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I. Пояснительная записка 

Нормативная основа программы 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» составлена на 

основании  следующих нормативно-правовых документов: 

 

✓ Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г 

№273 – ФЗ. 

✓ Федерального государственного образовательного стандарта 

 начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС 

начального общего образования); 

✓ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г. №115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

✓ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28 (далее - СП 

2.4.3648-20); 

✓ Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

✓ Основной образовательной программы начального общего образования УМК 

«Школа России» на 2022-2023 учебный год 

✓ Учебного плана  ГБОУ школа № 536  на 2022 – 2023  учебный год. 

 

Цели, задачи. 

 
Цель курса «Литературное чтение» в начальной школе – нравственно - эстетическое 

воспитание и развитие у учащихся способности личностно, полноценно и глубоко 

воспринимать художественную литературу, а также воспитание компетентного читателя, 

который имеет сформированную духовную потребность в книге как средстве познания 

мира и самого себя. 

 

Курс литературного чтения нацелен на решение следующих задач:  

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;  

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся;  

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, 

ассоциативное мышление;  

• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;  



• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства;  

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе;  

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

художественной литературы;  

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности;  

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

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка;  

• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и 

речевые умения;  

• работать с различными типами текстов. 

 

Воспитательные аспекты учебной деятельности 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 



исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Цель воспитания, обозначенная в программе ГБОУ школа № 536 – 

личностное развитие школьников. Модули программы: «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», 

«Самоуправление» и «Профориентация». Вариативные модули: «Ключевые 

общешкольные дела», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», 

«Организация предметно-эстетической среды». 

В рамках предмета на разных уроках в зависимости от тематики, цели, 

задач, типа урока, в наибольшей степени реализуется модуль «Школьный урок». В 

рамках этого модуля происходит побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения.  

На современном уроке школьникам необходимы возможности для 

самореализации и самовыражения, поэтому на втором месте реализуется модуль 

«Самоуправления». Поддержка детского самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это 

то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Для продолжения освоения образовательной программы в рамках 

внешкольных выездов реализуется модуль «Экскурсии, экспедиции, походы». 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 

экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества.  

Дополнительно в уроках по разным предметам реализуется модуль «Работа 

с родителями» посредством участия родителей  в помощи по оформлению 

проектных заданий учащимися. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется для более эффективного достижения 

цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в 

данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» реализуется 

посредством создания и использования в оформлении пространства школы 

тематических плакатов, рисунков, схем, подготовленных учащимися и учителем на 

уроках окружающего мира, изобразительного искусства, технологии, 

литературного чтения и др. 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 



комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние 

на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы экспозиций создает единое музейно-

выставочное пространство: части экспонатов школьного музея, творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых 

аллей, оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на 

зоны активного и тихого отдыха; 

 
Количество часов 

 
Общее количество часов на изучение предмета «Литературное чтение» в 

соответствии с базисным учебным планом: 

1 класс – 132 часа. 

2 класс – 136 часов. 

3 класс – 136 часов. 

4 класс – 102 часа. 

 

Учебно – методический комплект 

 
1 класс 

Для учителя: 

1. В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина  Учебник «Азбука» в 

двух частях, часть 1 – М.: Просвещение, 2017 

2. В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина  Учебник «Азбука» в 

двух частях, часть 2 – М.: Просвещение, 2017 

3. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова Учебник «Литературное чтение» в 

двух частях, часть 1 - М.: Просвещение, 2017 

4. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова Учебник «Литературное чтение» в 

двух частях, часть 2 - М.: Просвещение, 2017 

5. С.В. Кутявина «Поурочные разработки по литературному чтению» 1 класс. – 2-е изд. – 

М.: ВАКО, 2016 

6. «Поурочные разработки по обучению грамоте» 1 класс под редакцией В.Г.Горецкого – 

М.: «Экзамен», 2017 

7. Н. В. Лободина «Литературное чтение. Поурочное планирование» 1 класс – Волгоград: 

Учитель, 2017 

 

Для учащихся: 

1. В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина  Учебник «Азбука» в 

двух частях, часть 1 – М.: Просвещение, 2017 



2. В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина  Учебник «Азбука» в 

двух частях, часть 2 – М.: Просвещение, 2017 

3. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова Учебник «Литературное чтение» в 

двух частях, часть 1 - М.: Просвещение, 2017 

4. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова Учебник «Литературное чтение» в 

двух частях, часть 2 - М.: Просвещение, 2017 

 

2 класс 

Для учителя: 

1.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  Учебник «Литературное чтение» в двух частях, часть 1. 

М., «Просвещение», 2018 год. 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  Учебник «Литературное чтение» в двух частях, часть 2. 

М., «Просвещение», 2018 год. 

3. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Методическое пособие к учебнику «Литературное 

чтение». М., «Просвещение», 2018 год. 

4. Нормативно-правовой документ. Контроль и оценка результатов обучения. М., 

«Просвещение», 2016 год. 

5. «Школа России»: Программы для начальной школы. — М.: Просвещение, 2018. 

 

Для учащихся: 

1.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  Учебник «Литературное чтение» в двух частях, часть 1. 

М., «Просвещение», 2018 год. 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  Учебник «Литературное чтение» в двух частях, часть 2. 

М., «Просвещение», 2018 год. 

 

3 класс. 

Для учителя: 

1.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  Учебник «Литературное чтение» в двух частях, часть 1. 

М., «Просвещение», 2019 год. 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  Учебник «Литературное чтение» в двух частях, часть 2. 

М., «Просвещение», 2019 год. 

3. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Методическое пособие к учебнику «Литературное 

чтение». М., «Просвещение», 2019 год. 

4. Нормативно-правовой документ. Контроль и оценка результатов обучения. М., 

«Просвещение», 2016 год. 

5. «Школа России»: Программы для начальной школы. — М.: Просвещение, 2019. 

 

Для учащихся: 

1.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  Учебник «Литературное чтение» в двух частях, часть 1. 

М., «Просвещение», 2019 год. 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  Учебник «Литературное чтение» в двух частях, часть 2. 

М., «Просвещение», 2019 год. 

4 класс 

Для учителя: 

1.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  Учебник «Литературное чтение» в двух частях, часть 1. 

М., «Просвещение», 2020 год. 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  Учебник «Литературное чтение» в двух частях, часть 2. 

М., «Просвещение», 2020 год. 

3. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Методическое пособие к учебнику «Литературное 

чтение». М., «Просвещение», 2020 год. 

4. Нормативно-правовой документ. Контроль и оценка результатов обучения. М., 

«Просвещение», 2016 год. 

5. «Школа России»: Программы для начальной школы. — М.: Просвещение, 2020. 

 



Для учащихся: 

1.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  Учебник «Литературное чтение» в двух частях, часть 1. 

М., «Просвещение», 2020 год. 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  Учебник «Литературное чтение» в двух частях, часть 2. 

М., «Просвещение», 2020 год. 

 

II. Планируемые результаты 

Личностные результаты 
• формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многофункционального российского общества; 
• формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 

на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
• воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 
• овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному 

коллективу; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 
• наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 
Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Большинство выпускников научатся:  

- формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини- группе или паре;  

- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.);  

- осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего 

плана работы;  

- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;  

- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения 

темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их 

выполнение;  

- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания;  

- определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно;  



- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы 

баллов);  

- фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради 

или в пособии «Портфель достижений».  

Учащиеся получат возможность научиться:  

-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный 

результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата;  

- свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений;  

- самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке 

и преобразовывать её из одного вида в другой;  

- владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения;  

- пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих 

учебных целей.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Большинство выпускников научатся:  

- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;  

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе;  

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать 

авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 

- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия;  

- сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;  

- находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать 

название выставке книг;  

- сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива;  

-создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 

предложений;  

- понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов 

и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы;  

-проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценированнии и выполнении 

проектных заданий;  

- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его 

мотивы и замысел автора;  

- определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 

жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 

осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 

определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с 

нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

- определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие 

чувств;  

- создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью 

использования различных выразительных средств.  

 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Большинство учеников научатся: 

- высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;  

- формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 

привести пример...» и пр.; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

- участвовать в диалоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению;  

- создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания;  

- способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога  

- демонстрировать образец правильного ведения диалога 

- предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;  

- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, 

фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым 

событиям; использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях;  

- отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 

произведению;  

- определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий;  

- определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям;  

- оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе;  

- искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации;  

- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации;  

- находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций;  

- находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели;  

-самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьёзных затруднений;  

- использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

 - озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- участвовать в диалоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая других;  

- договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного 

жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений;  

- интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными 

задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной 

работы. 

 

Предметные результаты. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся в 1 классе. 

 

 К концу изучения блока «литературное чтение» учащиеся научатся: 



- воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

- осмысленно, правильно читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных 

слов; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- пересказывать небольшой текст своими словами и с опорой на картинку; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

- находить заглавие текста, называть автора произведения; 

- различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение; 

- знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: иллюстрацию, заглавие, 

фамилию автора; 

- оценивать поступки героя с помощью учителя и с опорой на текст и личный опыт; 

- узнавать сюжет по иллюстрациям; 

- приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

- различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация). 

Ученик получит возможность научиться: 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при   обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

 - работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой  активный словарный запас; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делатьвыводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно ицеленаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

- читать по ролям литературное произведение; 

- отличать прозаический текст от поэтического.  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся во 2 классе. 

К концу изучения программы 2 класса учащиеся научатся: 

− понимать литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

− осознание значимости чтения для личного развития;  

− формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;  

− формирование потребности в систематическом чтении; 

− понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое);  

− умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

− достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 



художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

− умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

- осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и собственным 

интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами вдумчивого чтения 

под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель); 

выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством учителя 

- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 

текст; при чтении отражать настроение автора читаемого текста; 

- ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, опираться на 

них при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной; 

- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых;  

- осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями 

жизни; 

- распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

- соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание 

текста с его заголовком (почему так называется); определять характер литературных 

героев, приводить примеры их поступков в соответствии с качествами героя прочитанного 

или прослушанного текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять высказывания о 

самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, 

делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

- употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную 

тему. 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение 

к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста; 

- понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает, как это характеризует самого поэта; 

- рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать 

свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 

- осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 

позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 

тексте. 

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

- находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 

опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от 

самостоятельного чтения произведений различных жанров; делиться своими 



впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о 

прочитанных книгах; 

- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

- читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

отражая настроение автора; 

- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных 

слов под руководством учителя; 

- составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, 

высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии 

с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой. 

- пересказывать содержание произведения выборочно и сжато. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

- различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа; 

- находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить 

факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или 

художественному; составлять таблицу различий. 

- использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 

литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм. 

- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами. 

- находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение). 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся в 3 классе. 

К концу изучения программы 3 класса учащиеся научатся: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам и в дальнейшей жизни; 

- бегло, выразительно читать текст; 
- выработать умение ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов 

целостного и точного восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость 

чтения не менее 80-90 слов в минуту); 
- улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и 

интонационные связи в тексте; 
- описывать устно содержание репродукций картин известных художников и сопоставлять 

их с прочитанными художественными текстами; 

-  самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части и выделять в них 

главное, определять с помощью учителя тему и смысл произведения в целом; 
- составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания; 
- устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 

- ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его 

названию в содержании, отыскивание в учебной книге произведений, близких по 

тематике; 

- научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку; 
- оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 
Учащиеся получат возможность научиться: 



- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 
- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 
- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 
- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 
- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 
- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- развивать способность к эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе 

сопереживания литературным героям); 
- определять сходство и различие произведений разных жанров; 
-  использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 
- применять правила сотрудничества; 
- выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 
-делать устную презентацию книги (произведения); 
- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

-  расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся в 4 классе. 

К концу изучения программы 4 класса учащиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускники научатся: 

- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 

тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений; 

- формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; - 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственный взгляд на проблему; 

- делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

- находить в произведениях средства художественной выразительности; 

- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Выпускники получат возможность научиться: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 

- приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 



- осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, 

давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

- соотносить нравственно-эстетические идеалы автора,раскрытые в произведении, со 

своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 

– создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – 

характеристика героя); 

- работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускники научатся: 

- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

- пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника 

(«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях; 

- писать отзыв на прочитанную книгу. 

Выпускники получат возможность научиться: 

- создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка 

живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускники научатся: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора). 

Выпускники получат возможность научиться: 

- определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности. 

 

 

III. Содержание. Тематическое планирование. 
 

1 класс 

(132 часа) 

 

 Содержание программого материала. Количество 

часов. 

Воспитательный 

компонент при 

изучении темы 

1. Добукварный (подготовительный) период 14 часов 2 

Учимся думать, 

размышлять, 

анализировать. 

Бережное отношение к 



природе. 

2. Букварный ( основной) период 53 часа 5 

Не знаем- узнаем, 

знаем- повторим. 

Учимся ценить 

дружеские отношения. 

Уроки нравстенности. 

Я- исследователь. 

Не знаем- узнаем, 

знаем- повторим. 

3. Послебукварный (заключительный) 

период 

18 часов 3 

Учимся доверять друг 

другу. 

Уроки нравстенности. 

4. Резерв 7 часов  

 Итого 92 часа 10 часов 

 

Блок «Литературное чтение». 

 Содержание программого материала. Количество 

часов. 

Количество часов, 

отводимое на 

воспитательную работу 

1. Введение 1 час  

2. Жили-были буквы. 7 часов Публичное 

выступление 

(ораторское искусство). 

 

3. Сказки, загадки, небылицы. 8 часов Оценка планируемых 

достижений 

 

4. Апрель, апрель. Звенит капель! 5 часов Учимся оформлять 

собственные мысли. 

5. И в шутку и всерьёз. 6 часов  

6. Я и мои друзья. 6 часов  

7. О братьях наших меньших. 5 часов Мозговой штурм. 

8. Резерв. 2 часа   

 Итого 40 часов 4 часа 

 

2 класс. 

(136 часов) 
 Содержание программного материала. Количество 

часов. 

Воспитательный компонент 

при изучении темы 

(реализация модуля 

«Школьный урок» 

 Самое великое чудо на свете 1 ч.  

1. Устное народное творчество. 

Фольклор.  
 

12 ч  

2. Люблю природу русскую. Осень. Звуки 

и краски родной природы в разные 

времена года. Формирование 

эстетического восприятия явлений 

природы.  

7 ч − Взаимодействия в 

учебных группах.. 

3. Русские писатели  
 

16 ч − Семейные ценности 

− Уроки 



 нравственности. 

− Мозговой штурм. 

4. О братьях наших меньших.  10 ч  

5. Из детских журналов.  9 ч. − Я -исследователь. 

− Интеллектуальная 

игра. 

6. Люблю природу русскую. Зима. Звуки 

и краски родной природы в разные 

времена года. Отражение темы 

«Природа зимой» в картинах 

художников.  

10 ч − Уроки 

нравственности. 

7. Писатели – детям. Мир сказок.  23 ч − Учимся слышать и 

слушать друг друга    

( учителя). 

− Бережное отношение 

к природе. 

− Учимся доверять 

друг другу. 

8. Я и мои друзья. О детях и дружбе. 10 ч − Уроки 

нравственности 

− Учимся думать, 

размышлять, 

анализировать. 

9. Люблю природу русскую. Весна. Звуки 

и краски родной природы в разные 

времена года. 

8 ч − Уроки 

нравственности. 

10. И в шутку, и всерьез. О наших 

близких, о семье. Отражение 

нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье.  

12 ч − Конструктивный 

диалог. 

− Мозговой штурм. 

11. Литература зарубежных стран. Работа 

с книгой и элементами книги.  

18 ч − Публичное 

выступление 

(ораторское 

искусство). 

 Итого 136 часов 14 часов 

 

 

3 класс. 

(136 часов) 

 Содержание программного материала. Количество 

часов. 

Воспитательный компонент 

при изучении темы 

(реализация модуля 

«Школьный урок» 

 Введение. 1 ч.  

1. Самое великое чудо на свете 4 ч − Уроки 

нравственности. 

