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СШ №118». 

4. Рабочей программы воспитания МБОУ «Карпогорская 

СШ №118» 

 



 

    На изучение литературного чтения отводится в 1-4 классах 

- 540 часов. В 1 классе — 132ч. (4ч. в неделю, 33 учебные 

недели). Из них 92ч .(23 уч.  нед.)  отводится урокам обуче-

ния чтению в период обучения грамоте и 40ч. (10 уч. недель) 

урокам литературного чтения. Во 2 классе  -  136ч. (4ч. в не-

делю, 34 уч. недели). В 3 классе – 136ч. (4ч. в неделю, 34 уч. 

недели). В 4 классе – 136 ч. (4ч. в неделю, 34 уч. недели)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ   УЧЕБНО-

ГО ПРЕДМЕТА  

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися программ начального общего образования: 

1) личностным, включающим: 

- формирование у обучающихся основ российской граж-

данской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально значимые качества 

личности; 

- активное участие в социально значимой деятельности. 

 

Личностные результаты освоения программы предмета 

«Литературное чтение» достигаются в процессе единства учеб-

ной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитив-

ную динамику развития личности младшего школьника, ориен-

тированную на процессы самопознания, саморазвития и само-

воспитания. Личностные результаты освоения программы 

предмета «Литературное чтение» отражают освоение младши-

ми школьниками социально значимых норм и отношений, раз-

витие позитивного отношения обучающихся к общественным, 

традиционным, социокультурным и духовно-нравственным 

ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине — 

России, малой родине, проявление интереса к изучению родно-

го языка, истории и культуре Российской Федерации, понима-

ние естественной связи прошлого и настоящего в культуре об-

щества; 

осознание своей этнокультурной и российской граждан-

ской идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 

традициям и культуре своего и других народов в процессе вос-



приятия и анализа произведений выдающихся представителей 

русской литературы и творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и прави-

лах межличностных отношений. 

 

Духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, при-

знаки индивидуальности каждого человека, проявление сопе-

реживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, незави-

симо от их национальности, социального статуса, вероиспове-

дания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и по-

ступков персонажей художественных произведений в ситуации 

нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной пози-

ции посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям. 

 

Эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к ху-

дожественной культуре, к различным видам искусства, воспри-

имчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, готовность выражать своѐ отношение 

в разных видах художественной деятельности; 

приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения 

и эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора 

и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведе-

ний, выразительных средств, создающих художественный об-

раз. 

 



Физическое воспитание: 

соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  се-

бя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том 

числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью. 

 

Трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результа-

там труда, навыки участия в различных видах трудовой дея-

тельности, интерес к различным профессиям. 

 

Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем вза-

имоотношений человека и животных, отражѐнных в литератур-

ных произведениях; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные пред-

ставления о научной картине мира, понимание важности слова 

как средства создания словесно-художественного образа, спо-

соба выражения мыслей, чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного 

уровня учебных и жизненных задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельно-

сти, саморазвитии средствами литературы, развитие познава-

тельного интереса, активности, инициативности, любознатель-

ности и самостоятельности в познании произведений фолькло-

ра и художественной литературы, творчества писателей. 

 

2) метапредметным, включающим: 

- универсальные познавательные учебные действия (ба-

зовые логические и начальные исследовательские действия, а 

также работу с информацией); 



- универсальные коммуникативные действия (общение, 

совместная деятельность, презентация); 

- универсальные регулятивные действия (саморегуляция, 

самоконтроль); 

 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» 

в начальной школе у обучающихся будут сформированы по-

знавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли (мора-

ли), жанру, соотносить произведение и его автора, устанавли-

вать основания для сравнения произведений, устанавливать 

аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принад-

лежности; 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 

находить закономерности и противоречия при анализе 

сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную последо-

вательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по 

предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете 

фольклорного и художественного текста, при составлении пла-

на, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным со-

стоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учите-

лем вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выби-

рать наиболее подходящий (на основе предложенных критери-

ев) 

проводить по предложенному плану опыт, несложное 



исследование по  установлению  особенностей  объекта  изуче-

ния и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказатель-

ствами на основе результатов проведѐнного наблюдения (опы-

та, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие  процессов,  собы-

тий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

 

работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложен-

ном источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информа-

цию самостоятельно или на основании предложенного учите-

лем способа еѐ проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей 

(законных представителей) правила информационной безопас-

ности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графиче-

скую, звуковую информацию в соответствии с учебной зада-

чей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представ-

ления информации. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия: 

общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знако-

мой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, со-

блюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек 

зрения; 



корректно и аргументированно высказывать своѐ мне-

ние; 

строить речевое высказывание в соответствии с постав-

ленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рас-

суждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления. 

 

 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) в 

стан- дартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов 

и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по еѐ достижению: распределять роли, дого-

ва- риваться, обсуждать процесс и результат совместной рабо-

ты; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы; 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятель-

ности; 



корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок. 

 

3) предметным, включающим: 

По учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к си-

стематическому чтению и слушанию художественной литера-

туры и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образо-

вания уровня общего речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего 

развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жан-

ров художественных произведений и произведений устного 

народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и ин-

терпретации текста, осознанного использования при анализе 

текста изученных литературных понятий: прозаическая и сти-

хотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); устное народное творчество, малые 

жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литера-

турная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; ха-

рактер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сю-

жет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (пра-

вильным плавным чтением, позволяющим воспринимать, по-

нимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жан-

ров, назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с кни-

гой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

 

Предметные результаты освоения программы начально-



го общего образования по учебному предмету «Литературное 

чтение» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обу-

чающимися в различных учебных ситуациях и жизненных 

условиях и представлены по годам обучения. 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся 

научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и 

применения в различных жизненных ситуациях: отвечать на 

вопрос о важности чтения для личного развития, находить в 

художественных произведениях отражение нравственных цен-

ностей, традиций, быта разных народов; 

владеть техникой слогового плавного чтения с перехо-

дом на чтение целыми словами, читать осознанно вслух целы-

ми словами без пропусков и перестановок букв и слогов до-

ступные для восприятия и небольшие по объѐму произведения 

в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценива-

ния); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунк-

туационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, 

о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотвор-

ную речь; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (уст-

ного народного творчества) и художественной литературы (за-

гадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литератур-

ные), рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать на вопросы по фактическому содержа-

нию произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста про-

слушанного/прочитанного произведения: определять последо-

вательность событий в произведении, характеризовать поступ-

ки (положительные или отрицательные) героя, объяснять зна-



чение незнакомого слова с использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от произве-

дения, использовать в беседе изученные литературные понятия 

(автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с со-

блюдением последовательности событий, с опорой на предло-

женные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный 

план; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

расстановки ударения; 

составлять высказывания по содержанию произведения 

(не менее 3 предложений) по заданному алгоритму; 

сочинять небольшие тексты  по  предложенному  началу 

и др. (не менее 3 предложений); 

ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавле-

нию, иллюстрациям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету 

взрослого и с учѐтом рекомендательного списка, рассказывать 

о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения до-

полнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся 

научится: 

