«Лес не школа, а всему учит» (Рассказы Н. Сладкова). 

Развитие познавательного интереса, внимания к поэзии. 

Былины о русских богатырях. 

Формирование навыка составления мультфильма. 

Проверочная работа. 

Оформление своих исследований в виде презентации. 

Умение применять полученные знания в нестандартной ситуации 

Книги о защитниках Отечества. А.Гайдар,Е. Благинина. 

Книги о человеке и его делах. (Стихи С. Михалкова). 

Мама и мы . (Стихи, рассказы, сказки). Мой любимый писатель. 

Вн. чт. «Мы все хотим побывать на Луне» (Книги о космонавтах). 

Книги о труде. 

Газеты и журналы для детей. 

Проектные задания: «Сочинение сказки по опоре», «Составляем мультфильм», 

«Мой любимый писатель». 

Культура общения (2 ч) 

Что говорят стихи. (Поэзия С. Марашка). 

Мимика и жесты в устной речи. Ролевая игра «Угадай по мимике моё настроение». 

Итоговое тестирование Проектные задания: «Поэзия С. Маршака» 
 

 

4 класс (34 ч) 

 

Преданья старины глубокой (8 часов) Малые жанры устного народного творчества.

 Былины и летописи. 

«Повесть временных лет». Сказание о вещем о Олеге”. А.С. Пушкин. Исторические 

рассказы С. Алексеева. Рассказ о моём легендарном родственнике. 

Проектные задания: «Сказочные символы в устном народном творчестве», «Легенды и 

предания моей семьи». 

 

Лирика родной природы (6 часов) Осень  в   природе и

 поэзии среднерусской полосы. Картины родной природы  в 

 произведениях М. М. Пришвина и  К.Д. Паустовского. Мир живой

 природы в произведениях М. Колосова   «Ежишка», 

 Е.  Носова 

«Тридцать зёрен». 

Проектные задания: «Не навреди родной природе!», «А что такое Человек?», 

«Покормите птиц зимой!». 

 

Народные традиции и обычаи (9 часов) 

Праздник Новый год в традициях разных народов. Рождественские 

рассказы и стихотворения в родной литературе. Зима в природе и 

поэзии 

среднерусской полосы. Светлые праздники весны и их отражение в родной литературе. 



Масленица. Образ птицы в русском фольклоре и в поэзии. Народные праздники: 

Жаворонки. Благовещение. 

Проектные задания: «Растения в народных сказках в русской поэзии», 

«Птица счастья в народной фантазии и в поэзии». 

К малой родине любовь (11 часов) Белый гусь  Е.И.  Носова

 –  символ самоотверженной отцовской   любви. К.Д. 

Воробьёв - проблемный диалог по повести: «У кого поселяются аисты?» В. П.

 Детков. Зёрна   истины  писателя- земляка. Поэтическая  

 гостиная 

«Среднерусская возвышенность – не возвышенно нельзя!» 

Проектные задания: «Моя малая родина», «Малая родина в произведения русских 

писателей». 

Читательская конференция: «Что мы называем своей Родиной?». 

 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

3 класс 

 

№ п/п Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

Формы контроля 

тв/р проекты 

1 Речь. Слово . 32 4 2 

2 Культура общения 2 1 1 

 ИТОГО 34 5 3 

 

 

 
4 класс 

 

 

    

№ п/п Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

Формы контроля 

тв/р проекты 

1 Преданья старины 

глубокой. 

8  2 

2 Лирика родной 

природы. 

6  1 

3 Народные традиции и 

обычаи. 

9 1 2 

4 К малой родине 

любовь. 

11 1 2 

 ИТОГО 34 2 7 

 

                                                                     



 

                                                                                                                                                                                                                           