2. Устное народное творчество. Фольклор.  
 

14 ч − Учимся оформлять 

собственные мысли. 

− Бережное отношение 

к природе. 

3. Поэтическая тетрадь 1. Творчество 

А.С.Пушкина, И.А.Крылова.  
 

11 ч − Уроки 

нравственности.  

4. Великие русские писатели. О Родине и её 

истории.  

24 ч − Интеллектуальная 

игра.  
− Учимся думать, 



размышлять, 

анализировать.  
− Изучаем с интересом.  
− Взаимодействие в 

учебных группах.  
− Публичное 

выступление 

(ораторское 

искусство). 

5. Поэтическая тетрадь 2. Картины природы 

в произведениях поэтов и писателей 19 в.  
 

6 ч − Уроки 

нравственности. 

6. Литературные сказки. Творчество 

Л.Н.Толстого.  
 

8 ч − Изучаем с интересом. 

7. Были и небылицы. Библиографическая 

культура (работа с детской  книгой и 

справочной литературой)  

10 ч − Учимся думать, 

размышлять, 

анализировать. 

− Уроки 

нравственности. 

− Учимся слушать и 

слышать друг друга. 

8. Поэтическая тетрадь 1.  6 ч − Уроки 

нравственности. 

9. Люби живое. Произведения о 

взаимоотношениях человека и животного.  

16 ч − Публичное 

выступление 

(ораторское 

искусство) 

10. Поэтическая тетрадь 2.  Картины природы 

в произведениях поэтов и писателей 20 в. 

8 ч − Уроки 

нравственности. 

11.  Собирай по ягодке-наберешь кузовок 12 ч − Учимся оформлять 

собственные мысли.  
12. По страницам детских журналов. 

Произведения о детях. Юмористические 

произведения.  

8 ч − Учимся думать, 

размышлять, 

анализировать.  
− Учусь ценить 

дружеские 

отношения. 

13 Зарубежная литература.  8 ч − Изучаем с интересом. 

 Итого 136 часов 21 час 

 

 

4 класс. 

(102 часов) 

№ Наименование разделов и тем Всего часов Воспитательный компонент 

при изучении темы 

(реализация модуля 

«Школьный урок» 

1 Летописи. Былины. Жития. 8 • Интеллектуальная 

игра 

2 Чудесный мир классики. 19 • Семейные ценности. 

• Учусь ценить 

дружеские 

отношения. 

• Ораторское 

искусство 

3 Поэтическая тетрадь. 10 • Не знаем - узнаем, 



знаем – повторим 

4 Литературные сказки 11 • Уроки 

нравственности 

• Уроки 

нравственности 

5 Делу время, а потехе час 7 • Бережное отношение 

к природе 

6 Страна детства. 9 • Я – гражданин 

• Я - гражданин 

7 Природа и мы. 11 • Взаимодействие в 

учебных группах. 

Оценка достижений. 

8 Родина. 7 • Публичное 

выступление 

• Публичное 

выступление 

9 Страна Фантазия. 6 • Изучаем с интересом 

10 Зарубежная литература. 14 • Конструктивный 

диалог 

 Итого: 102  

  

 

 

Содержание программы (132 часа). 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте»  

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения овладение  коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование,рассуждение).  Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации.Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структурытекста. 

Обучение грамоте. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Сопоставление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

 Различие гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных,согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

 Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 



Графика. Различиезвука и буквы: буква как знак звука. Буквы гласных как показатель 

твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

 Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение.Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

 Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материал для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

 Различие слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на 

основе опорных картинок. 

 

2 класс 

(136 часов) 

 

Круг чтения и опыт читательской  деятельности 

      Круг чтения. Произведения устного народного творчества.  Произведения 

выдающихся представителей русской литературы,   классиков советской детской 

литературы;  произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные  для восприятия младшими 

школьниками. Научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература.  Детские 

периодические издания. 

      Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений:  малые фольклорные 

жанры, народная сказка; литературная  сказка; рассказ; стихотворение; басня. 

      Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о 

взаимоотношениях людей, добре и зле; о   приключениях и др. 

    Первоначальное литературное образование. Понимание содержания литературного 

произведения. Тема (соотнесение произведения с темой детского чтения), главная мысль 

(идея). Умение выделить события (событие) или систему событий, составляющих основу 

художественного произведения, как первоначальная ступень в  освоении сюжета, 

композиции произведения. Герои произведения, восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных переживаний. Характер героя, его поступки и их мотивы. 

Выделение языковых средств художественной выразительности (без использования 

терминологии): умение практически различать эмоционально-оценочные (образные) 

средства художественной речи. 

       Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы 

(сказка, басня, стихотворение, рассказ) на основе сравнения персонажей, структуры 

произведений,  языка. 

      Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к 

произведениям, сопоставление произведений художественной литературы и произведений 

живописи, музыки. 

    Формирование умений читательской деятельности.  Различать виды информации 



(научная, художественная), опираясь на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал. Пользоваться выходными  данными (автор, заглавие, 

подзаголовок), оглавлением, аннотацией,  предисловием, послесловием, иллюстрациями 

для  выбора и чтения   книг. 
 

Самое великое чудо на свете (1 ч) 

Читателю. Р. Сеф 

 

Устное народное творчество (12 ч)  

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, 

загадки, пословицы и поговорки.  

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...»Ю. Мориц, «Петушок 

и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», 

«Каша из топора», «Гуси-лебеди»).  

 

Люблю природу русскую. Осень (7 ч) 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. 

Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. 

Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые 

грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро».  