объяснять важность  чтения  для  решения  учебных  за-

дач и применения в различных жизненных ситуациях: перехо-

дить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учеб-

ной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выбо-

рочное), находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры 

разных народов, ориентироваться в нравственно-этических по-

нятиях в контексте изученных произведений; 



 

 

читать вслух целыми словами без пропусков и переста-

новок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по 

объѐму прозаические и стихотворные  произведения  в  темпе 

не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунк-

туационных норм не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, 

о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть 

особенности стихотворного произведения (ритм, рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанно-

го/прочитанного произведения: отвечать и формулировать во-

просы по фактическому содержанию произведения; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (счи-

талки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные пес-

ни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпре-

тации текста: определять тему и главную мысль, воспроизво-

дить последовательность событий в тексте произведения, со-

ставлять план текста (вопросный, номинативный); 

описывать характер героя, находить в тексте средства 

изображения (портрет) героя и выражения его чувств, оцени-

вать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь 

между характером героя и его поступками, сравнивать героев 

одного произведения по предложенным критериям, характери-

зовать отношение автора к героям, его поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на кон- 

текст и с использованием словаря; находить в тексте примеры 

использования слов в прямом и переносном значении; 

осознанно применять для анализа текста изученные по-

нятия (автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, со-

держание произведения, сравнение, эпитет); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: понимать жанровую принадлежность произве-



дения, формулировать устно простые выводы, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения по-

дробно, выборочно, от лица героя, от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения; 

составлять высказывания на заданную тему по содержа-

нию произведения (не менее 5 предложений); 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, неболь-

шие сказки, рассказы; 

ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавле-

нию, аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обо-

значениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом 

рекомендательного списка,  используя  картотеки,  рассказы-

вать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения до-

полнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся 

научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного на- 

родного творчества  и  художественной  литературы,  находить 

в фольклоре и литературных произведениях отражение нрав-

ственных ценностей, традиций, быта, культуры разных наро-

дов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в кон- 

тексте изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной зада-

чей, использовать разные виды чтения (изучающее, ознакоми-

тельное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и переста-

новок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по 

объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответ-

ствии с изученной тематикой произведений; 



различать художественные произведения и познаватель-

ные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть 

особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, стро-

фа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, 

смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы к учебным и художественным тек-

стам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (счи-

талки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные пес-

ни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры произведений 

фольклора разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпре-

тации текста: формулировать тему и главную мысль, опреде-

лять последовательность событий в тексте произведения, выяв-

лять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста 

(вопросный, номинативный, цитатный); 

характеризовать героев, описывать характер героя, да-

вать оценку поступкам героев, составлять портретные характе-

ристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, 

мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произве-

дения и сопоставлять их поступки по предложенным критери-

ям (по аналогии или по контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, 

характеризовать отношение автора к героям, поступкам, опи-

санной картине, находить в 

тексте средства изображения героев (портрет), описание 

пейзажа и интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на кон-

текст и с использованием словаря; находить в тексте примеры 

использования слов в прямом и переносном значении, средств 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олице-

творение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль 



басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, за-

головок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: строить монологическое и диалогическое выска-

зывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм, устно и письменно формулировать простые выводы, под-

тверждать свой ответ примерами из текста; использовать в бе-

седе изученные литературные понятия; 

пересказывать произведение (устно) подробно, выбо-

рочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рас-

сказчика, от третьего лица; 

при анализе и интерпретации текста использовать раз-

ные типы речи (повествование, описание, рассуждение) с учѐ-

том специфики учебного и художественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на осно-

ве прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 8 предложений), коррек-

тировать собственный письменный текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении 

по заданному алгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, 

придумывать продолжение прочитанного произведения; 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат 

издания (обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, пре-

дисловие, приложения, сноски, примечания); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом 

рекомендательного списка, используя  картотеки,  рассказывать 

о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, включая ресурсы 

сети Интернет (в условиях контролируемого входа), для полу-

чения дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 



 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся 

научится: 

осознавать значимость художественной литературы и 

фольклора для всестороннего развития личности человека, на- 

ходить в произведениях отражение нравственных ценностей, 

фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контек-

сте изученных произведений; 

демонстрировать интерес и  положительную  мотивацию 

к систематическому чтению и слушанию художественной ли-

тературы и произведений устного народного творчества: фор-

мировать собственный круг чтения; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной зада-

чей, использовать разные виды чтения (изучающее, ознакоми-

тельное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и переста-

новок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по 

объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответ-

ствии с изученной тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познаватель-

ные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть 

особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, стро-

фа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, 

смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познава-

тельным, учебным и художественным текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (счи-

талки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные пес-

ни, 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 интерпре-

тации текста: определять тему и главную мысль, последова-

тельность событий в тексте произведения, выявлять связь со-

бытий, эпизодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, со-

ставлять портретные характеристики персонажей, выявлять 

взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, 

сравнивать героев одного произведения по самостоятельно вы- 

бранному критерию (по аналогии или по контрасту), характе-

ризовать собственное отношение к героям, поступкам; нахо-

дить в тексте средства изображения героев (портрет) и выраже-

ния их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать 

причинно-следственные связи событий, явлений, поступков 

героев; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на кон-

текст и с использованием словаря; находить в тексте примеры 

использования слов в прямом и переносном значении, средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олице-

творение, метафора); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль 

басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, за-

головок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, ли-

рика, эпос, образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: строить монологическое и диалогическое выска-

зывание с соблюдением норм русского литературного языка 

(норм произношения, словоупотребления, грамматики);  устно 

и письменно формулировать простые выводы на основе про-

слушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ 

приме- рами из текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, ци-

татный), пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато 



(кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от тре-

тьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на за-

данную тему по содержанию произведения (не менее 10 пред-

ложений), писать сочинения на заданную тему, используя раз-

ные типы речи (повествование, описание, рассуждение), кор-

ректировать собственный текст с учѐтом правильности, выра-

зительности письменной речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении 

по заданному алгоритму; 

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рас-

сказ по иллюстрациям, от имени одного из героев, придумы-

вать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 

предложений); 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат 

издания (обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, пре-

дисловие, приложения, сноски, примечания); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом 

рекомендательного списка, используя  картотеки,  рассказывать 

о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, включая ресурсы 

сети Интернет (в условиях контролируемого входа), для полу-

чения дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 

 

При изучении РКМ : 

Тема: Родом из Поморской славной стороны. 

Обучающийся учится: 

- видеть и воспринимать произведения культуры Архан-

гельской области; 

- воспринимать особенности художественные произве-

дения северных писателей и поэтов в использовании учителя, 

учащихся, мастеров художественного слова; 

- находить в тексте изобразительные языковые средства, 



помогающие понять своеобразие художественных произведе-

ний о Русском Севере; 

- использовать источники дополнительной информации 

для расширения знаний о культуре родного края; 

- осознать, что произведения искусства во все времена 

украшали повседневную жизнь северян. 

Тема: Славные поморы. 