 

Русские писатели (16 ч)  

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке» ,И. Крылов. «Лебедь, Щука и 

Рак», «Стрекоза и Муравей».Л. Толстой. «Старый дед и внучек» 

 

О братьях наших меньших (10 ч) 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. 

Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный 

рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок».  

 

Из детских журналов (9 ч) 

1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. 

Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. 

Владимиров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя».  

 

  Люблю природу русскую. Зима (10 ч) 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром 

кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». 

 

Писатели – детям (23 ч) 

Произведения о детях, о природе:  К. И. Чуковский («Путаница», «Радость»), С. Я. 

Маршак («Кот и лодыри»), С. В. Михалков («Мой секрет», «Сила воли».«Мой щенок»), А. 

Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая душа»), Н. 

Н. Носов («Затейники», «Живая шляпа»). 

 

 Я и мои друзья (10 ч) 

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два 

пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

 

Люблю природу русскую. Весна (8 ч) 



Ф. Тютчев. «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев. «Весна», «Сельская 

песенка»; А. Блок. «На лугу»; С. Маршак. «Снег теперь уже не тот»; И. Бунин. «Матери»; 

А. Плещеев. «В бурю»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Э. Мошковская. «Я маму мою 

обидел». 

 

И в шутку, и всерьез (12 ч) 

1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 2. Э. 

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 

«Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. 

«Плим», «В чудной стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы». 

 

Литература зарубежных стран (18 ч)  

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 

классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», 

«Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. 

X . Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

 

Воспитательный блок (15 часов) 

 

3 класс. 

(136 часов) 
 

Самое великое чудо на свете (2 ч) 
• Знакомство с названием раздела. 
• Рукописные книги древней Руси. 

• Первопечатник Иван Федоров. 
 Обучающиеся должны знать: 

• историю создания книги, 
• имя русского первопечатника Ивана Федорова 

Обучающиеся должны уметь: 

• обобщить полученную информацию по истории создания книги; 

• осмыслить значение книги для прошлого, настоящего и будущего; 
• придумывать рассказы о книге, используя различные источники информации. 

 

Устное народное творчество (10 ч) 
• Знакомство с названием раздела. 
• Русские народные песни. 
• Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 

• Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская 

посуда, дымковская и богородская игрушка. 
• Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 
• Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». 
• Русская народная сказка «Сивка-бурка». 

• Художники-иллюстраторы В. Васнецов и И. Билибин. 

• Проект «Сочиняем волшебную сказку. Оценка достижений». 

Обучающиеся должны знать: 
• различные произведения устного народного творчества (пословицы ,загадки, 

песни, сказки)  
Обучающиеся должны уметь:  

• различать виды устного народного творчества: малые и большие жанры 
• приводить примеры произведений фольклора ( пословицы ,загадки, песни, сказки) 
• отличать докучные сказки от других видов сказок, называть их особенности 
• определять тему и главную мысль произведения; 
• пересказывать текст объемом не более 1,5 страниц; 



• делить текст на смысловые части; 
•  составлять его простой план 
• участвовать в диалоге при обсуждении произведения; 

•  выражать личное отношение к прочитанному. 
 

Поэтическая тетрадь 1 (9 ч) 
• Знакомство с названием раздела. 
• Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза». 

• Ф. И. Тютчев «Листья». Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья». 
• А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...». 
• И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...». 
• И. Никитин «Встреча зимы». 
• И. З. Суриков. «Детство». 

• И. З. Суриков «Зима». Сравнение как средство создания картины природы в 

лирическом стихотворении. 
• Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 1». 
• Оценка достижений. 

Обучающиеся должны знать: 
• произведения выдающихся представителей русской литературы (Ф. И. Тютчев, А. 

А. Фет, И. С. Никитин. И. З. Суриков) 
• названия, основное содержание изученных литературных произведений; 

•  имена, фамилии их авторов 

• выразительные средства( эпитеты ,метафоры, сравнения) 
Обучающиеся должны уметь:  

• читать стихотворные произведения наизусть (по выбору). 

• осуществлять выбор произведений для чтения перед аудиторией 
 

Великие русские писатели (21 ч) 
• Знакомство с названием раздела. 
• Знакомство с биографией и творчеством А. Пушкина. А. Пушкин. 

Лирические стихотворения. 

• А. Пушкин «Зимнее утро». 

• А. Пушкин «Зимний вечер». 
• А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 
• Знакомство с биографией и творчеством И. Крылова. И. Крылов 

«Мартышка и очки». 
• И. Крылов «Зеркало и Обезьяна». 
• И. Крылов «Ворона и Лисица». 

• Знакомство с биографией и творчеством М. Лермонтова.  
• М. Лермонтов «Горные вершины…», «На севере диком стоит 

одиноко…». 
• М. Лермонтов «Утёс», «Осень». 
• Л. Толстой «Детство» (из воспоминаний писателя). Л. Толстой 

«Акула». 

• Л. Толстой «Прыжок». 

• Л. Толстой «Лев и собачка». 
• Л. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из 

моря?». Сравнение текстов. 
• Оценка достижений. 
• Обобщающий урок по разделу Великие русские писатели. 

Обучающиеся должны знать: 
• произведения выдающихся представителей русской литературы (И. А. Крылов, А. 

С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой); 
• классиков советской детской литературы; 



• произведения современной отечественной литературы (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младшими школьниками. 

Обучающиеся должны уметь: 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
•  читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию 
• последовательно и сознательно перечитывать текст с целью переосмысления или 

получения ответа на поставленный вопрос  
• читать стихотворные произведения наизусть (по выбору) 
• читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета 

скорости); 
• определять тему и главную мысль произведения; 
• пересказывать текст; 
• приводить примеры художественных произведений разной тематики по 

изученному материалу 
 

Поэтическая тетрадь 2 (5 ч) 
• Знакомство с названием раздела. 
• Н. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором…». 

• Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 

• К. Бальмонт «Золотое слово». 
• И. Бунин. Выразительное чтение стихотворение. 
• Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 2». Оценка достижений. 

Обучающиеся должны знать: 
• произведения выдающихся представителей русской литературы (Н. А. 

Некрасов  К. Д. Бальмонт,  И. А. Бунин ) 
• названия, основное содержание изученных литературных произведений; 
• имена, фамилии их авторов. 

• выразительные средства (эпитеты, метафоры, сравнения) 

Обучающиеся должны уметь: 
• отвечать на вопросы по содержанию произведения, 
• характеризовать выразительные средства (эпитеты, метафоры, сравнения) 

• заучивать стихотворение с помощью иллюстраций и опорных слов, 
• выразительно читать по книге или наизусть стихи перед аудиторией (с 

предварительной самостоятельной подготовкой) 
• составлять  отзыв о понравившемся произведении 

 

Литературные сказки (8 ч) 
• Знакомство с названием раздела. 
• Д. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки» (присказка). 
• Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца-Длинные Уши, 

Косые Глаза, Короткий Хвост». 

• В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 

• В. Одоевский «Мороз Иванович». 
• Оценка достижений. Обобщающий урок . 

Обучающиеся должны знать: 
• жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: малые 

фольклорные - жанры, народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 

стихотворение, басня  
• особенности литературной сказки 
• названия, основное содержание изученных литературных произведений 
• имена, фамилии их авторов. 



  Обучающиеся должны уметь: 
• составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев произведения; 

• создавать небольшой устный текст на заданную тему; 
• различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), сказки 

народные и литературные 
 

Были и небылицы (10 ч) 
• Знакомство с названием раздела. 
• М. Горький «Случай с Евсейкой». 
• К. Паустовской «Растрёпанный воробей». 
• А. Куприн «Слон». 
• Обобщение  по разделу «Были-небылицы». Оценка достижений. 

Обучающиеся должны знать: 
• названия, основное содержание изученных литературных произведений, их 

авторов. 
 Обучающиеся должны уметь: 

• последовательно и сознательно перечитывать текст с целью переосмысления или 

получения ответа на поставленный вопрос; 
• воспринимать на слух и понимать художественные произведения разных жанров 

передавать их содержания по вопросам. 

• осознавать цели и ситуации устного общения в процессе обсуждения литературных 

произведений и книг. 
 

Поэтическая тетрадь 1 (5 ч) 
• Знакомство с названием раздела. С. Чёрный «Что ты тискаешь 

утёнка?..». 
• С. Чёрный «Воробей», «Слон». 

• А. Блок «Ветхая избушка». 
• А. Блок «Сны», «Ворона». 
• С. Есенин «Черёмуха». 

• Обобщение  по разделу «Поэтическая тетрадь 1». Оценка 

достижений. 
Обучающиеся должны знать: 

• названия, основное содержание изученных литературных произведений, их 

авторов; 
• имена поэтов (Саша Черный, А.А. Блок, С.А.Есенин) 

Обучающиеся должны уметь: 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 
• читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию читать стихотворные произведения наизусть; 
• безошибочно читать незнакомый текст с соблюдением норм литературного 

произношения; 

• не допускать  искажения ударений 
 

Люби живое (13 ч) 
• Знакомство с названием раздела. 
• М. Пришвин «Моя Родина». И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 
• И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 
• В. Белов «Малька провинилась». 
• В. Белов «Ещё раз про Мальку». 
• В. Бианки «Мышонок Пик». 
• Б. Житков «Про обезьянку». 



• В. Дуров «Наша Жучка». 
• В. Астафьев «Капалуха». 
• В. Драгунский «Он живой и светится». 

• Обобщающий урок по разделу «Люби живое». 
• Оценка достижений. 

Обучающиеся должны знать: 
• названия, основное содержание изученных литературных произведений, их 

авторов. 
Обучающиеся должны уметь: 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для высказывания оценочных суждений о прочитанном 

произведении (герое, событии) 

• выражать личное отношение к прослушанному (прочитанному), аргументировать 

свою позицию с привлечением текста произведения 
• пересказывать  текст, последовательно воспроизводить содержание рассказа, 

кратко пересказывать произведение ( эпизод) 
• составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

• оценивать события, героев произведения 
• создавать небольшой устный текст на заданную тему 

 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 
• Знакомство с названием раздела. 

• С. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной…». 
• А. Барто «Разлука». 
• А. Барто «В театре». 

• С. Михалков «Если». «Рисунок». 
• Е. Благинина «Кукушка», «Котёнок». 

•  Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 2». 
• Оценка достижений. 

Обучающиеся должны знать: 

• названия, основное содержание изученных литературных произведений, их 

авторов; 
Обучающиеся должны уметь: 

• выразительно читать по книге или наизусть стихи перед аудиторией (с 

предварительной самостоятельной подготовкой)  
• читать стихотворные произведения наизусть (по выбору) 

 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок  (12 ч) 
• Знакомство с названием раздела. 
• Б. Шергин «Собирай по ягодке - наберёшь кузовок». Особенность 

заголовка произведения. 
• А. Платонов «Цветок на земле». 
• А. Платонов «Ещё мама». 

• М. Зощенко «Золотые слова». 

• М. Зощенко «Великие путешественники». 