Обучающийся учится: 

- называть имена знаменитых людей родного края и осо-

знавать их роль в его истории и культуре; 

- называть и записывать фамилию, имя, отчество М В 

Ломоносова; временной период жизни; названия стран и от-

дельных городов, в которых учился М В Ломоносов; 

- характеризовать основные этапы жизни великого учѐ-

ного, человека, гражданина; причины проявления интереса 

народов мира к жизни и деятельности  М В Ломоносова; нрав-

ственные качества, свойственные М В Ломоносову -  человеку, 

учѐному, гражданину России; 

- рассказывать о жизни и деятельности М В Ломоносова; 

- обмениваться мнениями, полученными в ходе бесед со 

старшими членами семьи, земляками о прошлом родного края, 

известных людях Архангельской области. Находить эти сведе-

ния в источниках дополнительной информации. 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутрен-

него мира человека и его созидательной деятельности на благо 

семьи, родного края, страны; 

Тема: Мой Север, скупой чародей! 

Обучающийся учится: 

- понимать тексты о природе; 

- называть характерные признаки сезонов года родного 

края и сопоставлять их с описанием времени года в творчестве 

писателей, поэтов и художников Севера 

- следовать правилам поведения в природе. 

- анализировать влияние человека на природу родного 

края. 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО КУРСА 

 

«Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся 

знакомятся с высоконравственными художественными произведениями, которые способ-

ствуют духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся начальных классов, яв-

ляются примерами ответственного, гражданского поведения, проявление человеколюбия 

и добросердечности. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и народов других стран, способствует формиро-

ванию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценно-

стям.  

На уроках литературного чтения продолжается совершенствование техники чтения, 

дети начинают осмысленно воспринимать текст. Читая и анализируя произведения, ребѐ-

нок задумывается над базовыми ценностями: добром, справедливостью, правдой и т. д. 

Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения. Система ду-

ховно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного 

чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к 

другим людям, Родине. 

 

Воспитательный потенциал предмета «Литературное чтение» реализуется через: 

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обуча-

ющихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках произ-

ведений, организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой информаци-

ей – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

-демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, прояв-

ления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

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

- инициирование и поддержку проектной деятельности обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других обучающихся, навык публичного выступ-

ления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

                                                          1КЛАСС 
 

Обучение грамоте 80 часов +12часов (резерв) 
 Развитие речи (4 часа) 

 Составление небольших рассказов на основе возможных игр, занятий. Участие в 

диалоге. Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

 Фонетика (4 часа) 

 Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление по 

следу звука в слове и определение количества звука. 

 Чтение (84 часа) 

 Слоговое чтение (ориентация на букву, закрывающую гласный звук). Плавное сло-

говое чтение и чтение сильно склоняются к быстроте, индивидуальному тем-

пу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и пау-

зами в соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение на материале неболь-

ших прозаических текстов и стихотворений. 

  Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению прочтения фра-

зы). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

В данной рабочей программе отражено только то содержание периода «Обучение грамо-

те» из Федеральной предметной программы «Русский язык», которое реализуется сред-

ствами предмета «Литературное чтение», остальное содержание прописывается в рабочей 

программе предмета «Русский язык». 

 

                                  СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 
 Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 

художественной литературы и устного народного творчества (не менее 4 произведе-

ний). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различие. Реальность и 

волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольк-

лорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстраци-

ях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, куль-

тура в русских народных и литературных (авторских) сказках, поступках, отражающие 

нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

 Произведения для чтения: народные сказки о животных «Лисица и тетерев», «Лиса 

и рак», литературные (авторские) сказки К.Д. Ушинский «Петух и собака», сказки 

В.Г.Сутеева «Кораблик», «Под грибом»  и другие (по выбору).  

 Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее пред-

ставление): посвящено, о чѐм рассказывает. Главная мысль произведения: основная идея 

(чему учит? какое качество воспитывает?). К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, Е. А. Пермя-

ка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева). Характеристика произведения, общая 

оценка поступков. Понимание заголовка произведений, его соотнесение с содержанием 

произведения и его идей. Осознание морально-этических понятий: друг, дружба, забота, 

труд, взаимопомощь. 

 Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает нико-

му», Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик», 

В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я – лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший 

друг»  и другие (по выбору).  

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 

источников о природе (на примере трех-четырѐх доступных произведений А. К. Толстого, 



А. Н. Плещеева, Е. Ф. Трутневой, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произедений: 

звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного 

края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практиче-

ское ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение 

моральной идеи в произведении: любовь к Родине, природа родного края. Иллюстрация к 

произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Выразительное 

чтение поэзии. Роль интонации при включенном чтении. Интонационный рисунок выра-

зительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество – малые фольклорные жанры (не менее шести про-

изведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, 

пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных ма-

лых фольклорных жанров. Потешка – игровой народный фольклор. Загадки – средство 

воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы – распространение народной 

мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (трѐх-четырѐх авторов по выбору) – ге-

рои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и жи-

вотных – воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: 

художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика персонажа: 

описание его внешности. Осознание морально-этических понятий: любовь и забота о жи-

вотных. 

Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин «Про Том-

ку», М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж»  и другие.  

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не 

менее  одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е. А. Благининой, 

А. Л. Барто, А. В. Митяева  и др.) . Осознание морально-этических понятий: чувство люб-

ви как привязанность  одного человека к другому (матери к ребѐнку, детям к матери, 

близким), проявление любви  и заботы о родных людях. 

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто «Мама», 

А.В. Митяев «За то, что я люблю маму»  и другие (по выбору).  

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазиях (не менее трёх 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира, сочетание в произ-

ведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», В.В. Лунин «Я видел чудо», 

Б.В. Заходер «Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий»   и другие (по выбору).  

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, 

что книга – источник полезных знаний. Обложка, оглавление, иллюстрация – элементы 

ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в 

библиотеке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропедевтиче-

ском уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных дей-

ствий, коммуникативных универсальных действий, регулятивных универсальных дей-

ствий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных обществен-

ных действий способствует формированию умения: 

- читать вслух определения слов без пропусков и перестановок букв и слогов, до-

ступных по восприятию и небольших по объему прозаических и стихотворных произве-

дений; 

- понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 



         - ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, те-

ма, идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная 

и литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах исследования); 

       - различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки 

(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

 - проанализировать текст: определить тему, закономерность последовательности 

событий в произведении, характеризовать героя, дать положительную 

или отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержа-

нию; 

 -  сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно   вызывает. 

 Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий по способствует формированию умений: 

 - понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, раз-

личных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); 

 - соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, ко-

торые представляют собой иллюстрацию. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 -читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные 

нормы; 

 - участвовать в беседе по обсуждению  прослушанного или прочитанного текста: 

слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать свое отношение 

к обсуждаемой проблеме; 

 - пересказывать (устно) содержание произведений с опорой на вопросы, рисунки, 

предложенный план; 

 - объяснять своими словами значение изученных понятий; 

 - описывать свое настроение после прослушивания (чтения) стихотворений, сказок, 

рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

  - понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращения за помощью к учителю; 

 - проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свое умение читать; 

 - с помощью учителя оценивают свои успехи (трудности) в освоении читательской 

деятельности. 

Совместная деятельность способствуют формированию умений: 

 - проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

 - проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответ-

ственно выполнять свою часть работы. 

 

2 КЛАСС 

 О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трѐх 

стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева  и др.  

) . Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в произ-

ведениях морально-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отече-

ству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведе-

ния. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведе-

ние. Отражение темы Родины изобразительном искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, В. Д. Поленова  и др.  ) . 