• Н. Носов «Федина задача». 
• Н. Носов «Телефон». 

• Обобщение по разделу «Собирай по ягодке - наберёшь кузовок». 

Оценка достижений. 
Обучающиеся должны знать: 

• основное содержание текста. 
• героев произведения;  

Обучающиеся должны уметь: 
• составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 



• оценивать события, героев произведения; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для высказывания оценочных суждений о прочитанном 

произведении (герое произведения, событии) 

 
По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» (5 ч) 

• Знакомство с названием раздела. 
• Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». 
• Ю. Ермолаев «Проговорился». 
• Ю. Ермолаев «Воспитатели». 
• Г. Остер «Вредные советы». 

• Г. Остер «Как получаются легенды». 
• Р. Сеф «Весёлые стихи». 
• Обобщающий урок по разделу «По страницам детских журналов». 

Оценка достижений. 
Обучающиеся должны знать: 

• основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

• героев произведения;  

Обучающиеся должны уметь: 
• находить в библиотеке детские журналы по выбранной теме; 
• готовить сообщение по теме, используя информацию журнала; 
• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать осознанно текст художественного произведения «про себя» ; 
• создавать небольшие письменные ответы на поставленный вопрос по 

прочитанному произведению 
 

Зарубежная литература (12 ч) 
• Знакомство с названием раздела. Мифы Древней Греции. 
• Мифы Древней Греции. 
• Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок» и другие сказки 

• Развивающий час по теме «Зарубежная литература». 

• Обобщающий урок. Оценка достижений по разделу. 
• Итоговая контрольная работа. 

Обучающиеся должны знать: 
• изученные произведения зарубежной литературы, 

• их авторов; 
• героев произведения;  

Обучающиеся должны уметь: 
• находить в мифологическом тексте эпизоды,  рассказывающие о  представлениях 

древних людей о мире; 

• сравнивать сказки разных народов, 
• сочинять свои сказки 
• делить текст на смысловые части, составлять его простой план 

• выделять в тексте главное, анализировать, находить ответы на вопросы; 

• четко, ясно, развернуто излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
проявлять артистичность, эмоциональность, выразительность при чтении, 

инсценировании произведений зарубежной литературы 

Внеклассное чтение (8 часов) 

• Сказка В.Гауфа "Холодное сердце", «Карлик Нос», «Маленький Мук» 

• Сказки братьев Гримм «Бременские музыканты», «Храбрый портной», «Король 

Дроздобород». 

• Викторина по сказкам В.Гауфа и братьев Бримм. 



• Читательская конференция по курсу 3 класса. «Что читать летом?» 

 

Резервные уроки (10 часов) 

 

Воспитательный блок (21 час) 

 

IV.Критерии оценивания. 
Нормы оценивания по литературному чтению в 1 классе 

В течение учебного года осуществляется текущая проверка знаний, умений, навыков. В 

период обучения грамоте она проводится посредством небольших работ, включающих в 

себя письмо под диктовку изученных строчных и прописных букв, отдельных слогов, слов 

простой структуры, списывание слов и небольших по объему предложений и 

рукописного, и печатного шрифтов. 

В конце учебного года проводятся контрольные работы типа списывания с печатного 

шрифта и письмо под диктовку небольших по объему текстов. Подбираются тесты, в 

которых написание слова не расходится с произношением. 

Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим: в начале года 

составлять 5-7 строчных и прописных букв, 3-6 слогов, 3-6 слов или 1-2 предложения из 

2-4 слов. 

В 1-ом классе используется только словесная оценка, критериями которой является 

соответствие или несоответствие требованиям программы. 

Чтение 

При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо учитывать: 

понимание прочитанного текста, а также способ чтения, правильность, беглость, 

выразительность, владение речевыми навыками и умениями работать с текстом. 

I полугодие. Темп чтения незнакомого текста: 

1 уровень: 10-15 слов в минуту 

2 уровень: 20-30 слов в минуту. 

II полугодие. Темп чтения незнакомого текста: 

1 уровень: 20-30 слов в минуту 

2 уровень: 30-40 слов в минуту. 

Продолжительность чтения на уроке составляет 5-7 минут. 

Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ чтения при темпе 

не менее 30-40 слов в минуту (на конец учебного года); понимание значения отдельных 

слов и предложений, умение выделить главную мысль прочитанного и нахождение в 

тексте слов и выражений, подтверждающих эту мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если 

при чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-30 слов. Учащийся не может 

понять отдельные слова при общем понимании прочитанного; умеет выделить главную 

мысль, но не может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам при темпе 

ниже 20 слов в минуту, без смысловых пауз и четкости произношения, непонимание 

общего смысла прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию. 

 

Нормы оценок по литературному чтению. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

-искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 

-неправильная постановка ударений (более двух); 

-чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух; 

-непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

-неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 



-неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

-нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

-нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

-монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

-не более двух неправильных ударений; 

-отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

-осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

-неточности при формулировке основной мысли произведения; 

-нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

Особенности организации контроля по чтению. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на 

материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны 

и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или 

события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа "закончи предложение", 

"найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к знакам 

относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель 

задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про себя" проводится фронтально 

или группами. 

2-й класс. 

Отметка "5"(высокий уровень) ставится ученику, если он: 

• понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, не допускает 

искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; читает правильно, плавно по 

слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами. 

• читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; 

• верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую 

знакам препинания в конце предложения; 

• умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание 

сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст 

стихотворения и читает его выразительно. 

Отметка "4"(повышенный уровень) ставится ученику, если он: 

• понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова 

прочитывает целиком; 

• допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при 

соблюдении интонации конца предложения; 

• правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые 

неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

• знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко 

исправляет их сам. 

Отметка "3"(базовый уровень) ставится ученику, если он: 

• осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

• читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту (1полугодие); 



• читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2 полугодие); 

• допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не 

соблюдает паузы между словами и предложениями; 

• пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя; 

• знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Отметка "2"(низкий уровень) ставится ученику в том случае, если он: 

• читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает содержание 

прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

• при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 

прочитанного. (В 1 полугодии неудовлетворительные оценки по чтению не выставляются; 

во II полугодии они выставляются в тех редких случаях, когда ученик устойчиво 

испытывает большие трудности в усвоении программы начальных классов). 

3-й класс. 

Отметка "5"(высокий уровень) ставится ученику, если он: 

• понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной 

слоговой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие): 

• читает целыми словами (2полугодие); 

• читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

• самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содержание 

прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

• понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, 

используемые автором для изображения действующих лиц и описания природы; 

• твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Отметка "4"(повышенный уровень) ставится ученику, если он: 

• читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - по 

слогам (1полугодие); 

• читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и логических 

ударений (2 полугодие); 

• допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на части, 

нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 

• правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 

• знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные 

ошибки (повторы, длительные паузы и др.). 

Отметка "3"(базовый уровень) ставится ученику, если он: 

• читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие); 

• переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, 

перестановка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие); 

• последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит 

текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает 

последовательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с 

помощью учителя, воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, читает 

монотонно. 

Отметка "2"(низкий уровень) ставится ученику, если он: 

• читает монотонно, по слогам (1полугодие); 

• читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие); 

• допускает более 6 ошибок; 

• искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и 

разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

• при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

4-й класс. 

Отметка "5"(высокий уровень) ставится ученику, если он: 

• читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств выразительности 

(1 полугодие); 



• читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного 

произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к 

его содержанию (2 полугодие); 

• полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший 

план, выявляет основной смысл прочитанного; 

• самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа на 

определенную тему (о природе, событии, герое); 

• знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Отметка "4"(повышенный уровень) ставится ученику, если он: 

• читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 

полугодие); 

• читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 

полугодие), 

• делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз, 

составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

• самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые 

ошибки и устраняет их самостоятельно; 

• читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности. 

Отметка "3"(базовый уровень) ставится ученику, если он: 

• читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 

полугодие); 

• читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 

ошибок (2 полугодие); 

• передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет 

план и др. с помощью наводящих вопросов учителя. 

• воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их 

только с помощью учителя. 

Отметка "2"(низкий уровень) ставится ученику, если он: 

• читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает 

большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает 

прочитанное 

( 1полугодие), 

• не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие); 

• пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает 

множество речевых ошибок; 

• не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить 

главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

• при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при 

чтении без предварительной подготовки. 

Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного 

чтения ученика. Объем прочитанного на оценку должен быть не менее: 

в 1-м классе - 1/4 страницы, 

во 2-м классе -1/3 страницы, 

в 3-м классе -1/2, 

в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги для чтения. 

При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно поощрять 

детей в овладении правильным навыком чтения и умением работать с текстом. 

Итоговые проверки навыка чтения проводятся три раза в год; входной контроль, в 

конце I и II полугодий. 

Контрольная проверка навыка чтения проводится один раз в четверть у каждого 

учащегося, оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям: 

-         беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Отметка "5"(высокий уровень) ставится, если выполнены все 4 требования. 



Отметка "4"(повышенный уровень) ставится, если выполняется норма чтения по 

беглости (в каждом классе и в каждой четверти она разная), но не выполнено одно из 

остальных требований. 

Отметка "3"(базовый уровень) ставится, если выполняется норма по беглости, но не 

выполнено два других требования. 

Отметка "2"(низкий уровень) ставится, если выполняется норма беглости, но не 

выполнены остальные три требования или не выполнена норма беглости, а остальные 

требования выдержаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, 

выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на 

небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 

Чтение наизусть 

Отметка "5"(высокий уровень) - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно 

читает. 

Отметка "4"(повышенный уровень) - знает стихотворение наизусть, но допускает при 

чтении перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Отметка "3"(базовый уровень) - читает наизусть, но при чтении обнаруживает 

нетвердое усвоение текста. 

Отметка "2"(низкий уровень) - нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Отметка "5"(высокий уровень) - выполнены правильно все требования 

Отметка "4"(повышенный уровень) - не соблюдены 1-2 требования 

Отметка "3"(базовый уровень) -допущены ошибки по трем требованиям 

Отметка "2"(низкий уровень) - допущены ошибки более, чем по трем требованиям  

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Отметка "5"(высокий уровень) - выполнены все требования 

Отметка "4"(повышенный уровень) - допущены ошибки по одному какому-то 

требованию 

Отметка "3"(базовый уровень) - допущены ошибки по двум требованиям 

Отметка "2"(низкий уровень) -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 

Отметка "5"(высокий уровень) - пересказывает содержание прочитанного 

самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по 

плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос 

чтением соответствующих отрывков. 

Отметка "4"(повышенный уровень) -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам 

исправляет их 

Отметка "3"(базовый уровень) - пересказывает при помощи наводящих вопросов 

учителя, не умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает 

речевые ошибки. 

Отметка"2"(низкий уровень) - не может передать содержание прочитанного. 
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