 Произведение для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов «Родина», 

А.А. Прокофьев «Родина»  и другие (по выбору)  . 

 РКМ «Мальчик из Холмогор»1ч 



 Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фолькло-

ра (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбо-

ру). Шуточные фольклорные произведения – скороговорки, небылицы. Особенности ско-

роговорок, их роль в речи. Игра со словом, «перевѐртыш событий» как основа строения 

небылиц. Ритм и счѐт – основные средства выразительности и построения считал-

ки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы 

загадок. Сказка – выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных ска-

зок. Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности 

сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, осо-

бенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общем пред-

ставлении): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. 

Произведения для чтения: потешки, счетчики, пословицы, скороговорки, загадки, народ-

ные песни, народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У  

страха глаза велики», русская народная сказка «Зимовье зверей», русская народная сказка 

«Снегурочка», сказки народов России  (1-2 произведения) и другие.  

 Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные 

времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы  (по выбору, не менее 

пяти авторов)  . Эстетическое восприятие природы (звуки, краски времѐн года). Средства 

выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаѐт 

пейзажную лирику. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на произведе-

ние. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере  пейзажей И. И. 

Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина  и др.  ) и музыкальных произ-

ведений (например, произведений П. И.Чайковского, А. Вивальди и др. ) .  

  Произведение для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», «Вот север,  

тучи нагоняя…», А.А. Плещеев «Осень», А.К. Толстой «Осень. Обсыпается наш сад…», 

М.М. Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре художника», Ф.И. Тютчев 

«Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», 

С.А. Есенин «Поѐт зима – аукает…», И.З. Суриков «Лето»  и другие  . 

РКМ «Времена года на Севере» 2 ч 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художествен-

ном произведении. Отражение в произведениях морально-этических понятий: дружба, 

терпение, уважение, помощь другу. Главная мысль произведения. Герой произведения 

(введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк «Две послови-

цы», Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», Н.Н. Носов «На гор-

ке», «Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. Драгунский «Тайное 

становится явным»  и другие (по выбору) . 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» 

сюжеты (произведения по выбору, не менее широко). Фольклорная основа авторских ска-

зок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Составление плана произведения: 

части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания про-

изведений. 

 Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. Пушкин «Сказка 

о рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович», 

В.И. Даль «Девочка Снегурочка»  и другие  . 

 О братьях наших меньших. Жанровое многообразие силы о животных (пес-

ни,загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее 

пяти авторов). Дружба людей и животных – тема литературы (произведения Е. И. Чару-

шина, В. В. Бианки, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, М. М. Пришвина  и др .). Отражение 

образов животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихо-

творных и прозаических произведений о животных. Описание животных в художествен-

ном и научно-познавательном тексте. Нравственно-этические понятия: отношение челове-



ка к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра литературы, прозаиче-

ские и стихотворные басни (на подъеме силы И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль 

басни как моральный урок (поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, ани-

малистами (без использования термина): Е. И. Чарушин, В. В. Бианки. 

  Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Л.Н. Толстой «Лев и 

мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый утѐнок», В.Д. Берестов 

«Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», 

С.В. Михалков «Мой щенок»  и другие (по выбору) . РКМ «Животные и растения нашего 

края»1ч 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, встречи взрослых и детей в творчестве 

писателей и фольклорных произведений  (по выбору)  . Отражение моральных семейных 

представлений в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к 

старшему поколению, радость общения и защищѐнность в семье. Тема художественных 

прав: Международный женский день, День Победы 

 Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плещеев «Песня мате-

ри», В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», С.А. Баруздин «Салют»  и 

другое (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее 

двух произведений)  : зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен  и др.  

) . Характеристика авторской сказки: герои, особенности строения и языка. Сходство тем 

и сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного произведения: ча-

сти текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произ-

ведений. 

Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен «Пятеро из 

одной стручка»  и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книжной и справочной лите-

ратурой) . Книга как источник полезных знаний. Элементы книги: содержание или оглав-

ление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тема-

тических картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

Изучение литературного чтения в рамках 2 класса способствует освоению на пропе-

девтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсаль-

ных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятив-

ных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных уни-

версальных учебных  действий способствует формированию умений: 

 - читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов, до-

ступных по восприятию и небольших по объему прозаических и стихотворных произве-

дений (без отметочного оценивания); 

 - решать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной при-

роде, о детях, о животных, о семьях, о чудесах и превращениях),по жанрам (произведения 

устного народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня, сти-

хотворение); 

  - характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 

творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

 - анализировать текст сказки, рассказа, басни: определить тему, главную мысль 

произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать 

его поступки, решать вопросы по предложенному алгоритму, рассматривать последова-

тельность событий (действий) в сказке и рассказе; 

 - анализировать текст стихотворения: использовать особенности жанра (ритм, риф-

ма), находить в тексте сравнение, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять зна-

чение незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 



Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий спо-

собствует формированию умений: 

 - соотнести иллюстрацию с текстом произведения; 

 - ориентироваться в содержании книги, каталоге, выборе книги по автору, каталогу 

на основе особого списка; 

 - по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать те-

му и содержание книги; 

 - пользоваться словарями для уточнения значений незнакомого слова. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 - участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, до-

полнять ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную 

тему; 

  - пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

 - обсудить (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) поверх-

ностно на основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

 - описывать (устно) картины природы; 

 - сочинять по аналогии с прочитанными загадки, рассказы, небольшие сказки; 

 - участие в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произве-

дений. 

 Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний:  

- оценивать своѐ эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) 

произведения; 

 - удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанно-

го) текста; 

 - контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении(слушании) 

произведения; 

 - проверять (по образцу) выполненной поставленной учебной задачи. 

 Совместная деятельность способствует формированию умений: 

  - выбирать себе партнѐров по совместной деятельности; 

 -распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за 

общий результат работы. 

 

      3 КЛАСС 

 О Родине и её истории. Любовь к Родине и ее история – важные темы произведе-

ний литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, 

сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края – основные идеи, 

моральные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотвор-

ных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание мо-

рально-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту и 

величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции картин 

как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств выразительности при 

чтении вслух: интонации, темпа, ритма, сочетания ударов.  

 Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин «Моя 

Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» (отрывки)  

и другое (по выбору) . РКМ М. В. Ломоносов – путь в науку-1ч 

 Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора 

(пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбо-

ру). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, 

нравственная основа). Книги и словари, созданные В. И. Далем. Активный словарь устной 



речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выраже-

ний. Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов России. 

 Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих проявлений и моральных 

правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные по-

мощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (картины В. М. Васне-

цова, И. Я. Билибина  и др.) . Отражение в сказках народного быта и культу-

ры. Составление плана сказки. 

 Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы пе-

сен. Описание картины природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина 

как народный песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности 

жанра былины: язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного 

героя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как 

героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устойчивые сло-

ва, их место в былине и представление в современной лексике. Репродукции картин как 

иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

 Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка 

«Иван-царевич и серый волк», были об Илье Муромце  и другие (по выбору)  . 

 Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин – великий русский поэт. Лирические 

произведения С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпи-

тет); рифма, ритм. Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах («Сказка о царе Салтане, 

о сыне его славном  и могучем  богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной ца-

ревне Лебеди»  и другие по выбору)  . Нравственный смысл произведения, структура ска-

зочного текста, особенности сюжета, прием  повтора как основа изменения сюжета. Связь 

пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные 

помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин – иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

 Произведение для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе его Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», 

«В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного парка…»  и другие (по выбору). 

 Творчество И. А. Крылова. Басня – произведение-поучение, которое помогает 

увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях И. А. Крылов – великий русский 

баснописец. Басни И. А. Крылова  (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности 

языка. Явная и скрытая моральная основа. Использование крылатых выражений в речи.  

 Произведение для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и виноград», 

«Мартышка и очки»  и другие (по выбору). 

 Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ–ХХ ве-

ков . Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины при-

роды в произведениях поэтов и писателей  (не менее пяти авторов по выбору): 

 Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, И. А. Бунина,  

С. А. Есенина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими 

произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнение. Звукопись, ее особое значение Олицетворение как одно из средств 

выделения лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лириче-

скому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании 

(эпитеты, сравнения, олицетворения), изобразительном искусстве (цвет, композиция), в 

произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

 Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени поздней…», А.А. Фет «Кот 

поѐт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка…», А.Н. Майков «Осень», С.А. Есенин 

«Берѐза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. Бунин 

«Первый снег»  и другие (по выбору). РКМ «Архангельская земля богата талантами. 

Н.Рубцов»1ч 



 Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений 

Л. Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль  (не менее трѐх произведений). Рассказ как 

повествовние: связь содержания с реальными событиями. Структурные части произведе-

ния (композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рас-

сказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, дей-

ствующие лица, различение рассказчика и автора произведения. Художественные особен-

ности текста-описания, текста-рассуждения. 

 Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Акула»  и 

другие . 

 Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух) 

. Круг чтения: произведения В. М. Гаршина, М. Горького, И. С. Соколова-Микитова  и др.  

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотаций. 

 Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», 

И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой»  и другие (по 

выбору). РКМ «Архангельская земля богата талантами» Б.Шергин, С. Писахов. -2ч 

 Произведение о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отно-

шения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения: произведения 

Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, 

Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, опи-

сание (портрет героя, описание интерьера). 

 Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустовский «Барсу-

чий нос», «Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приѐмыш»  и другое (по выбору) . 

 Произведения о детях. Дети – герои произведений: выявление тем «Разные дет-

ские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художе-

ственного произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и харак-

тера. Историческая обстановка как фон создания произведений: судьбы крестьянских де-

тей, детей на войне (произведения по выбору двух-трѐх авторов) . Основные события сю-

жета, отношение к ним героев произведений. Оценка моральных качеств, проявляющихся 

в военное время. 

 Произведение для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его ко-

манда» (отрывки), Л. Кассиль  и другие (по выбору). 

 Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмори-

стического произведения. Средства выделения текста юмористического содержания: пре-

увеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений) 

: Н. Н. Носов, В.Ю. Драгунский,  М. М. Зощенко и др.  

 Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произве-

дения), Н.Н. Носов «Весѐлая семейка» (1-2 рассказа из цикла)  и другие (по выбору). 

 Зарубежная литература. Круг чтения  (произведения двух-трѐх авторов по выбо-

ру): литературные сказки Ш. Перро, Х. К. Андерсена, Р. Киплинга.  Особенно-

сти авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных зарубежных писате-

лей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, 

Б. В. Заходер. 

 Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утѐнок», Ш. Перро «Подарок 

феи»  и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книжной и справочной лите-

ратурой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важно-

сти читательской деятельности. Использование с учѐтом учебных задач аппарата издания 

(обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрация). Правила юного читате-

ля. Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, зна-

комство с рукописными книгами. 

 Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универ-

сальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуни-



кативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных дей-

ствий, совместной деятельности. 

 Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных уни-

версальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 - читать доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические 

и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

 - различать сказочные и реалистичные, лирические и эпические, народные 

и авторские произведения; 

 - анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 

главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпи-

зод, определять состав произведения, характеризовать сюжет; 

 - конструировать план, дополнять и восстанавливать нарушенную последователь-

ность; 

  - сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жан-

рам; произведения одного жанра, но разной тематики; 

 - исследовать текст: находить описание в произведениях разных жанров (портрет, 

пейзаж, интерьер). 

 Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий способствуют формированию умений: 

 - сравнивать информацию словесную (текст), графическую 

или изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

 - подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы 

и изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

 - выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составить анно-

тацию. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений:  

 - читать текст с разными интонациями, передавая свое отношение к событиям, объ-

ектам произведений; 

- формулировать вопросы по основным событиям текста; 

- пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

- выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее настро-

ение; 

-сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

 Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений:  

 -принимать цель чтения, удерживать еѐ в памяти, использовать в зависимости от 

учебной задачи чтения, контролировать  реализацию поставленной задачи чтения; 

 - оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

 -выполнять действие контроля (самоконтроля) и оценку процесса и результата дея-

тельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

- участвовать в совместной деятельности: осуществлять роль лидера, подчинѐнно-

го, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

- в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать 

(драматизировать) несложные произведения фольклора 

и художественной литературы; играть роль, договариваться о манере 

ее исполнения в соответствии с общим замыслом; 

- осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность за выполнение своей ча-

сти работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

      4 КЛАСС 
О Родине, героических страницах истории. Наше Отечество, родной образ земли в 



стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по вы-

бору, не менее четырех, например,  произведения С. Т. Романовского, А. Т. Твардовского, 

С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова  и др.). Представление о проявлении любви к родной зем-

ле в литературе разных народов (на примере писателей родного края, представителей раз-

ных народов России). Страницы истории России, великие люди и события: образы Алек-

сандра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в опи-

сании для детей. Отражение моральной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое 

России, тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на примере 

рассказов Л. А. Кассиля, С. П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

 Круг чтения : народная и авторская песня: принятие историческая песня, знаком-

ство с песней на тему Великой Отечественной войны (2-3 произведения по выбору). 

 Произведение для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине», 

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

побоище», С.П. Алексеев  (1-2 рассказа военно-исторической тематики) и другие (по вы-

бору).  

Фольклор (устное народное творчество) . Фольклор как народная духовная куль-

тура (произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкаль-

ный, обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художе-

ственной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классифика-

ция). Собиратели фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных, бы-

товые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта 

и культуры народов мира. Сходство фольклорных представителей различных народов по 

тематике, художественному образу и формам («бродячие» сюжеты).  

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

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

Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обла-

дал). Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, по-

вторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной 

лексике. Народные быльно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малого жанра фольклора, народные сказки  

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

об Илье Муромце, Алѐше Попович, Добрыне Никитиче  (1-2 по выбору)  . 

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

А. С. Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении 

(сравнение, эпитет, олицетворение). Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: «Сказ-

ка о мѐртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказ-

ки. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказ-

ки. 

Произведение для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богаты-

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

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

чтения: басни на примере произведений И. А. Крылова, И. И. Хемнетера, Л. Н. Толстого, 

С. В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трѐх)  . Развитие событий 

в басне, ее герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях.  Сравнения басен: 

назначение, темы и герои, особенности языка. 

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

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

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

М. Ю. Лермонтова (не менее трѐх)  . Средства художественной выразительности (сравне-

ние, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свѐрнутое» сравнение. Строфа 

как элемент композиции. Переносное значение слов в метафоре. Метафоры в стихотворе-

ниях М. Ю. Лермонтова. 



Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утѐс», «Парус», «Москва, 

Москва! …Люблю тебя как сын…»  и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбо-

ру)  . Герои литературных сказок (произведения П. П. Ершова, П. П. Бажова, С. Т. Акса-

кова, С. Я. Маршака  и др.) . Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь – 

особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Произведение для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов «Конѐк-

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

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

рические произведения как описание в стихотворной форме чувства поэта, связанных с 

наблюдениями, описанием природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и пи-

сателей  (не менее пяти авторов по выбору): В. А. Жуковский, И.С. Никитин, 

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

Бальмонт и др.Темы стихотворных произведений, герой лирического произведе-

ния. Авторские приемы создания художественного образа в лирике. Средства выразитель-

ности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнение, олицетворения, 

метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

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

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

дождь», Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чистый», И.А. Бунин «Листопад» 

(отрывки) и другие (по выбору).  

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трѐх): рассказ (художественный 

и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повести как эпический жанр (общее 

представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, пове-

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

дожественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-

рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

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

репаха»  и другие (по выбору) . 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и жи-

вотных, защита и охрана природы – тема прозведений литературы. Круг чтения  (не менее 

трѐх авторов): на примере произведений В. П. Астафьева, М. М. Пришвина, С.А. Есенина,  

А. И. Куприна, К. Г. Паустовского, Ю. И. Коваля и др.  

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

С.А. Есенин «Лебѐдушка»  и другие (по выбору).  

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

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками9на примере произведений не менее трѐх 

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

Житкова, В. В. Крапивина и др.  Словесный портрет героя как его характеристи-

ка. Авторский способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, отношение к 

ним героев.  

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

ство Тѐмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лѐньке и Миньке»  (1-2 рассказа из 

цикла)  , К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром – пьесой-сказкой. Пьеса – произведение литера-

туры и театрального искусства  (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произ-

ведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведение. Авторские ремарки: 

назначение, содержание. 

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

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

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

Зощенко, В. В. Голявкина  . Герои юмористических произведений. Средства выразитель-



ности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в 

кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы»  (1-2 произведе-

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

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных пи-

сателей. Литературные сказки Х.-К. Андерсена,  Ш. Перро, Братьев Гримм и др. (по выбо-

ру). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена.  

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

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

вы)  и другие (по выбору) . 

Библиографическая культура (работа с детской книжной и справочной лите-

ратурой). Польза чтения и книги: книга – друг и учитель. Правила читателя и способа 

выбора книги (тематический, системный каталог). Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги), ее справочно-иллюстративный 

материал. Очерк как повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): книга-

производство, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания. Работа с источниками периодической печати. 

 Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда универ-

сальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуни-

кативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных дей-

ствий, совместной деятельности. 

  Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных уни-

версальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 - читать вслух определения слов без пропусков и перестановок букв и слогов, до-

ступных по восприятию и небольших по объему прозаических и стихотворных  

произведений (без отметочного оценивания); 

 - читать про себя (молча), оценивать собственное чтение с точки зрения понимания 

и запоминания текста; 

 - анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к 

жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавли-

вать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

 - характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 

 - сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, самостоя-

тельно выбирать критерий сопоставления героев, их поступков 

(по контрасту или по аналогии); 

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

и восстанавливать нарушение последовательности; 

 - исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравне-

ние, эпитет, олицетворение, метафора), описание в произведениях разных жанров (пейзаж, 

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

 Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий способствуют формированию умений: 

 -использовать справочную информацию для получения дополнительной  

информации в соответствии с учебной задачей; 

 - характеризовать книгу по ее элементу (обложка, оглавление, аннотация, преди-

словие, иллюстрация, примечания и другое); 

 - выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составить анно-

тацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 -соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать во-

просы к учебным и художественным текстам; 



 - пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

 - рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе 

и его произведениях; 

 - оценивать мнения авторов о героях и собственное отношение к ним; 

 - использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведе-

ний; 

 - сочинить небольшие тексты повествовательного и описательного характера 

по наблюдениям, на заданную тему. 

 Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 

 -понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовать читательскую деятельность во время досуга; 

 - определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

 - оценивать исполнение (своѐ и одноклассников) с точки зрения передачи настрое-

ния, особенностей произведений и героев; 

 - осуществлять контроль процесса и результатов деятельности, устанавливать при-

чины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть 

их в ближайшей работе. 

 Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 - участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании 

и драматизации (читать по ролям, разыгрывать сцены); 

 -соблюдать правила общения; 

 -ответственно относиться  к своим обязанностям в процессе совместной деятельно-

сти, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 КЛАСС  

 

№  Тема Кол-во 

часов 

РКМ Кол- во 

к/р 

Цифровые образовательные ресур-

сы 

1 Обучение грамоте 92   Электронное приложение к учебнику 

«Литературное чтение» 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://www.uchportal.ru/load/46 
https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru/main/ 

Библиотека ЦОК 

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

1 .1 Развитие речи 4   

1.2 Фонетика 4   

1.3 Чтение 84   

2 Системный курс 40   Фонохрестоматия; 

Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

 Образовательный портал («Учи.ру»); 

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

 

2.1 Сказка народная  

(фольклорная)и  

литератур-

ная(авторская) 

6   

2.2 Произведения о де-

тях и для детей 

9   Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов. (http://school-

collection.edu.ru/) 

Фонохрестоматия  

Электронное приложение  к учебни-

ку «Литературное чтение» Библиоте-

ка ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

2.3 Произведения о 
родной природе 

6   

2.4 Устное народное 

творчество-малые 

фольклорные жан-

ры 

4   Яндекс учебник 

(https://education.yandex.ru/home/) 

Образовательный портал («Учи.ру»); 

https://uchi.ru/ 

Фонохрестоматия  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 
2.5 Произведения о 

братьях наших 

меньших 

7   

2.6 Произведения о 

маме 

3   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

Образовательный портал («Учи.ру»); 

фонохрестоматия  

Электронное приложение к учебнику 

«Литературное чтение» 

2.7 Фольклорные и ав-

торские произведе-

ния о чудесах и 

фантазиях 

4   

2.8 Библиографическая 

культура (работа с 

детской книгой) 

1  1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

Образовательный портал («Учи.ру»); 

фонохрестоматия  

Электронное приложение к учебнику 

«Литературное чтение» 

Всего 132 0 1  

 

 

https://resh.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/load/46
https://uchi.ru/
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https://m.edsoo.ru/7f411a40
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https://m.edsoo.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://uchi.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/


2 КЛАСС  

 

№  Название разделов и 

тем программы 

Кол-

во 

часов 

РКМ Кол- во 

к/р 

Цифровые образовательные ресур-

сы 

1 О нашей Родине 7 1 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

Фонохрестоматия; 

Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

 Образовательный портал («Учи.ру»); 

2 Фольклор (устное 

народное творчество) 

16  1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов. (http://school-

collection.edu.ru/) 

Фонохрестоматия  

Электронное приложение  к учебни-

ку «Литературное чтение» 

3 Звуки и краски род-

ной природы в разные 

времена года (осень) 

9 1 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

Яндекс учебник 

(https://education.yandex.ru/home/) 

Образовательный портал («Учи.ру»); 

Фонохрестоматия  

4 О детях и дружбе 12  1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

Фонохрестоматия  

Электронное приложение к учебнику 

«Литературное чтение» 

5 Мир сказок 12  1  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

Образовательный портал («Учи.ру»); 

фонохрестоматия  

Электронное приложение к учебнику 

«Литературное чтение» 

6 Звуки и краски род-

ной природы в разные 

времена года (зима) 

13 1 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов. (http://school-

collection.edu.ru/) 

Фонохрестоматия  

Электронное приложение  к учебни-

ку «Литературное чтение» 

7 О братьях наших 

меньших 

19 1 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов. (http://school-

collection.edu.ru/) 

Фонохрестоматия  

Электронное приложение  к учебни-

ку «Литературное чтение» 

8 Звуки и краски род-

ной природы в разные 

времена года (весна и 

лето) 

18  1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов. (http://school-

collection.edu.ru/) 

Фонохрестоматия  

Электронное приложение  к учебни-

ку «Литературное чтение» 

https://m.edsoo.ru/
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


9 О наших близких, о 

семье 

13  1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов. (http://school-

collection.edu.ru/) 

Фонохрестоматия  

Электронное приложение  к учебни-

ку «Литературное чтение» 

10 Зарубежная литерату-

ра 

11  1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов. (http://school-

collection.edu.ru/) 

Фонохрестоматия  

Электронное приложение  к учебни-

ку «Литературное чтение» 

11 Библиографическая 

культура (работа с 

детской книжной и 

справочной литерату-

рой) 

3  1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов. (http://school-

collection.edu.ru/) 

Фонохрестоматия  

Электронное приложение  к учебни-

ку «Литературное чтение» 

Всего 136 4 11ч  

 

 

3 КЛАСС  

 

№  Название разделов и 

тем программы 

Кол-во 

часов 

РКМ Кол- во 

к/р 

Цифровые образовательные ресур-

сы 

1 О  Родине и ее исто-
рии 

6 1  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов. (http://school-

collection.edu.ru/) 

Фонохрестоматия  

Электронное приложение  к учебни-

ку «Литературное чтение» 

2 Фольклор (устное 

народное творчество) 

16  1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов. (http://school-

collection.edu.ru/) 

Фонохрестоматия  

Электронное приложение  к учебни-

ку «Литературное чтение» 

3 Творчество 

И.А.Крылова 

4   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов. (http://school-

collection.edu.ru/) 

Фонохрестоматия  

Электронное приложение  к учебни-

ку «Литературное чтение» 

4 Творчество 

А.С.Пушкина 

10  1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов. (http://school-

https://m.edsoo.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/
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http://school-collection.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/
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http://school-collection.edu.ru/
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https://m.edsoo.ru/
http://school-collection.edu.ru/


collection.edu.ru/) 

Фонохрестоматия  

Электронное приложение  к учебни-

ку «Литературное чтение» 

5 Картины природы в 

произведениях поэтов 

и писателей ХIХ века 

8   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов. (http://school-

collection.edu.ru/) 

Фонохрестоматия  

Электронное приложение  к учебни-

ку «Литературное чтение» 

6 Творчество 

Л.Н.Толстого 

10  1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов. (http://school-

collection.edu.ru/) 

Фонохрестоматия  

Электронное приложение  к учебни-

ку «Литературное чтение» 

7 Литературная сказка 11 2  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов. (http://school-

collection.edu.ru/) 

Фонохрестоматия  

Электронное приложение  к учебни-

ку «Литературное чтение» 

8 Картины природы в 

произведениях поэтов 

и писателей ХХ века 

10 1 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов. (http://school-

collection.edu.ru/) 

Фонохрестоматия  

Электронное приложение  к учебни-

ку «Литературное чтение» 

9 Произведения о взаи-

моотношениях чело-

века и животных 

17  1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов. (http://school-

collection.edu.ru/) 

Фонохрестоматия  

Электронное приложение  к учебни-

ку «Литературное чтение» 

10 Произведения о детях 18  1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов. (http://school-

collection.edu.ru/) 

Фонохрестоматия  

Электронное приложение  к учебни-

ку «Литературное чтение» 

11 Юмористические 

произведения 

6   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов. (http://school-

collection.edu.ru/) 

Фонохрестоматия  

Электронное приложение  к учебни-

http://school-collection.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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https://m.edsoo.ru/
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http://school-collection.edu.ru/


ку «Литературное чтение» 

12 Зарубежная литерату-

ра 

10  1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов. (http://school-

collection.edu.ru/) 

Фонохрестоматия  

Электронное приложение  к учебни-

ку «Литературное чтение» 

13 Библиографическая 

культура (работа с 

детской книжной и 

справочной литерату-

рой) 

5  1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов. (http://school-

collection.edu.ru/) 

Фонохрестоматия  

Электронное приложение  к учебни-

ку «Литературное чтение» 

Всего 136 4 8ч  

 

 

4 КЛАСС  

 

№  Название разделов и 

тем программы 

Кол-

во 

часов 

РКМ Кол- во 

к/р 

Цифровые образовательные ресур-

сы 

1 О  Родине, героиче-
ских страницах исто-
рии 

12  1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов. (http://school-

collection.edu.ru/) 

Фонохрестоматия  

Электронное приложение  к учебни-

ку «Литературное чтение» 

2 Фольклор (устное 

народное творчество) 

13  1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов. (http://school-

collection.edu.ru/) 

Фонохрестоматия  

Электронное приложение  к учебни-

ку «Литературное чтение» 

3 Творчество 

И.А.Крылова 

5   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов. (http://school-

collection.edu.ru/) 

Фонохрестоматия  

Электронное приложение  к учебни-

ку «Литературное чтение» 

4 Творчество 

А.С.Пушкина 

12  1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов. (http://school-

collection.edu.ru/) 

Фонохрестоматия  

Электронное приложение  к учебни-

ку «Литературное чтение» 

5 Творчество 4   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

https://m.edsoo.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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https://m.edsoo.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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https://m.edsoo.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/


Ю.М.Лермонтова Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов. (http://school-

collection.edu.ru/) 

Фонохрестоматия  

Электронное приложение  к учебни-

ку «Литературное чтение» 

6 Литературная сказка 12  1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов. (http://school-

collection.edu.ru/) 

Фонохрестоматия  

Электронное приложение  к учебни-

ку «Литературное чтение» 

7 Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей ХIХ века 

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

Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов. (http://school-

collection.edu.ru/) 

Фонохрестоматия  

Электронное приложение  к учебни-

ку «Литературное чтение» 

8 Творчество 

Л.Н.Толстого 

7  1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов. (http://school-

collection.edu.ru/) 

Фонохрестоматия  

Электронное приложение  к учебни-

ку «Литературное чтение» 

9 Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей XX века 

6   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов. (http://school-

collection.edu.ru/) 

Фонохрестоматия  

Электронное приложение  к учебни-

ку «Литературное чтение» 

10 Произведения о жи-

вотных и родной при-

роде 

13  1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов. (http://school-

collection.edu.ru/) 

Фонохрестоматия  

Электронное приложение  к учебни-

ку «Литературное чтение» 

11 Произведения о детях 13  1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов. (http://school-

collection.edu.ru/) 

Фонохрестоматия  

Электронное приложение  к учебни-

ку «Литературное чтение» 

12 Пьеса 6   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов. (http://school-

collection.edu.ru/) 
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Фонохрестоматия  

Электронное приложение  к учебни-

ку «Литературное чтение» 

13 Юмористические 

произведения 

8   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов. (http://school-

collection.edu.ru/) 

Фонохрестоматия  

Электронное приложение  к учебни-

ку «Литературное чтение» 

14 Зарубежная литерату-

ра 

10  1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов. (http://school-

collection.edu.ru/) 

Фонохрестоматия  

Электронное приложение  к учебни-

ку «Литературное чтение» 

15 Библиографическая 

культура (работа с 

детской книжной и 

справочной литерату-

рой) 

8  1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a412сес 

Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов. (http://school-

collection.edu.ru/) 

Фонохрестоматия  

Электронное приложение  к учебни-

ку «Литературное чтение» 

Всего 136 0 9ч  
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Приложение№1 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ  

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная в рабочей 

программе, предполагает: 

 ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения содержания предмета и формирование универсальных учебных действий; 

 оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 

 осуществление оценки динамики учебных  достижений обучающихся; 

 включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они при-

обретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии);         

 использование критериальной системы оценивания; 

 оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их фор-
мирования; 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами;  

 целью получения информации. 
 

 Чтение и читательская деятельность 

В начальной школе 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 произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и 

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

Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету 

Уровень Отметка Комментарий 

Материал не 

усвоен 

«2» 

  

Учащийся не владеет терминологией, не может назвать  

изученных авторов, произведения, владение навыком 

чтения не соответствует нормам для данной ступени 

обучения (не понимает прочитанное, не может отве-

тить на вопросы по содержанию и т. п. ) 
Минимальный 

уровень 

«3» 

  

Выполнение читательского задания с серьезными 

недочетами, неточный пересказ содержания прочитан-

ного, ответ на вопросы по содержанию при помощи 

учителя, неточное знание авторов и произведений по 

программе 

 

 
«4» 

 

Выполнение читательского задания самостоятельно и  

без серьезных ошибок, пересказ содержания близко к 

тексту, ответы на вопросы по содержанию без серьез-

ной помощи учителя, знание авторов и произведений с 

несерьезными ошибками. 



Программный 

уровень 

(решение не-

стандартной за-

дачи, которая 

требует приме-

нения новых 

знаний в непри-

вычных услови-

ях) 

 

 

«4+» (очень 

хорошо) 

Выполнение нестандартного задания с привлечением  

посторонней помощи или незначительными ошибками 

(недочетами), не влияющими на результат 

«5» 

(отлично) 

Выполнение нестандартного задания без ошибок,  

аккуратно и самостоятельно 

Высокий уро-

вень (решение 

нестандартной 

задачи с привле-

чением не вхо-

дящих в про-

грамму данного 

класса знаний, 

умений и навы-

ков) 

 

 

«5+» 

(превосходно) 

Выполнение задания в нестандартной форме (с выхо-

дом за пределы программы) самостоятельно и без 

ошибок 

 

Важнейшим положением стандарта является снятие жестких нормативных тре-

бований к скорости чтения и усиление внимания к осознанности чтения, предполагаю-

щего уяснение учащимися при чтении фактического содержания и общего смысла читае-

мого текста. 

Стандарт рекомендует пользоваться установкой на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознавать текст, и на постепенное наращивание скоро-

сти. Главным в чтении является понимание информации, сближение понимания с воспри-

ятием. Высокая скорость чтения тормозит эти процессы. Проверка умений и навыков свя-

занных с читательской деятельностью 

•  В 1 классе - проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание обще-

го смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 30 слов в минуту; понимание зна-

чения отдельных слов и предложений. 

• Во 2 классе - проверяется сформированность умения читать целыми словами и словосо-

четаниями; осознание общего смысла и содержания читаемого текста при темпе чтения 

вслух не менее 50 слов в минуту; понимание значения слов и предложений. 

• В 3 классе - наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами, ос-

новными целями контроля являются: достижение осмысления прочитанного текста при 

темпе чтения вслух не менее 60 слов в минуту и 85 -90 слов в минуту про себя; проверка 

выразительности чтения         подготовленного текста прозаических произведений и сти-

хотворений. 

• В 4 классе - проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и предло-

жениями; достижение осмысления прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 

80 слов в минуту и 115 -120 слов в минуту про себя; выразительность чтения по книге и 

наизусть как подготовленного, так и неподготовленного текста, прозаических произведе-

ний и стихотворений. 

Текущий   контроль    по    чтению    проходит    на    каждом    уроке    в    виде индивиду-

ального или фронтального опроса. 

Тематический контроль проводится после изучения определѐнной темы и может прохо-

дить как в устной, так и в письменной форме. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. 

 

 



Оценка устных ответов. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критерия-

ми в пределах программы данного класса. 

1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произве-

дения. 

2.  Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержа-

ния изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и  умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений; изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразитель-

ность чтения. 

В соответствии с этим: 

Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, ха-

рактер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать 

текст для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью. 

Отметкой "4" оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточ-

но глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в рас-

крытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться основными 

теоретико-литературными знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных про-

изведений: умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, вла-

дение литературной речью. Однако по одному двум из этих компонентов ответа, могут 

быть допущены неточности. 

Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании тек-

ста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характе-

ры и поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории, 

но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения; огра-

ниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для 

подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании от-

вета, а также ряда недостатков в его композиции и языке. 

Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произ-

ведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важ-

нейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произве-

дения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение лите-

ратурной речью. 

 

Чтение по ролям. 

Требования к чтению по ролям: 

•    Своевременно начинать читать свои слова 

•    Подбирать правильную интонацию 

•    Читать безошибочно 

•    Читать выразительно 

Оценка «5» выполнены все требования 

Оценка «4» допущена одна ошибка по одному какому-либо требованию 

Оценка «3» допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка «2» допущены ошибки по трѐм требованиям 

 



Пересказ 

Оценка «5» пересказывает    содержание    прочитанного    самостоятельно, последова-

тельно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на 

вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка «4» допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Оценка «3» пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последо-

вательно   передавать   содержание  прочитанного,  допускает   речевые ошибки. 

Оценка «2» не может передать содержание прочитанного. 

 

Требования к выразительному чтению: 

•    Правильная постановка логического ударения 

•    Соблюдение пауз 

•    Правильный выбор темпа 

•    Соблюдение нужной интонации 

•    Безошибочное чтение 

Оценка «5» выполнены все требования 

Оценка «4» допущены 1 - 2 ошибки по требованию 

Оценка «3» допущены ошибки по 3 требованиям 

Оценка «2» допущены ошибки более, чем по трѐм требованиям 

 

Чтение наизусть: 

Оценка «5» - твѐрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает  

Оценка «4» - знает   стихотворение   наизусть, но   допускает   при    чтении перестановку 

слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности.  

Оценка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвѐрдое знание текста. 

Оценка «2» -   нарушает   последовательность   при   чтении, не   полностью воспроизво-

дит текст 
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